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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Социальное предпринимательство и некоммерческая 

деятельность» является  формирование  у студентов систематизированных знаний о 

сущности  правового регулирования социального предпринимательства,  права и 

обязанности предпринимателя, где рассматриваются дела о предпринимательстве. 

При изучении дисциплины должны решаться следующие задачи: 

– приобретение студентами базисных знаний в сфере правового регулирования 

социального предпринимательства; 

– развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми актами; 

самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и толковать их 

для других;  

– принимать юридически обоснованные решения; 

– формирование у студентов независимых оценок относительно взаимоотношений 

субъектов предпринимательской деятельности, охраны прав и  интересов предпринимателей; 

– знакомство в ходе изучения дисциплины с научными воззрениями относительно 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 – исследование правового статуса предпринимателя;  

– организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– анализ правового регулирования планирования предпринимательской деятельности, 

аудиторской деятельности субъектов предпринимательства, рынка ценных бумаг. 

Дисциплина «Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность» 

является факультативной дисциплиной ОП ВО подготовки студента по направлению 

40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 7 семестре. 

Дисциплина «Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность» 

призвана дать понимание основных категорий, институтов правоотношений в Российской 

Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает в условиях 

меняющегося законодательства. 

Дисциплина «Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность» 

необходима для обеспечения качества теоретической и практической подготовки юристов. 

Основное назначение практических занятий – закрепление полученных студентами 

теоретических знаний в области правового обеспечения предпринимательских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Практическое занятие №1. Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники 

предпринимательского права  

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности; 

предмет и принципы предпринимательского права. 

уметь: отличать предпринимательские отношения от иных видов; определять место 

предпринимательского права в системе российского права; 

Формируемые компетенции (или их части)  - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении понятия, предмета, метода и 

источников предпринимательского права. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

В современном правоведении термин «предпринимательское право» обозначает 

главным образом ту совокупность норм права, которую в наиболее общем виде можно 

определить как регулирующую возникновение и осуществление предпринимательских 

отношений.  

Этот термин следует проанализировать в трех аспектах: предпринимательское право 

как комплексная отрасль права, предпринимательское право как наука, 

предпринимательское право как учебная дисциплина. 

Прежде всего необходимо рассмотреть предпринимательское право как отрасль права, 

выявить его место в системе права России, обозначить особенности предмета и метода 

отрасли предпринимательского права. 

Раскрывая понятие «предпринимательское право», необходимо уяснить следующие 

правовые конструкции: предмет правового регулирования предпринимательского права и 

метод предпринимательского права.  

Предмет предпринимательского права. 

Все отрасли права, составляющие в своей совокупности систему права государства, 

разграничиваются на основании предметного критерия, подразумевающего определенный 

круг общественных отношений, регулируемых нормами той или иной конкретной отрасли 

права. 

Можно сказать, что предмет правового регулирования — это то, на что воздействуют 

правовые нормы, на что направлен их регулирующий потенциал, т.е. те общественные 

отношения, которые должны испытывать на себе действие правовых норм. В сферу 

предпринимательского права попадают те общественные отношения, которые возникают в 

связи с осуществлением предпринимательства и регулируются нормами различных отраслей 

права. 

Иными словами, предметом предпринимательского права выступает особый круг 

общественных отношений, складывающихся в процессе профессиональной 

предпринимательской деятельности выполнению работ с целью извлечения прибыли, 

реализации товаров, оказанию услуг, выполнению работ с целью извлечения прибыли, 

связанные с ними иные общественные отношения не коммерческого характера, а также 

общественные отношения по государственному воздействию на субъектов, осуществляющих 



 

предпринимательскую деятельность.  

Таким образом, предметом предпринимательского права являются общественные 

отношения, которые условно можно разделить  две подгруппы. 

В первую подгруппу общественных отношений, регулируемых Предпринимательским 

правом, входят отношения, складывающиеся в процессе предпринимательской деятельности 

ее субъектов, а так же иные тесно связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности отношения, в том числе некоммерческого характера. 

Во вторую подгруппу следует включать отношения по государственному 

воздействию на предпринимательскую деятельность. 

Основными среди отношений, входящих в первую подгруппу, являются отношения, 

возникающие в связи с непосредственным осуществлением предпринимательской 

деятельности. Чтобы выявить их сущность, рассмотрим, что же собой представляет 

предпринимательская деятельность. 

В настоящее время определение предпринимательской деятельности законодательно 

закреплено ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с указанной статьей 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. 

На основании этого легального определения большинством исследователей 

выделяются следующие основные признаки предпринимательской деятельности: 

1) Предпринимательская деятельность является самостоятельной. Самостоятельность 

предпринимательской деятельности означает, что ее субъект сам, без необоснованного 

вмешательства кого бы то ни было, принимает все решения, относящиеся к ведению 

предпринимательской деятельности, совершает все действия, составляющие ее содержание. 

В понятии «самостоятельность предпринимательской деятельности» совершенно 

справедливо выделяют два условно независимых компонента: имущественную и 

организационную самостоятельность. 

Имущественная самостоятельность предпринимателя базируется, на наличии у него 

обособленного собственного имущества как экономической базы предпринимательской 

деятельности. Причем объём имущественной самостоятельности зависит от правового 

основания принадлежности имущества предпринимателю. Так, право собственности на 

имущество дает наибольший объем самостоятельности по сравнению с правом 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Под организационной самостоятельностью понимается возможность принятия 

независимых решений в процессе предпринимательской деятельности: это и намерение 

заниматься такой деятельностью, и выбор вида деятельности, организационно-правовой 

формы, круга учредителей. 

2) Предпринимательская деятельность имеет рискованный характер, т.е. 

осуществляется ее субъектами на свой риск. 

И хотя различные виды общественных отношений, входящих в предмет 

предпринимательского права, не составляют органически единого отношения, они тесно 

связаны друг с другом и могут рассматриваться в качестве целостного образования. 

Таким образом, предпринимательское право имеет комплексный предмет правового 

регулирования, включающий в себя общественные отношения, складывающиеся в процессе 

профессиональной предпринимательской деятельности по реализации товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ с целью извлечения прибыли, связанные с ними иные 

общественные отношения некоммерческого характера, а также общественные отношения по 

государственному воздействию на субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

Принципы предпринимательского права - это основополагающие начала, которые 

пронизывают весь массив правовых форм. Ниже приведены основные принципы 



 

предпринимательского права. 

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности. 

2. Принцип многообразия форм собственности, юридического равенства форм 

собственности и равной их защиты. 

3. Принцип единого экономического пространства. 

4. Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

5. Принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

6. Принцип законности. 

Источники предпринимательского права - нормативно-правовые акты различных 

государственных органов, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность: 

1) Конституция РФ - основной источник предпринимательского права, имеет высшую 

юридическую сипу, прямое действие и применяется на всей территории РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ, который регулирует предпринимательские и товарные 

отношения, направленные на удовлетворение потребительских нужд граждан. ГК РФ 

раскрывает понятие предпринимательской деятельности, множество норм, регулирующих 

предпринимательство, организационно-правовые формы 

осуществления предпринимательской деятельности, правовой режим имущества 

предпринимателей, правила о заключении договоров в обязательном порядке, определяет 

внутрихозяйственные, внутрифирменные отношения; 

3) законы - нормативные акты, принимаемые представительным органом 

государственной власти РФ или ее субъектами Виды законов: 

а) Федеральный конституционный - нормативный акт, принимаемый Федеральным 

Собранием с соблюдением установленной Конституцией РФ 

процедуры, вносящий изменения и дополнения в Конституцию РФ, а также закон, 

принятие которого специально предусмотрено Конституцией РФ; 

б) Федеральный - нормативный акт, принимаемый Федеральным Собранием по всем 

остальным вопросам, которые должны регулироваться законами. Федеральный закон не 

может противоречить конституционным федеральным законам, 

в) законы субъектов Российской Федерации нормативные акты, принимаемые 

высшим представительным органом субъекта Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет правового регулирования предпринимательских отношений.  

2. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  

3. История правового регулирования предпринимательства.  

4. История предпринимательства в России.  

5. Основные концепции предпринимательского права.  

6. Предмет и метод предпринимательского права.  

7. Предпринимательские отношения: понятие и виды.  

8. Предпринимательский договор: понятие и особенности.   

9. Принципы предпринимательского права.  

10. Место предпринимательского права в системе российского права.   

11. Источники предпринимательского права. 
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Практическое занятие №2. Тема 2. Правовой статус предпринимателя 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности; 

предмет и принципы предпринимательского права. 

уметь: отличать предпринимательские отношения от иных видов; определять место 

предпринимательского права в системе российского права; 

Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении правового статуса 

предпринимателя. 

Организационная форма практического занятия – интеллектуальная дуэль. 

Теоретическая часть: 

Предприниматель - лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, 

стремится к получению прибыли, созданию новой продукции 

и технологии и тем самым берет на себя предпринимательский риск 

Правовой статус предпринимателя составляет совокупность прав и обязанностей. 

Содержание прав предпринимателя в основном определяется такими экономическими 

свободами гражданина, как единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности, которые определяют соответствующие права предпринимателей (ст. 8 

Конституции РФ). 

Предприниматели имеют право: 

1)совершать собственные действия, 

2) требовать исполнения обязанностей и обязательств 

другими лицами в интересах предпринимателя; 

3)защищать свои интересы, 

4) иметь в собственности имущество, иные имущественные и неимущественные 

права; 

5) создавать юридические лица; 

6) совершать не противоречащие закону сделки; 

7) участвовать в обязательствах; 

8) обладать правами авторов произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. 

Каждому предпринимателю в соответствии с общеправовым принципом равенства 

должны быть предоставлены равные возможности для ведения предпринимательской 

деятельности и одинаковое правовое положение по сравнению с другими 

предпринимателями вне зависимости от места регистрации или нахождения. 

Обязанность предпринимателя - мера ограничения его экономической свободы, 

условие правомерности его поведения, которое устанавливается с помощью правовых 

требований или правовых запретов. Правовые запреты устанавливают пределы 



 

осуществления предпринимателем своих прав и обязывают его воздерживаться от 

совершения тех или иных действий. 

В зависимости от круга лиц, чьи интересы затрагиваются в результате 

предпринимательской деятельности, обязанности предпринимателя могут 

быть установлены по отношению к следующим субъектам предпринимательских 

отношений: 

1) общество в целом Например, государство устанавливает обязанности 

предпринимателей по охране окружающей среды, по производству и экспорту продукции 

двойного назначения и т. д. ; 

2) потребители товаров, работ и услуг, контрагенты. 

Устанавливаются требования к предпринимателям по поводу качества и безопасности 

произведенной продукции; 

3) наемные работники. Работодатели выполняют обязанности, в частности по 

обеспечению безопасных условий труда, предоставлению компенсации при 

высвобождении работников, 

4) участники хозяйственных обществ и товариществ, 

члены производственных кооперативов. Закон обязывает органы управления и иных 

представителей действовать добросовестно и разумно в интересах коммерческой 

организации, а следовательно, в общих интересах указанных лиц в целом; 

5) конкуренты. Предпринимателям запрещается осуществлять действия, 

направленные на ограничение конкуренции, а также действия в форме недобросовестной 

конкуренции. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица наряду с 

малыми предприятиями имеет статус субъекта малого предпринимательства, на который 

распространяются меры государственной поддержки и установленные 

законодательством особенности налогообложения. 

Индивидуальный предприниматель — дееспособный гражданин, самостоятельно, на 

свой риск и под свою личную имущественную ответственность осуществляющий 

предпринимательскую деятельность и зарегистрированный для этих целей в установленном 

порядке. 

Любой гражданин имеет право вести предпринимательскую деятельность, но не 

всякий гражданин способен реализовать это право. 

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен 

обладать такими общими признаками субъекта гражданского права, как: 

1) правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

2) дееспособность - способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК 

РФ); 

3) наличие местожительства, т. е. места, где гражданин проживает постоянно или 

преимущественно 

Осуществлять предпринимательскую деятельность могут только дееспособные 

граждане – граждане, которые в состоянии самостоятельно совершать юридические 

действия, заключать сделки и исполнять их, приобретать имущество и владеть им, 

пользоваться и распоряжаться им, заниматься предпринимательской или иной не 

запрещенной деятельностью, отвечать за причинение вреда другому лицу. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя определяется исходя из того, что 

наряду с коммерческими организациями он является полноправным участником 

хозяйственного оборота. Правоспособность индивидуального предпринимателя 

практически приравнена к правоспособности коммерческих организаций. 

Индивидуальные предприниматели вправе: 



 

1)заниматься любыми не запрещенными законом видами деятельности, а при 

осуществлении предпринимательской деятельности, требующей лицензирования, - при 

наличии лицензии; 

2) заключать любые предпринимательские договоры, за исключением тех договоров, 

в отношении которых изъятия предусмотрены непосредственно законом; 

3)быть участниками полных товариществ, а также заключать договоры о совместной 

деятельности (простого товарищества). 

Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя определяются 

спецификой налогообложения предпринимательской деятельности, осуществляемой без 

образования юридического лица. В отношении индивидуальных предпринимателей, как и 

для малых предприятий, являющихся субъектами малого предпринимательства, установлены 

специальные налоговые режимы: 

1) упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НКРФ); 

2) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ). 

Индивидуальный предприниматель может работать в любой должности на платной 

основе в любых частных, государственных или общественных организациях, если только эту 

работу или должность законом не запрещено совмещать с предпринимательством. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Право на занятие предпринимательской деятельностью.  

2. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц.  

3. Понятие и виды субъектов предпринимательской  деятельности.  

4. Понятие: хозяйствующий субъект, предприниматель, коммерсант, предприятие, 

учреждение, организация.   

5. Права и обязанности предпринимателя.  

6. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской деятельностью.  

7. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

8. Охрана и защита коммерческой тайны.  

9. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей.  

10. Уголовная ответственность.  

11. Административная ответственность.  

12. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

13. Гражданско-правовая ответственность. 
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Практическое занятие № 3. Тема 3. Организационно-правовые формы  

предпринимательской деятельности  



 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать 

определение организационно-правовой формы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать –  понятие субъекта предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности; виды и формы ведения предпринимательской деятельности. 

уметь - определять особенности каждого субъекта предпринимательской 

деятельности. 

 Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении организационно-правовых 

форм  предпринимательской деятельности. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол. 

Теоретическая часть: 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (ОПФ) – это 

формы, в которых конкретное лицо (человек либо организация) может вести бизнес. 

Российское законодательство предусматривает множество видов ОПФ.  

Классификация ОПФ в России может осуществляться по различным критериям. 

Самым грубым будет деление на тех, кто: 

 имеет статус юридического лица (ООО, АО, МУП и т. д.); 

 и не имеет такого статуса (ИП, филиалы, представительства и т. д.). 

Если же в качестве основы взять определение того, являются ли лица, которые 

создают организацию, ее членами (именно эта классификация сейчас является по ГК 

основной), то получаем 2 других группы: 

1. Корпоративные организации. К этой категории относится большая часть ОПФ. 

2. Унитарные организации. Это разного рода МУПы и другие предприятия, 

созданные органами местной власти или государством. Здесь ключевым фактором является 

то, что эти организации, хотя и созданы для того, чтобы получать прибыль, сами не владеют 

тем имуществом, которое им передано для осуществления деятельности. Все это имущество 

не может быть разделено на паи или акции и передано кому бы то ни было (даже самим 

работникам предприятия). 

Вопросы для круглого стола: 

1. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.  

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

3. Юридические лица: понятие, признаки, виды.   

4. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

5. Правоспособность юридических лиц.  

6. Хозяйственные товарищества.   

7. Хозяйственные общества.   

8. Производственные кооперативы.   

9. Унитарные предприятия.   

10. Правовой статус некоммерческих организаций.  

11. Виды некоммерческих организаций.  

12. Дочерние и зависимые общества.   

13. Структурные подразделения юридических лиц.   

14. Субъекты малого предпринимательства.   

15. Холдинги.   

16. Финансово-промышленные группы.  
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РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Практическое занятие № 4. Тема 4. Организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности  

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать 

определение организационно-правовой формы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать –  понятие субъекта предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности; виды и формы ведения предпринимательской деятельности. 

уметь - определять особенности каждого субъекта предпринимательской 

деятельности. 

  Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении организационно-правовых 

форм субъектов предпринимательской деятельности. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

В настоящее время у законодателя отсутствует единый подход к определению 

организационно-правовых форм разнообразных субъектов предпринимательской 

деятельности. Нет единого понимания данной проблемы и среди ученых-юристов. В основу 

классификации учеными положен постулат форма явления организует его содержание. 

Организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности 

многообразны. Среди них, прежде всего, выделяются граждане - индивидуальные 

предприниматели и коллективные предприниматели – юридические лица.  

С момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя граждане имеют право заниматься предпринимательской (в том числе 

коммерческой) деятельностью без образования юридического лица. Предпринимательская 

деятельность граждан без образования юридического лица представляет собой простую 

форму организации предпринимательской деятельности. Регистрация индивидуальной 

предпринимательской деятельности производится по месту жительства будущего 

предпринимателя. Принцип общей правоспособности распространяется на всех 



 

предпринимателей, в том числе и на индивидуальных, поэтому они вправе совершать любые 

сделки, за исключением тех, которые специально запрещены законом. Отдельные виды 

предпринимательской деятельности требуют специального разрешения – лицензии. 

Законодательство регулирует последствия незаконной деятельности, связанной с ведением 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации. В случаях, связанных 

с представительством предпринимателя, предпринимателем является сам представляемый, т. 

е. то лицо, от имени которого совершаются юридические действия представителем и для 

которого возникают правовые последствия этих действий. Закон говорит о распространении 

на индивидуальных предпринимателей принципа полной ответственности, по которому 

индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Решением арбитражного суда индивидуальный предприниматель может 

быть признан несостоятельным (банкротом), если он не в состоянии удовлетворить 

требования кредиторов, связанные с осуществлением индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности. С момента вынесения арбитражным судом решения о 

признании индивидуального предпринимателя банкротом, регистрация его в качестве 

предпринимателя без образования юридического лица утрачивает свою силу. 

Составной частью права на предпринимательство является право предпринимателей 

иметь имущество в собственности: владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 

не имеет права на ссылку в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не 

является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об 

обязательствах, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) дает юридически точное 

толкование всех видов хозяйственных товариществ. 

К ним относятся: полное товарищество, товарищество на вере, общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 

акционерное общество, дочерние и зависимые общества. 

Хозяйственные товарищества представляют собой коммерческие организации, 

имущество которых состоит из долей (вкладов) учредителей или участников данного 

товарищества. Товарищества выступают собственниками как вкладов, так и средств и 

предметов труда, приобретенных в ходе его деятельности. 

Полное товарищество признается таковым, когда его участники заключили договор и 

занимаются предпринимательской деятельностью. При этом каждый участник может быть 

членом только одного полного товарищества. В наименовании товарищества должно быть 

указано имя одного или нескольких его участников. Например: полное товарищество 

«Сидоров и компания». 

Участники полного товарищества несут ответственность за деятельность 

товарищества всем своим имуществом. Они совместно решают все коммерческие вопросы, а 

прибыли или убытки распределяют пропорционально вкладу в уставный капитал. Здесь 

имеет место разрыв в интересах мелких вкладчиков и крупных инвесторов, так как и те и 

другие должны затрачивать количество труда не пропорционально вложенному капиталу, а 

по требованию товарищей, однако прибыли получать «по капиталу». 

Товарищество на вере называют еще коммандитным товариществом. Его участники, 

осуществляющие от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающие 

по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищи), имеют одного или 

нескольких участников-вкладчиков, которые несут риск убытков в пределах сделанных 

вкладов и не принимают участия в предпринимательской деятельности. 

Законодательно определено право вкладчика (коммандитиста) товарищества на вере: 

получать часть прибыли, причитающуюся на его долю; знакомиться с годовыми отчетами и 

балансами; может по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 



 

вклад и др. 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники 

общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из 

участников. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно 

содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". Число 

участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятьдесят. В 

противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а 

по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не 

уменьшится до указанного предела. 

2. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не 

полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 

акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 

акций. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его 

наименование и указание на то, что общество является акционерным. Правовое положение 

акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с 

настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах. Особенности правового 

положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и 

муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о 

приватизации этих предприятий. Особенности правового положения кредитных 

организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, права и 

обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность 

кредитных организаций. 

3. Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов. Признаки: 

– добровольное объединение 

– членство участников 

– участие членов – личный труд и имущественные паевые взносы 

– цель – осуществление производственной или иной хозяйственной деятельности 

Особенности: 

– является коммерческой организацией 

– членами могут быть физические лица и юридические лица (если это предусмотрено 

законом и учредительными документами) 

– члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 

– один член – один голос. 

Образование производственного кооператива 

Членами кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, внесшие паевой взнос. Учредительным документом является 

устав, утвержденный собранием членов кооператива. В уставе должны быть следующие 

сведения: 

-  фирменное наименование кооператива; 

-  место его нахождения; 

- размер и порядок внесения паевых взносов; 

-  характер и порядок трудового и иного участия членов кооператива; 



 

- условия субсидиарной ответственности членов кооператива по его долгам; 

- состав и компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими 

решений; 

- иные сведения, определяемые законом. 

Имущество кооператива делится на паи его членов, часть имущества может 

образовывать неделимые фонды. 

Права и обязанности членов: 

– участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива; 

– избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и 

контрольные органы кооператива; 

– получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его 

членами, а также иные выплаты; 

– выйти по своему усмотрению из кооператива и получить предусмотренные законом 

и уставом кооператива выплаты; 

– может передать свой пай или часть его другому члену кооператива или третьему 

лицу с согласия остальных членов; 

– вносить паевой взнос, к моменту регистрации – не менее десяти процентов, 

остальную часть в течение года; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка; 

– участвовать в деятельности кооператива личным трудам либо внесением 

дополнительного паевого взноса; 

– нести предусмотренную законом и уставом субсидиарную ответственность по 

долгам кооператива. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество 

унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Устав унитарного предприятия 

должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, 

сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда 

предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением казенных 

предприятий. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные 

и муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципального 

унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной 

собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. Фирменное наименование унитарного предприятия должно 

содержать указание на собственника его имущества.  Органом унитарного предприятия 

является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным 

собственником органом и им подотчетен. Унитарное предприятие отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет 

ответственности по обязательствам собственника его имущества.  Правовое положение 

государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется настоящим 

Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

3. Предпринимательская деятельность в форме крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

4. Субъекты малого предпринимательства. 
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Практическое занятие №  5. Тема 5. Создание, реорганизация и ликвидация 

субъектов предпринимательства  

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала по 

созданию, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать – понятие юридического лица;  создание, реорганизацию и ликвидацию 

юридического лица. 

уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского права 

Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении создания, реорганизации и 

ликвидации субъектов предпринимательства. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  

Теоретическая часть: 

Юридическое лицо - это, прежде всего организация, т. е функционально 

структурированное единство органов. Поэтому одним из признаков юридического лица 

является его организационное единство. Этот признак выражается в наличии иерархической 

структуры органов, каждый из которых имеет свою компетенцию. Под органами 

понимаются структурные единицы, выполняющие определенные функции, связанные с 

деятельностью организации в целом. Более или менее сложная система органов присуща 

любой организации. Однако далеко не любая организация может рассматриваться в качестве 

юридического лица. Не являются юридическими лицами такие, например, организации, как 

трудовые коллективы предприятий, филиалы юридического лица, студенческие группы, 

многие общественные объединения, большинство воинских подразделений, т. д., хотя у 

многих из этих социальных групп имеются, по крайней мере, общее собрание и 

руководитель, а иногда и иные органы. Таким образом, всякое юридическое лицо 

представляет собой организацию, но не всякая организация является юридическим лицом. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц можно разделить на три 

относительно самостоятельные части: представление документов на регистрацию; 

экспертиза документов и принятие решения, уведомление заявителя о принятом решении. 

Закон о государственной регистрации предусматривает три способа представления 

документов в регистрирующий орган: непосредственно уполномоченным лицом, 

посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке и описью 

вложения, а также в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг.  



 

Деятельность юридического лица прекращается посредством его реорганизации или 

ликвидации. Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как: 

 слияние нескольких юридических лиц в одно; 

 присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому; 

 разделение юридического лица на несколько самостоятельных организаций; 

 выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей 

деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц; 

 преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в 

другую (п. 1 ст. 57 ГК). 

Во всех этих случаях, за исключением выделения, прекращается деятельность по 

крайней мере одного юридического лица, однако его права и обязанности не прекращаются, 

а переходят к вновь созданным юридическим лицам в порядке правопреемства. 

Правопреемство происходит и при выделении, ибо к вновь создаваемому (выделяющемуся) 

юридическому лицу и в этом случае переходит часть прав и обязанностей остающегося 

юридического лица. 

Следовательно, реорганизация юридического лица всегда влечет возникновение 

правопреемства (даже не будучи связанной с прекращением его деятельности в случае 

выделения). В этом ее принципиальное отличие от ликвидации юридического лица, при 

котором никакого преемства в правах и обязанностях не возникает, ибо они, как и их субъект 

- юридическое лицо, подлежат прекращению. 

Реорганизация юридического лица по общему правилу проводится им добровольно, 

по решению его учредителей либо уполномоченного на то учредительными документами его 

органа, например общего собрания его участников. Добровольная реорганизация в форме 

слияния, присоединения или преобразования в предусмотренных законом случаях может 

осуществляться с предварительного согласия государственных органов (п. 3 ст. 57 ГК). 

Такое согласие требуется получить от антимонопольных органов, контролирующих 

появление хозяйствующих субъектов, которые могли бы занять доминирующее положение 

на товарном рынке. 

В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в форме разделения и 

выделения может осуществляться принудительно, по решению компетентного 

государственного органа или суда. Так, в соответствии с законом юридические лица, 

занимающие доминирующее положение на каком-либо товарном рынке, в случае 

неоднократного нарушения требований антимонопольного законодательства могут быть 

подвергнуты принудительному разделению или выделению из их состава самостоятельных 

организаций. 

Реорганизация юридических лиц оформляется либо передаточным актом (балансом) 

(в случаях слияния, присоединения и преобразования), либо разделительным балансом (в 

случаях разделения и выделения) (ст. 58 ГК). В передаточном акте или в разделительном 

балансе должны содержаться положения о правопреемстве по всем без исключения правам и 

обязанностям реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и 

должников, включая и оспариваемые сторонами обязательства (п. 1 ст. 59 ГК). Соблюдение 

этого правила призвано обеспечить полную ясность относительно всех правоотношений, 

участником которых являлось реорганизованное юридическое лицо. Очевидно, что оно 

установлено прежде всего в интересах кредиторов юридического лица с тем, чтобы их 

требования не "затерялись" в ходе реорганизации. 

Данный процесс таит в себе значительные опасности для кредиторов - контрагентов 

реорганизуемых юридических лиц. Так, они могут столкнуться с ситуацией, когда 

имеющиеся перед ними у юридического лица обязательства после его разделения или 

выделения окажутся переданными наиболее слабым в имущественном отношении 

преемникам. Присоединение или слияние грозит кредиторам увеличением их числа, отнюдь 

не обязательно сопровождающимся увеличением имущества должника (если, например, 

имущество присоединяемого юридического лица уже обременено многочисленными 



 

долгами). Изменение организационно-правовой формы в результате преобразования может 

повлечь исключение дополнительной ответственности перед ними участников юридического 

лица (например, при преобразовании общества с дополнительной ответственностью или 

производственного кооператива в общество с ограниченной ответственностью). Поэтому 

закон требует, чтобы лица или органы, принявшие решение о реорганизации, письменно 

уведомили об этом всех кредиторов, а последние вправе независимо от поступления 

уведомления требовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих 

обязательств и возмещения возникших убытков (п. 1 и 2 ст. 60 ГК). 

Данные правила составляют важнейшие юридические гарантии прав и интересов 

кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

Если же кредитор не воспользовался указанным правом, место реорганизованного 

юридического лица в обязательстве перед ним занимает правопреемник, определяемый на 

основании передаточного акта или разделительного баланса. Поэтому после утверждения 

названных документов лицами или органами, принявшими решение о реорганизации, они 

должны быть представлены для государственной регистрации вместе с учредительными 

документами вновь возникших юридических лиц. Непредставление этих документов для 

регистрации либо отсутствие в них положений о правопреемстве в отношении обязательств 

реорганизованного юридического лица должны влечь отказ в государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц (п. 2 ст. 59 ГК), т.е. по сути непризнание состоявшейся 

реорганизации. Если же разделительный баланс составлен так, что не дает возможности 

определить правопреемника по конкретному обязательству, вновь возникшие в результате 

разделения или выделения юридические лица будут нести по нему солидарную 

ответственность перед кредиторами реорганизованного юридического лица (п. 3 ст. 60 ГК). 

Таким образом, в ходе реорганизации юридических лиц осуществляется всесторонняя 

защита интересов кредиторов. 

Реорганизация считается завершенной (состоявшейся) с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае присоединения - с момента 

государственной регистрации прекращения деятельности присоединенного юридического 

лица (п. 4 ст. 57 ГК). 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо может быть 

ликвидировано добровольно или принудительно. 

Добровольная ликвидация: 

Юридическое лицо может быть добровольно ликвидировано по решению его 

учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано 

юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно было образовано. 

Принудительная ликвидация 

Принудительная ликвидация возможна только по решению суда в случае признания 

судом недействительной регистрации юридического лица, либо в случае осуществления 

деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией может быть 

ликвидировано также вследствие признания его банкротом. 

Порядок ликвидации 

1. Учредители (участники) юридического лица или органы, принявшие решение о 

ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) 

и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии со ст. 63-64 ГК РФ. 

2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 

юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 

может быть меньше двух месяцев с момента публикации о ликвидации юридического лица. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 



 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидация. После 

окончания срока для предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс. Он содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных кредиторами 

требований, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 

решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с регистрирующим 

юридических лиц органом. 

3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК 

РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридического лица.  

2. Создание  субъекта предпринимательства.   

3. Реорганизация субъекта предпринимательства.  

4. Понятие ликвидации  субъекта предпринимательства. Виды ликвидации. 
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Практическое занятие №6. Тема 6. Правовое регулирование планирования 

предпринимательской деятельности 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать – способы анализа, толкования и правильного применения норм 

предпринимательского права; способы проведения дискуссий по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности; способы проведения 

научных исследований в области права; 

уметь – анализировать, толковать и правильно применять нормы 

предпринимательского права; изучать новейшую научную литературу в сфере 

предпринимательских отношений; проводить дискуссии по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности. 

  Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении правового регулирования 

планирования предпринимательской деятельности. 



 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  

Теоретическая часть: 

В условиях рыночной экономики экономическая функция государства качественно 

меняется, преобразуясь из хозяйственно-организаторской функции в функцию 

регулирования рыночных отношений. Это предполагает вовлечение в процесс планирования 

хозяйствующих субъектов, построение взаимоотношений государства и бизнеса на 

паритетных началах, что позволяет гармонизировать публичные и частные интересы.  

Изучение рыночного опыта экономически развитых стран показывает, что плановый и 

рыночный механизмы не противостоят друг другу, а взаимодействуют путем создания 

единой системы управления экономикой. Государственное воздействие на экономику 

объективно необходимо для решения таких задач, как преодоление кризисов, развитие 

конкуренции, формирование рыночной инфраструктуры, поддержка отечественных 

товаропроизводителей, решение социальных задач и др.  

С переходом к экономике рыночного типа директивно-централизованное 

планирование макроэкономики заменяется индикативным планированием, представляющим 

собой процедуры координации экономических процессов при соблюдении равноправия 

государства и предпринимателей, согласовании интересов всех субъектов экономики. 

Индикативное планирование носит ориентирующее направляющий, рекомендательный 

характер для хозяйствующих субъектов. Его составными элементами являются 

прогнозирование и программно-целевой метод планирования. 

 В Федеральном законе от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" 

государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской 

Федерации определяется как система научно обоснованных представлений о направлениях 

социально-экономического развития Российской Федерации, основанных на законах 

рыночного хозяйствования (ст. 1).  

Разработку государственных прогнозов обеспечивает Правительство РФ. 

Государственные прогнозы разрабатываются в целом по Российской Федерации, по народно-

хозяйственным комплексам и отраслям экономики, по регионам. Прогнозы разрабатываются 

на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.  

Государственные прогнозы не являются чисто теоретическими предположениями. 

При их разработке учитывается вероятностное воздействие внутренних и внешних 

политических, экономических и других факторов на основе комплексного анализа научно-

технического потенциала, демографической ситуации, накопленного национального 

богатства, состояния природных ресурсов, социальной структуры, перспектив изменения 

этих и других факторов. Прогнозы разрабатываются в нескольких вариантах с учетом 

вероятностного воздействия различных как положительных, так и негативных факторов. 

Таким образом, государственный прогноз можно рассматривать как комплекс научно 

обоснованных предположений, выраженных в количественных и качественных показателях, 

дающих возможность предвидения социально-экономического развития страны.  

Значение государственных прогнозов состоит в том, что они используются при 

разработке концепций, программ и планов социально-экономического развития Российской 

Федерации. На основе прогноза социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу - 10 лет разрабатывается концепция социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу.  

В концепции на долгосрочную перспективу конкретизируются варианты социально-

экономического развития страны, определяются возможные цели развития, пути и средства 

достижения указанных целей. Концепцию социально-экономического развития страны на 

долгосрочную перспективу можно рассматривать как правовой документ стратегического 

характера. В концепции определяются стратегические цели развития экономики, основные 

направления и механизмы их реализации.  



 

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспективу 

разрабатывается на период от трех до пяти лет и ежегодно корректируется. В целях 

обеспечения преемственности социально-экономической политики государства данные 

прогноза и концепции социально-экономического развития на долгосрочную перспективу 

используются при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу.  

Таким образом, высказанные еще в советский период предложения ученых о 

применении прогнозов в качестве обязательной стадии перспективного планирования 

реализованы в действующем законодательстве.  

В специальном разделе первого после вступления в должность послания Президента 

РФ к Федеральному Собранию характеризуется состояние экономики страны, 

формулируются и обосновываются стратегические цели и приоритеты социально-

экономической политики государства, направления реализации указанных целей, важнейшие 

задачи, подлежащие решению на федеральном уровне, приводятся важнейшие целевые 

макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое развитие 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу.  

Исходя из положений, содержащихся в послании Президента РФ, Правительство РФ 

разрабатывает программу социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспектив. В ней содержится оценка итогов социально-экономического 

развития за предыдущий период и характерᴎϲтика состояния экономики Российской 

Федерации. В качестве составной части в программу входит концепция программы 

социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу, отражаются 

макроэкономическая, инвестиционная и структурная, аграрная, экологическая, социальная 

политика, а также региональная экономическая и внешнеэкономическая политика. 

Программа на среднесрочную перспективу официально представляется Правительством РФ 

в Совет Федерации и Государственную Думу.  

Устанавливаемые в Программе социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу приоритеты являются важными ориентирами для 

хозяйствующих субъектов, основой для разработки целевых программ.  

Процесс социально-экономического планирования сопряжен и тесно взаимоувязан с 

бюджетным планированием. Статья 174 БК РФ предусматривает формирование 

перспективного финансового плана. Он формируется на основе среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации. Одной из целей разработки 

перспективного финансового плана является прогнозирование финансовых последствий 

разрабатываемых реформ, программ, законов. Перспективный финансовый план в настоящее 

время законодательно не утверждается.  

В соответствии со ст. 184 БК РФ перечень федеральных целевых программ, 

подлежащих финансированию из средств федерального бюджета в очередном финансовом 

году, уполномоченный орган исполнительной власти формирует одновременно с проектом 

федерального бюджета на очередной финансовый год. Целевые программы, таким образом, 

рассматриваются как средство краткосрочного планирования. Данный вывод можно сделать 

и из ст. 5 Федерального закона "О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации", в соответствии с которой 

прогноз социально-экономического развития на краткосрочную перспективу 

разрабатывается ежегодно. В ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию 

содержится раздел, посвященный анализу выполнения программы социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и 

уточнению этой программы с выделением задач на предстоящий год.  

В перечне федеральных целевых программ указываются:  

- краткая характерᴎϲтика каждой из принятых к реализации федеральных целевых 

программ, включая указание целей, основных этапов и сроков их выполнения;  



 

- результаты выполнения основных этапов для переходящих федеральных целевых 

программ;  

- требуемые объемы финансирования каждой из принятых к реализации целевых 

программ в целом и по годам с указанием источников финансирования;  

- объемы финансирования программ за счет средств федерального бюджета в 

предстоящем году;  

- государственные заказчики программ.  

Порядок рассмотрения представленных документов и материалов определяется 

Государственной Думой при обсуждении проекта федерального бюджета на предстоящий 

год.  

Основные положения о разработке и утверждении федеральных целевых программ 

содержатся в Федеральном законе от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд". В нем определено, что при разработке и 

реализации федеральных целевых программ необходимо предусматривать решение 

приоритетных социально-экономических, оборонных, научно-технических, 

природоохранных и других важнейших задач; согласование финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов в целях их наиболее эффективного использования; комплексность и 

экономическую безопасность разрабатываемых мероприятий; согласованность решения 

федеральных и региональных задач; достижение требуемого конечного результата в 

установленные сроки (ст. 2). Данные положения можно рассматривать в качестве принципов 

разработки федеральных целевых программ. Представляется, что при разработке и 

утверждении программ первостепенное значение приобретает не просто согласование 

финансовых, материальных и других необходимых ресурсов, а обеспеченность ими.  

Таким образом, программно-целевой метод планирования должен применяться для 

решения крупнейших задач, предусмотренных в программах социально-экономического 

развития России на среднесрочную перспективу.  

Порядок разработки, утверждения и реализации федеральных целевых программ 

утвержден постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации 

Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".  

Федеральная целевая программа определяется как увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области 

государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития 

Российской Федерации. В программе должно быть описано содержание проблемы и 

обоснование необходимости ее решения программными методами; указаны основные цели и 

задачи, а также сроки и этапы реализации; ресурсное обеспечение; механизм реализации, 

организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, оценка 

эффективности и социально-экономических и экологических последствий. По каждой 

целевой программе разрабатывается паспорт.  

Федеральные целевые программы утверждаются Правительством РФ. Требования к 

содержанию федеральных целевых программ установлены и в БК РФ (ст. 197). Бюджетный 

кодекс РФ рассматривает федеральные целевые программы в составе документов и 

материалов, представляемых в Государственную Думу одновременно с проектом 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в качестве 

проектов целевых программ. При решении вопроса о финансировании целевых программ из 

средств федерального бюджета проверка обоснованности решения тех или иных задач 

программно-целевым методом, по существу, происходит заново. В федеральном законе о 

федеральном бюджете предусматривается перечень новых федеральных целевых программ, 

финансирование которых будет осуществляться из средств федерального бюджета, и 

перечень программ, финансирование которых на предстоящий финансовый год 

продлевается.  



 

Таким образом, при существующем порядке отсутствует стабильное финансирование 

федеральных целевых программ, большинство из которых имеют долгосрочный характер.  

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249 "О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов" одобрена Концепция реформирования бюджетного 

процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг.  

В Концепции отмечено, что в настоящее время отсутствуют включенные в 

бюджетный процесс механизмы среднесрочного планирования и обеспечения 

результативности бюджетных расходов, что проявляется, в частности, в годовом периоде 

планирования бюджетных расходов, предоставлении бюджетных средств на основе 

корректировки ассигнований прошлых лет, формальном характере применяемых методов 

программно-целевого планирования, включая разработку и реализацию федеральных 

целевых программ.  

Бюджетное планирование должно быть ориентировано на достижение конечных 

общественно значимых и измеримых результатов. В рамках проводимой реформы 

предполагается совершенствовать методологию разработки и реализации федеральных 

целевых программ. Они должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных 

инвестиционных, научно-технических и (или) структурных проектов. Оставшиеся 

федеральные целевые программы могут быть преобразованы в ведомственные целевые 

программы. В Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ, утвержденном постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. N 239, 

предусмотрено формирование ведомственных целевых программ двух видов: целевой 

программы ведомства и аналитической ведомственной программы. Целевая программа 

ведомства представляет собой самостоятельный документ, утверждаемый субъектом 

бюджетного планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на решение определенной тактической задачи. Аналитическая программа не 

составляется в качестве самостоятельного документа, а представляет собой выделяемую в 

аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности субъекта бюджетного планирования группировку расходов, направленных на 

решение конкретной задачи.  

Мероприятия целевых программ ведомства не могут дублировать мероприятия 

федеральных целевых программ. Расходы федеральных целевых программ не могут быть 

включены в проекты целевых программ ведомств. Утвержденная целевая программа 

ведомства может утверждаться отдельной строкой в федеральном законе о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год. В перспективе предполагается объединить 

нормативные правовые акты, регламентирующие разработку и реализацию федеральных и 

ведомственных целевых программ, что позволит обеспечить четкое разделение и 

оптимальное сочетание ведомственных целевых программ как инструмента бюджетного 

планирования и федеральных целевых программ как инструмента экономической политики.  

Одним из основных элементов бюджетной реформы является переход к 

среднесрочному финансовому планированию с последующим утверждением перспективного 

финансового плана законом. Применение данной меры позволит обеспечить финансовую 

стабильность федеральных целевых программ, которые являются важнейшим средством 

реализации структурной политики государства, оказывают активное влияние на 

происходящие в стране экономические процессы.  

Применение директивного планирования осуществляется в отношении казенных 

предприятий (федеральных, субъектов Российской Федерации, муниципальных), которые 

создаются преимущественно в целях производства товаров для государственных или 

муниципальных нужд. Собственник имущества казенного предприятия утверждает ему 

смету доходов и расходов. В соответствии с Порядком планирования и финансирования 

деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств), утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 6 октября 1994 г., производственно-хозяйственная 

деятельность казенного предприятия осуществляется на основе плана-заказа и плана 



 

развития предприятия. Уполномоченный орган исполнительной власти, на который 

возложено осуществление контроля за деятельностью предприятия, ежегодно на основании 

выявленной им потребности в товарах (работах, услугах), производимых с целью 

обеспечения поставок для государственных нужд, выполнения государственного заказа и 

заключенных договоров, утверждает и доводит до казенного предприятия в установленный 

срок обязательный для исполнения план-заказ с учетом плана развития предприятия.  

В плане-заказе устанавливаются основные показатели по производству товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд:  

- объем поставок товаров (работ, услуг) в натуральном выражении с указанием 

номенклатуры и ассортимента, требований, предъявляемых к качеству товаров (работ, 

услуг), сроков поставок, цен и условий их изменения;  

- фонд оплаты труда и норматив уменьшения его при невыполнении показателей 

плана-заказа. Увеличение фонда оплаты труда производится за счет прибыли по нормативам, 

устанавливаемым уполномоченным органом;  

- лимит численности работников;  

- объем средств, выделяемых из бюджета, и условия их предоставления.  

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимые им товары (работы, 

услуги), если иное не установлено нормативными правовыми актами.  

По согласованию с уполномоченным органом оно разрабатывает план развития 

предприятия, предусматривающий мероприятия, необходимые для обеспечения работы 

предприятия по выполнению плана-заказа, задания по вводу в действие и выводу 

производственных мощностей, задания по созданию и освоению новых видов товаров и др.  

Уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением плана-заказа и плана 

развития предприятия. Предприятие ежеквартально представляет уполномоченному органу 

статᴎϲтическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме о выполнении 

плановых заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса субъектов предпринимательской деятельности.  

2. Особенности правового режима отдельных видов имущества, используемого при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 
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Практическое занятие №7. Тема 7. Правовое регулирование аудиторской деятельности 

субъектов предпринимательства 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать – способы анализа, толкования и правильного применения норм 

предпринимательского права; способы проведения дискуссий по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности; способы проведения 

научных исследований в области права; 

уметь – анализировать, толковать и правильно применять нормы 

предпринимательского права; изучать новейшую научную литературу в сфере 

предпринимательских отношений; проводить дискуссии по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности. 

  Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении правового регулирования 

аудиторской деятельности субъектов предпринимательства.  

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  

Теоретическая часть: 

Основным нормативным актом, регулирующим аудит в России, является 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В нем дано 

понятие аудита, аудиторских услуг, определены права, обязанности, ответственность 

аудируемых лиц, аудиторской организации; раскрыты требования по аттестации, 

лицензированию; определены органы, на которые возложены контрольные функции за 

соблюдением требований законодательства в области аудита. 

Контроль за соблюдением норм законодательства, стандартов аудита и 

профессиональной этики может осуществляться как уполномоченным государственным 

органом, так и профессиональными аудиторскими объединениями. К органам, 

осуществляющим контроль за аудиторской деятельностью в России, относятся: 

 уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, определенный 

Правительством РФ; 

 аккредитованные профессиональные аудиторские объединения. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 07.08.2001 № 199-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» на уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в лице Министерства финансов России возложены следующие функции: 

 издание нормативных актов в пределах своей компетенции; 

 организация разработки и представления на утверждение Правительству РФ 

правил (стандартов) аудиторской деятельности; 

 организация системы аттестации, обучения, повышения квалификации, 

лицензирования; 

 организация системы надзора за соблюдением лицензионных требований; 

 осуществление контроля за соблюдением федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности; 

 определение объема и порядка предоставления отчетности об аудиторской 

деятельности, финансовой отчетности; 

 ведение реестра аудиторов, аудиторских фирм; 

 осуществление аккредитации профессиональных аудиторских объединений. 

Субъектами аудиторской деятельности выступают аудиторские организации и 

аудиторы. Аудиторская организация создается как коммерческая организация в любой 

организационно-правовой форме, за исключением открытого акционерного общества, 

государственного или муниципального унитарного предприятия. Она должна быть членом 

какой- либо саморегулируемой организации аудиторов (далее - СРО аудиторов). 

Численность аудиторов - работников аудиторской организации на основании трудовых 

договоров должна быть не менее трех, а доля уставного капитала аудиторской организации, 

принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна быть не менее 51%. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/organy-ispolnitelnoy-vlasti.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ministerstvo-finansov.html


 

В свою очередь, аудитор должен удовлетворять двум требованиям: иметь 

квалификационный аттестат аудитора и быть членом одной из СРО аудиторов. 

Квалификационный аттестат выдается по результатам успешной сдачи экзамена. К экзамену 

допускаются лица, имеющие высшее образование и стаж работы, связанной с 

осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет. При этом не менее 

двух лет из последних трех лет указанного стажа работы должно приходиться на работу в 

аудиторской организации. Квалификационный аттестат аудитора выдается без ограничения 

срока его действия. При этом аудитор обязан в течение каждого календарного года, начиная 

с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата, проходить обучение 

по программам повышения квалификации, утверждаемым СРО аудиторов, членом которой 

он является, в объеме не менее 20 часов каждый год и не менее 120 часов за три 

последовательных календарных года.  

Обязательный аудит представляет собой ежегодную аудиторскую проверку, которая 

проводится только аудиторскими организациями. Индивидуальные аудиторы не вправе 

проводить обязательный аудит. Аудиторская организация обязана страховать риск своей 

ответственности за нарушение договора об оказании аудиторских услуг (статья 932 ГК РФ). 

Инициативный аудит — это аудит, проводимый по инициативе руководства аудируемой 

организации. Проводится по той же методике, что и обязательный аудит. Имеет целью 

выражение мнения независимого проверяющего (аудитора) о достоверности финансовой 

отчётности. Основное отличие обязательного аудита от инициативного состоит в том, что 

первый проводится в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом № 307-

ФЗ, второй — по желанию заказчика услуг аудитора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и источники правового регулирования аудиторской деятельности.  

2. Государственный контроль в сфере аудиторской деятельности.  

3. Договорное регулирование аудиторской деятельности. 
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Практическое занятие №8. Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать – способы анализа, толкования и правильного применения норм 

предпринимательского права; способы проведения дискуссий по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности; способы проведения 

научных исследований в области права; 



 

уметь – анализировать, толковать и правильно применять нормы 

предпринимательского права; изучать новейшую научную литературу в сфере 

предпринимательских отношений; проводить дискуссии по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности. 

  Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении правового регулирования 

рынка ценных бумаг.  

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  

Теоретическая часть: 

Рынок ценных бумаг является частью финансового рынка. Другими структурными 

элементами последнего являются денежный рынок (рынок находящихся в обращении 

наличных денег и выполняющих их функции краткосрочных платежных средств (векселей, 

чеков и т.п.)), а также рынок ссудного капитала (банковских кредитов). 

Важнейшим элементом рыночной экономики любой страны является рынок ценных 

бумаг (фондовый рынок) - совокупность экономических отношений, возникающих между 

его участниками по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг можно определить как систему отношений, возникающих при 

эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, а также при обращении иных ценных 

бумаг. Данные отношения являются предметом регулирования Федерального закона от 22 

апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Также этим Законом определяются 

правовые основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Ценной бумагой согласно статье 142 ГК РФ является документ, удостоверяющий с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей 

ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. 

НПА: 

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 22 апреля 1996 года; 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ); 

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» и др. 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе 

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, 

которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 

настоящим Федеральным законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости 

или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее 

владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости 



 

облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или 

дисконт. 

Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, 

определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. 

Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение осуществляются в 

соответствии с установленными федеральными законами правилами размещения ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение 

требований по опционам эмитента определяется в соответствии с ценой, определенной в 

таком опционе. 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного 

эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую 

номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг 

присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется 

на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной 

регистрации, - идентификационный номер. 

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, 

размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска 

эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на 

одинаковых условиях. 

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы 

местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами 

ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. 

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах 

которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход 

прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной 

идентификации владельца. 

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на 

которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца. 

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных 

бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного 

надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на 

основании записи по счету депо. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных 

бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании 

записи по счету депо. 

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для 

установления объема прав, закрепленных ценной бумагой. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и 

удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. 

Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на 

основании такого сертификата. 

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или 

ином вещном праве. 

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих 

переход прав собственности на ценные бумаги. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг 

эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок. 



 

Эмиссия ценных бумаг - установленная настоящим Федеральным законом 

последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, которые 

осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 настоящего Федерального закона. 

(часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 28.12.2002 N 185-ФЗ) 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, имеющее 

лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных 

бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг. 

Добросовестный приобретатель - лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело 

их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти 

ценные бумаги, если не доказано иное. 

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, 

который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий 

государственной регистрации. 

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой 

подписки, в том числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Не является публичным размещением 

размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на торгах 

фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на торгах фондовых 

бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг 

путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с 

использованием рекламы. Не является публичным обращением обращение ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов, на торгах фондовых бирж и (или) 

иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Листинг ценных бумаг - включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный 

список. 

Делистинг ценных бумаг - исключение фондовой биржей ценных бумаг из 

котировального списка. 

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который 

идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, 

не подлежащий государственной регистрации. 

Российская депозитарная расписка - именная эмиссионная ценная бумага, не 

имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное 

количество акций или облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) и 

закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок 

получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества 

представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем 

российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными 

бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя 

обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная 

бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих 

обязанностей. 

Из определения ценной бумаги могут быть выделены следующие признаки. 

Ценная бумага - это документ. Согласно ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 

г. N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» документ - это материальный 

носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, 

изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях 

общественного использования и хранения. 

Ценная бумага должна иметь определенную форму и реквизиты. Как правило, 

требования к форме и реквизитам определяются в отдельных федеральных законах и иных 



 

нормативных правовых актах. Так, например, переводной вексель согласно п. 1 Положения о 

переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 

7 августа 1937 г. N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом 

векселе», должен содержать: 

1) наименование «вексель», включенное в самый текст документа и выраженное на 

том языке, на котором этот документ составлен; 

2) простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; 

3) наименование того, кто должен платить (плательщика); 

4) указание срока платежа; 

5) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 

6) наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен; 

7) указание даты и места составления векселя; 

8) подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). 

Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, не имеет силы 

переводного векселя, за исключением следующих случаев. Переводной вексель, срок 

платежа по которому не указан, рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении. 

При отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с наименованием плательщика, 

считается местом платежа и вместе с тем местом жительства плательщика. Переводной 

вексель, в котором не указано место его составления, признается подписанным в месте, 

обозначенном рядом с наименованием векселедателя. 

Согласно ст. 878 ГК РФ чек как ценная бумага должен содержать: 

1) наименование «чек», включенное в текст документа; 

2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 

3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен 

платеж; 

4) указание валюты платежа; 

5) указание даты и места составления чека; 

6) подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя. 

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека. 

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в 

месте нахождения чекодателя. Указание о процентах считается ненаписанным. 

Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами. Положения Женевской конвенции, 

устанавливающей Единообразный закон о чеках 1931 г., отражены в приложении N 9 к 

Инструкции Внешторгбанка СССР от 25 декабря 1985 г. N 1 «О порядке совершения 

банковских операций по международным расчетам». 

Как отмечается в п. 2 ст. 144 ГК РФ, отсутствие обязательных реквизитов ценной 

бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее 

ничтожность. 

Ценная бумага относится к категории движимых вещей. Ценная бумага является 

таковой только в случаях, определенных законом. Так, в ст. 143 ГК РФ указаны некоторые 

виды ценных бумаг. Ценная бумага удостоверяет обязательственные права. 

Ценная бумага удостоверяет имущественные права, в частности акция удостоверяет 

право акционера на дивиденд, ликвидационную квоту. Чек удостоверяет право получить 

платеж от банка, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем 

выставления чеков. 

В то же время некоторые ценные бумаги могут удостоверять и неимущественные 

права, например акция удостоверяет право на участие в управлении акционерным 

обществом, право голоса, право на информацию и др. 

Осуществление имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, возможно 

только при ее предъявлении. Это положение не вполне согласуется с нормами о 

бездокументарных ценных бумагах и имеет значение прежде всего для тех ценных бумаг, 



 

которые представлены в документарном виде, например для векселей. Об этом 

свидетельствует и судебная практика. Так, например, Постановлением Президиума ВАС РФ 

от 13 июля 1999 г. N 519/99 в связи с уничтожением подлинного векселя векселедателем 

авалист был освобожден от ответственности по векселю. 

Действующее законодательство, в том числе Федеральные законы от 26 декабря 1995 

г. «Об акционерных обществах» и от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее - 

Закон о рынке ценных бумаг), не содержит указания на обязательность регистрации сделки с 

ценными бумагами (в том числе с акциями). Согласно ст. 8 и 29 Закона о рынке ценных 

бумаг, а также Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг 

соответствующими органами осуществляется лишь учет перехода прав на ценные бумаги 

путем внесения записи в реестр, что не является регистрацией сделок с ценными бумагами, 

поскольку у владельца акций есть правовая возможность не сообщать держателю реестра о 

переходе прав на акции, а также отсутствуют какие-либо меры воздействия на лицо, не 

сообщившее о таких действиях. Не требует обязательной регистрации сделки с ценными 

бумагами и ГК РФ, в том числе его ст.149. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

2. Виды ценных бумаг.  

3. Требования, предъявляемые к ценной бумаге.  

4. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой  

Литература: 

1. Земцова Л.В. Основы предпринимательства: учебное пособие; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2015. - 164 с.   

2. Королёва Е.В. Предпринимательское право : учебное пособие / Королёва Е.В.. 

— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. 

— ISBN 978-5-00175-002-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101462.html 

3. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: учебник. - Москва: Университет 

«Синергия», 2016. - 465 с. 

4. Чумакова О.В. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / 

Чумакова О.В.. — Москва : National Research, 2020. — 123 c. — ISBN 978-1-952243-18-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98506.html 

 

 

Практическое занятие №9. Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать – способы анализа, толкования и правильного применения норм 

предпринимательского права; способы проведения дискуссий по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности; способы проведения 

научных исследований в области права; 

уметь – анализировать, толковать и правильно применять нормы 

предпринимательского права; изучать новейшую научную литературу в сфере 

предпринимательских отношений; проводить дискуссии по проблемам, связным с 

разрешением споров в сфере предпринимательской деятельности. 

  Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 



 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Актуальность темы семинара заключается в изучении правового регулирования 

инвестиционной деятельности.  

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  

Теоретическая часть: 

Можно выделить два основных направления использования средств предприятия: 

1) покрытие текущих расходов; 

2) осуществление инвестиций. 

Под инвестициями понимается вложение денежных средств в какие-либо активы с 

целью получения прибыли. По существу, все активы (краткосрочные и долгосрочные) 

предприятия являются результатом вложения денежных средств, т.е. инвестиций. Однако в 

финансовом управлении под инвестициями принято понимать именно долгосрочные 

вложения. 

Принципы классификации инвестиций (долгосрочных вложений денежных средств). 

По объекту вложения денежных средств различают инвестиции: 

- в материальные активы; 

- нематериальные активы; 

- активы денежных рынков. 

По целям инвестора различают: 

- прямые инвестиции с целью участия в управлении предприятием; 

- портфельные инвестиции с целью извлечения прибыли от владения ценными 

бумагами. 

Прямые инвестиции представляют собой вложения денежных средств в уставный 

капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения права на участие в управлении 

данным предприятием. Прямые инвестиции в зависимости от организационно правовой 

формы предприятия могут осуществляться как посредством приобретения долевых ценных 

бумаг — акций предприятия, так и посредством приобретения паев. 

Портфельные инвестиции представляют собой вложения денежных средств в ценные 

бумаги на основе формирования портфеля с целью получения от них процентного и 

курсового дохода. Надо отметить, что первоначально под портфельными инвестициями 

подразумевалось и должно подразумеваться только формирование портфеля ценных бумаг 

(вложения в ценные бумаги двух или более видов, управляемых как единое целое). Однако 

некоторые авторы используют этот термин для обозначения совокупности любых других 

активов, находящихся в собственности или распоряжении отдельного владельца. 

Главным субъектом инвестиционных отношений (Инвестиционные отношения, 

являясь предметом правового регулирования предпринимательского права, носят 

комплексный характер, объединяя различные по своей правовой природе частноправовые и 

публично-правовые отношения.), независимо от вида рынка, на котором осуществляются 

инвестиции, является инвестор. В действующем законодательстве отсутствует легальное 

определение инвестора, раскрытие этой категории осуществляется через понятие 

инвестиционной деятельности. 

Инвесторы - это участники инвестиционной деятельности, осуществляющие 

вложение определенных ценностей в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях достижения экономической или иной выгоды. Возникает интересный 

вопрос о соотношении категорий «инвестор» и «предприниматель». Понятно, что каждый 

предприниматель, развивающий бизнес, вкладывает в дело свои, заемные или привлеченные 

средства и, соответственно, в определенных правоотношениях выступает как инвестор. Но 

далеко не каждый инвестор должен быть предпринимателем, иначе, например, 

приобретатель акции или иной ценной бумаги должен был бы регистрироваться в качестве 

предпринимателя. Большинство специалистов склоняются именно к такой точке зрения. 



 

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций, или инвестирование, и 

совокупность практических действий по реализации инвестиций (п. 2 ст. 1 Закона РСФСР 

"Об инвестиционной деятельности в РСФСР").  

Из этого понятия видно, что в законе допускается некоторое смешение понятий 

инвестиции и результатов инвестирования, реализации инвестиций и результатов 

инвестиций. Инвестиции реализуются в процессе инвестирования, например, часть средств 

из накопленной прибыли направляется на приобретение нового оборудования. А 

оборудование используется, реализуются уже как результаты инвестиций в процессе 

хозяйствования с имуществом предпринимателя.  

Более удачно следующее понятие инвестиционной деятельности: это вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта (ст. 1 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений").  

В этом понятии отражена инвестиционная деятельность от начала ее осуществления - 

вложения средств в качестве инвестиций до получения прибыли (иного полезного эффекта) 

как конечного результата деятельности инвестора.  

В зависимости от определенных критериев различаются виды инвестиционной 

деятельности:  

а) по субъектам, выступающим в качестве инвесторов, выделяется инвестиционная 

деятельность государства, муниципальных образований, физических и юридических лиц;  

б) в свою очередь, в завᴎϲимости от характера этой деятельности - она может 

осуществляться на профессиональной основе институциональными инвесторами (например, 

инвестиционными фондами) и может носить разовый характер (например, приобретение 

акций физическим лицом, не занимающимся предпринимательской деятельностью);  

в) в завᴎϲимости от объекта инвестиционной деятельности она может быть 

финансовой (вложение в ценные бумаги), производственной (вложение инвестиций в 

основные средства), инновационной (вложения в научно-технические результаты).  

Особо следует остановиться на видах инвестиционной деятельности в завᴎϲимости от 

связи инвестиционной и предпринимательской деятельности.  

Инвестиционная деятельность обладает определенными признаками 

предпринимательской деятельности, такими как направленность на систематическое 

получение прибыли, самостоятельность, риск инвестора. На этом основании процесс 

вложения любых инвестиций рассматривают иногда как разновидность 

предпринимательской деятельности (за исключением вложения в объекты иной, 

непредпринимательской деятельности).  

Надо иметь в виду, что инвестиция может носить разовый характер и осуществляться 

лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью. Приобретение 

гражданином акций, например, может быть однократно совершенным актом распоряжения 

объектом собственности, и в этом смысле эта инвестиционная деятельность не является 

деятельностью предпринимательской.  

Равным образом, не относится к предпринимательской деятельность гражданина, 

связанная с созданием хозяйственного общества, производственного кооператива и 

инвестированием им средств в уставный капитал хозяйственного общества, в имущество 

кооператива. Если бы подобные вложения средств признавались предпринимательской 

деятельностью, физические лица - учредители, участники общества были бы обязаны 

зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, однако этого не 

требуется. По ГК РФ (ст. 18) право заниматься предпринимательской деятельностью и право 

создавать юридические лица - самостоятельные и разные права, входящие в содержание 

правоспособности граждан. Инвестиционная деятельность может быть одной из сторон в 

деятельности предпринимателя. Например, юридическое лицо приобретает оборудование, 

необходимое для производства товара, реализуемого на рынке. В результате создаются 



 

необходимые условия для производства товара и его последующей реализации, т.е. для 

предпринимательской деятельности. По разным причинам инвестиции не всегда приводят к 

собственно предпринимательской деятельности. Например, в результате пожара было 

уничтожено здание, оборудование, сырье, готовая продукция, и предприниматель прекратил 

дальнейшую деятельность, а впоследствии был исключен из Единого реестра юридических 

лиц.  

Необходимо различать непосредственную (осуществляемую самим 

предпринимателем) и опосредуемую инвестиционную деятельность. В первом случае 

предприниматель сам, от своего имени выступает в качестве участника инвестиционного 

процесса: вкладывает средства в качестве инвестиций (например, строит здание 

производственного назначения и вводит его в эксплуатацию), производит и реализует товар, 

получает прибыль, реинвестирует ее - закупает новое оборудование.  

При опосредуемой деятельности инвестор передает средства в качестве инвестиций 

другому лицу, например вкладывает в уставный капитал хозяйственного общества, но 

инвестициями в основные средства, равно как производством и продажей товара, 

реинвестированием занимается не инвестор-учредитель, а юридическое лицо, участником 

которого инвестор является. Юридическое лицо получает прибыль от предпринимательской 

деятельности, которая после уплаты налога на прибыль распределяется между участниками 

общества в установленном учредительными документами порядке.  

Соответственно инвестиционная и предпринимательская деятельность:  

а) могут осуществляться одним лицом, и инвестиционная является важнейшей 

стороной в деятельности предпринимателя;  

б) могут осуществляться разными лицами, в таком случае инвестиционная 

предшествует предпринимательской деятельности, а предпринимательская является 

продолжением инвестиционной деятельности;  

в) в установленных случаях инвестиционная деятельность может быть предметом 

деятельности коммерческой организации - юридического лица, в таком случае 

инвестиционная деятельность является деятельностью предпринимательской (деятельность 

инвестиционных фондов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативная основа инвестиционной деятельности в РФ. 

2. Понятие и виды инвестиций. 

3. Субъекты инвестиционных отношений. 

4. Понятие и виды инвестиционной деятельности. 

5. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. 

6. Лизинговые инвестиции. 
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Практическое занятие 10. Тема 10. Правовые основы управления социальными 



 

предприятиями 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правовые основы управления социальными предприятиями. 

уметь: отличать правовые основы управления социальными предприятиями в России и в 

современном мире. 

Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 
Актуальность темы семинара заключается в изучении правовых основ управления 

социальными предприятиями 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 
Феномен социального предпринимательства заключается в том, что оно развивается как 

разновидность предпринимательской деятельности, но нацеленной на решение социальных проблем, 

устранение социальных дефицитов, получение позитивных социальных результатов. Этот феномен 

определяет круг основных законодательных актов, которые в той или иной части регулируют 

деятельность в сфере социального предпринимательства. К ним следует отнести: Гражданский 

кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон от 28.12.2013 № 44-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Так, в частности, Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в ст. 5 включает в систему социального 

обслуживания негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание. 

Таким образом, законодатель создает базу для социального предпринимательства в сфере, для 

которой характерен целый комплекс социальных проблем. 

В Российской Федерации первой попыткой ввести в законодательство понятия «социальное 

предпринимательство», «социальное предприятие» считают внесенные в 2010 г. изменения в 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с 

которыми в законе появился термин «социально ориентированные некоммерческие организации». В 

соответствии с п. 2.1 ст. 2 указанного закона социально ориентированными некоммерческими 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 

федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 закона. Данная статья 

содержит достаточно обширный перечень видов деятельности, включающий, в частности, такие виды 

деятельности, как социальная поддержка граждан, профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, благотворительная деятельность и др. 

Термин «социальное предпринимательство» в официальных документах впервые появился в 2011 г. в 

письме Минэкономразвития РФ от 22.12.2011 № ОГ-Д05—2585. В этом документе социальное 

предпринимательство определено как «социально ответственная деятельность субъектов среднего, 

малого и микропредпринимательства, направленная на решение социальных проблем», а также 

установлены направления деятельности, входящие в крут обозначенных проблем. 

Позднее в 2013 г. в приказе Минэкономразвития от 24.04.2013 было закреплено аналогичное 

определение понятия «социальное предпринимательство». 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р утверждена «Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года». Указанная стратегия 



 

признает в качестве субъектов социального предпринимательства лишь предпринимателей, 

«специализирующихся на производстве продукции и предоставлении услуг в интересах социально 

уязвимых и малоимущих групп граждан либо создающих рабочие места для таких групп граждан». 

В конце 2018 г. Правительство РФ внесло в Государственную думу РФ проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», 

«социальное предприятие»). Согласно этому документу: 

«Социальное предпринимательство — деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан, при 

осуществлении которой выполняются условия, предусмотренные ч. 1 ст. 24.1 настоящего 

Федерального закона»; 

«Социальные предприятия — субъекты малого и среднего предпринимательства, на 

протяжении одного года и более осуществляющие деятельность в сфере социального 

предпринимательства». 

В вышеназванной ст. 24.1 сформулированы условия, позволяющие отнести деятельность 

хозяйствующего субъекта к сфере социального предпринимательства: а) субъект малого и среднего 

предпринимательства обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан при условии, 

что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к 

любой из таких категорий (нескольким или всем категориям), среди работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства составляет не менее 50 %, а доля расходов на оплату их труда — не 

менее 25 %. Перечень социально уязвимых категорий граждан определяется Правительством РФ; б) 

субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает доступ производимых лицами, 

указанными в подп. «а», товаров (работ, услуг) к рынку сбыта. При этом доля доходов от 

осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не 

менее 50 % в общем объеме доходов субъекта малого и среднего предпринимательства; в) субъект 

малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на производство 

товаров (работ, услуг), которые ориентированы на лиц, указанных в подп. «а», предназначены для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направлены на создание 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. При этом доля доходов от 

осуществления такой деятельности (таких видов деятельности) по итогам предыдущего календарного 

года должна составлять не менее 50 % в общем объеме доходов субъекта малого и среднего 

предпринимательства и (или) суммарный размер прибыли, подлежащей направлению на указанную 

деятельность социального предприятия, должен составлять не менее 60 %; г) субъект малого и 

среднего предпринимательства осуществляет деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в 

целом. Перечень таких направлений деятельности определяется Правительством РФ. При этом доля 

доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна 

составлять не менее 50 %. 

В документе присутствует понятие «социально уязвимые категории граждан». В 

пояснительной записке к данному документу в качестве таковых названы инвалиды, многодетные 

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, пенсионеры, выпускники детских домов и др. 

Однако перечень социально уязвимых категорий граждан будет периодически утверждаться 

Правительством РФ. 

Законопроект предусматривает также комплекс мер поддержки социальных предприятий: 

обеспечение доступа к инфраструктуре; содействие в поиске партнеров и развитии 

межрегионального сотрудничества; организация профессионального обучения и профессионального 

образования работников социальных предприятий и др. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Органы управления социальными предприятиями 

2. Надзирающие и контролирующие органы 

3. Правовое регулирование конфликта интересов в социальных предприятиях 

4. Особенности применения трудового законодательства в социальных предприятиях.  

5. Добровольцы и сотрудники социальных предприятий 

6. Правовые аспекты PR-кампаний в сфере социального предпринимательства 
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Практическое занятие 11. Тема 11.  Финансирование социального предпринимательства и 

показатели эффективности работы социальных предприятий 

 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  финансирование социального предпринимательства и показатели эффективности 

работы социальных предприятий. 

уметь: отличать  финансирования социального предпринимательства и показатели 

эффективности работы социальных предприятий в Росии и в современном мире. 

Формируемые компетенции (или их части) - Формируемые компетенции (или их части) - 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-10 способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
Актуальность темы семинара заключается в изучении  финансирования социального 

предпринимательства и показатели эффективности работы социальных предприятий. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Виды предпринимательств: 

Производственное предпринимательство. Его можно назвать ведущим видом 

предпринимательства. В данном виде предпринимательства осуществляется производство товар, 

продукции, оказании каких-либо услуг 

Торгово-посредническое предпринимательство – отличается от других разновидностей 

предпринимательской деятельности тем, что приобретает право собственности на товар, с которым 

работает. Самая многочисленная часть представляет розничную торговлю, когда продукция 

перепродается потребителю и оптовую, очень редко имеет дело с конечными потребителями 

Финансовое предпринимательство. Финансовое предпринимательство является своего рода 

разновидность коммерческого предпринимательства, так как объектом его купли-продажи выступает 

характерный товар: деньги, валюта, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, ваучеры и т.д.), то 

есть происходит продажа одних ценных бумаг на другие по ценам, обеспечивающим получение 

прибыли. 

Сервисное предпринимательство. Под сферой сервисного обслуживания, как правило, 

понимают совокупность видов деятельности, функциональное значение которых в системе 

общественного производства выражается в оказании и реализации услуг для населения. 

Информационное предпринимательство – это процесс создания и продвижение на рынок 

информационных товаров и услуг, формы и содержание, которых постоянно изменяются под 

влиянием требований инновационной экономики и её рыночного спроса. 

Является ли тема, которую я раскрываю, важной в настоящее время? На мой взгляд, эта тема 

является важной и актуальной, потому что вопросы социального характера всегда очень масштабны. 



 

Социальные вопросы и социальные проблемы можно смело разделить на две противоположные 

группы: позитивные и негативные. 

Позитивные социальные вопросы: социальная стабильность, социальная сбалансированность, 

социальная защищенность, социальная уравновешенность, социальное равенство, социальная 

свобода личности. 

Негативные социальные вопросы и проблемы: социальное неравенство, социальная 

незащищенность, социальный дисбаланс, социальная несбалансированность, социальная 

напряженность, социальный кризис. 

Социальные, то есть общественные, вопросы и проблемы влияют на нашу жизнь. Эти 

вопросы и проблемы формируют политическое поле, в котором мы все вместе живем, влияют на 

наше самочувствие и настроение. 

Чтобы это понять, важность проблематики нужно раскрыть, что такое социальное 

предпринимательство в целом. Социальное предпринимательство не входит в виды 

предпринимательств, однако занимает свое особое положение в социально-экономической 

деятельности и имеет место быть. Под социальным предпринимательством понимается новый способ 

социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение организации 

с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. В его основе 

лежит функционирование так называемых социальных предприятий – предприятий, созданных с 

целью решения определенной социальной проблемы или проблем, действующих на основе 

инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел. Уже само определение указывает на 

несколько основных черт социального предпринимательства: 

первенство социальной миссии над коммерцией, что означает – 

предприятие предназначено для решения настоящей социальной проблемы, либо значительного 

уменьшения ее остроты; при этом социальный эффект не является побочным продуктом 

деятельности, а прямым целенаправленным результатом. Можно сказать о том, что в свою очередь, 

это определяет направление полученной прибыли на социальные цели организации, а не в карман 

вкладчиков или собственников. 

существование устойчивого коммерческого эффекта, обеспечивающего самоокупаемость и 

конкурентоспособность предприятия. Это означает, что самой лучшей гарантией служит получение 

доходов от продажи товаров и услуг, а не от благотворительности и филантропии. 

новаторство, с которым комбинируются социальные и экономические ресурсы. Без 

новаторства невозможны ни стабильность социальной миссии, ни экономическая устойчивость, раз 

уж организация взяла на себя задачу решения нерешенной социальной проблемы, – то есть 

преобразование существующего нежелательного социального порядка в более благоприятный. 

Так же, мы должны рассмотреть, что такое финансирование. Что же такое финансирование? 

Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, 

регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных экономических программ и 

видов экономической деятельности. Финансирование осуществляется из собственных, внутренних 

источников и из внешних источников, в виде ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, 

иностранной помощи, взносов других лиц. Из данного определения можно сделать вывод, что 

финансирование – снабжение денежными средствами, финансовыми ресурсами. 

Необходимо финансировать социальное предпринимательство, потому что это 

предпринимательство не приносит больших доходов и для развития нужны финансовые вложения. В 

настоящее время некоммерческие и негосударственные организации, фонды, правительства и 

частные лица поддерживают, финансируют и консультируют социальных предпринимателей по 

всему миру. Появляется все больше программ высшего образования для социальных 

предпринимателей. Так, например, в Северной Америке организации склонны поддерживать 

выдающихся индивидуумов, а в Азии и Европе больше внимания уделяется взаимодействию 

социальных предпринимателей с организациями, частными лицами и общественными движениями. 

Молодежное социальное предпринимательство получает все большее распространение как 

метод вовлечения молодых людей в решение социальных проблем. Молодежные организации и 

программы поддерживают эти усилия с помощью разнообразных стимулов. Примером может 

служить австралийская программа Фонда для молодых австралийцев (The Foundation for Young 

Australians) Young Social Pioneers, которая инвестирует в инициативы молодых людей, приносящие 

положительные перемены в обществе. 

Ключевым аспектом развития за несколько последних лет стало усиление роли государства в 

содействии социальному предпринимательству. Это решение Минэкономразвития РФ о приоритетах 



 

в поддержке субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах РФ среди которых отдельной строкой 

значится социальное предпринимательство. (Официальный сайт «Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее»» Режим доступа: http://www.nb-fund.ru) 

Хочется уделить внимание предпосылкам развития социального предпринимательства в 

России: 

Низкая результативность решения социальных проблем со стороны государства в лице его 

различных социальных и благотворительных фондов. 

организация конкурентной среды для роста качества оказываемых услуг со стороны 

организаций, заинтересованных в этом своим прямым участием. 

вероятность сглаживания актуальных вопросов общества, ускоряя их решение путём 

увеличения количества заинтересованных лиц. 

Возможность создания систем, регулирующих и возмещающих разницу в возможностях и 

благополучии людей, в различных сферах общества на основе организаций в сфере социального 

предпринимательства, тем самым, позволяя регулировать решение социальных проблем на 

самоподдерживающейся основе под контролем государства за качеством предоставляемых услуг. 

Необходимость повышения уровня сознательности, развития чувства ответственности у 

людей, путём приобщения их к сфере деятельности через действия социальных организаций на 

коммерческой основе. 

Государственный интерес к теме социального предпринимательства в России отмечается уже 

несколько лет и на федеральном и на региональном уровне. Речь идёт о поддержке «субъектов 

малого предпринимательства», «занятых социально ответственной деятельностью», направленной на 

решение социальных проблем. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Источники финансирования организаций, работающих в сфере социального 

предпринимательства Инновационная природа социального предпринимательства, 

социальные венчурные предприятия  

2. Показатели финансовой устойчивости деятельности социального предприятия 

3. Оценка эффективности деятельности некоммерческой организации 
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Практическое занятие 12. Тема 12. Правовые аспекты имущественных отношений в 

социальном предпринимательстве 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правовые аспекты имущественных отношений в социальном предпринимательстве. 

уметь: отличать правовые аспекты правовых аспектов имущественных отношений в 

социальном предпринимательстве в России и в современном мире. 



 

Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 
Актуальность темы семинара заключается в изучении правовых аспектов имущественных 

отношений в социальном предпринимательстве. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 

Теоретическая часть: 

Правовой статус предпринимательства в России приобретается посредством государственной 

регистрации предпринимательской деятельности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Законы РФ определяют государственные гарантии предпринимательской 

деятельности правами и обязанностями предпринимателя. 

В Российской Федерации предпринимателям государством гарантируется: 

право заниматься предпринимательской деятельностью, создавать предприятия и приобретать для их 

деятельности имущество; 

недопущение отказа со стороны любых государственных органов управления в регистрации 

предприятия по мотивам нецелесообразности; 

защита прав и интересов предпринимателей, действующих на территории Российской Федерации, в 

странах "ближнего" и "дальнего" зарубежья на основе международных соглашений, недопущение 

дискриминации предприятий со стороны государства, его органов и должностных лиц; 

равное право доступа всех субъектов предпринимательской деятельности на рынок, к материальным, 

финансовым, информационным и природным ресурсам, равные условия деятельности предприятий 

независимо от вида собственности и их организационно-правовых форм; 

защита имущества предприятия от незаконного изъятия; 

свободный выбор предпринимателем сферы деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и заключенными договорами; 

право предпринимателя (в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

предприятия и договорами) самостоятельно распоряжаться имуществом предприятия, определять 

номенклатуру и объемы производства, порядок и условия сбыта продукции, распределять прибыль на 

развитие производства; 

экономическая, научно-техническая и правовая поддержка предпринимательской деятельности; 

возможность страхования предпринимательского риска страховыми обществами; 

недопущение монопольного положения на рынке отдельных предприятий и их объединений и 

недобросовестной конкуренции. 

Права предпринимателя: 

начинать и вести предпринимательскую деятельность путем учреждения, приобретения или 

преобразования предприятия, а также на основе заключения договора с собственником имущества 

предприятия; 

привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной 

собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц; 

самостоятельно формировать производственную программу, выбирать поставщиков материально-

сырьевых ресурсов и потребителей своей продукции, устанавливать на нее цены в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и договорами; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению предприятием; 

нанимать и увольнять работников от имени предприятия и самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством и уставом предприятия; 

распоряжаться прибылью предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

договорами и уставом предприятия; 

пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и 

социального страхования; 

образовывать союзы, ассоциации и другие объединения предпринимателей; 

оспаривать в суде (арбитраже) в установленном законом порядке действия граждан, юридических 

лиц, органов государственного управления. 

Обязанности предпринимателя: 

выполнять обязательства, вытекающие из законодательства Российской Федерации и заключенных 

им договоров, в том числе и с собственником имущества предприятия; 



 

заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно или от имени 

предприятия трудовые договоры с работниками по найму граждан или уполномоченными ими 

органами; 

полностью рассчитываться со всеми работниками предприятия согласно заключенным договорам 

независимо от финансового состояния предприятия; 

осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательного страхования граждан, 

работающих по найму, обеспечить им условия для трудовой деятельности в соответствии с 

действующим законодательством и коллективным договором; 

выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и 

других лиц с ограниченной трудоспособностью; 

своевременно предоставлять декларацию о доходах предприятия и уплачивать налоги в порядке и 

размерах, определенных законодательством Российской Федерации; 

заявлять о банкротстве предприятия в случае невозможности исполнения обязательств перед 

кредиторами. 

В повседневной коммерческой деятельности предприниматели постоянно сталкиваются с 

законодательными и нормативными актами, определяющими правила поведения фирмы как 

юридического лица. 

Все вопросы, относящиеся к содержанию и правилам применения хозяйственного 

законодательства, рассматриваются гражданским правом, а взаимоотношения фирм с органами 

государственного и местного управления регулируются административным правом. 

Основной принцип правового государства – незнание закона, не освобождает от 

ответственности за его нарушения, заставляя предпринимателей получать знания в области 

хозяйственного законодательства. Небольшая фирма, как правило, обращается в специализированные 

адвокатские, аудиторские и консалтинговые организации. Фирмы более крупные имеют в своем 

штате специалиста-юрисконсульта, и даже целые юридические отделы. 

В системе действующих в РФ законов можно выделить кодексы, в числе которых 

гражданский и гражданско-процессуальный, кодекс законов о труде, таможенный кодекс, морской 

кодекс и др. 

В кодексе устанавливаются общие юридические нормы и требования, которые в дальнейшем 

конкретизируются в отдельных законах, детализирующих и уточняющих зафиксированные в 

кодексах положения. 

Предприниматель должен знать, что наиболее общие положения, регулирующие 

имущественные взаимоотношения между юридическими лицами, юридическими и физическими 

лицами и, наконец, между физическими лицами, регулируются гражданским кодексом Российской 

Федерации, а порядок разрешения возникающих споров в судебных инстанциях – гражданско-

процессуальным кодексом. 

Ряд конкретных положений, определяющих права и ответственность субъектов права в 

области имущественных взаимоотношений, раскрывается в системе законов о собственности, 

предприятиях и предпринимательской деятельности, земле и земельных отношениях, о банках и 

банковской системе, налоговой службе и налоговой полиции, регулировании внешнеэкономической 

деятельности и таможенной службе, биржах и биржевой деятельности и других. 

Особый раздел хозяйственного права составляет трудовое право. Кодекс законов о 

труде регулирует важнейшие вопросы, связанные с определением прав и обязанностей наемных 

работников и нанимателей: регламентацию времени труда и отдыха, порядок найма и увольнения 

рабочей силы, гарантии в области уровня оплаты труда и различных компенсаций, особенности 

использования отдельных категорий рабочей силы и отдельных групп лиц и др. 

Механизм разработки и принятия законов законодательными органами (Государственной 

Думой и Советом Федераций) дополняется оперативным регулированием вопросов, возникающих в 

ходе хозяйственной деятельности субъектов права, путем принятия Президентом России указов, 

часть из которых подлежит последующему рассмотрению и утверждению Федеральным Собранием, 

а часть наиболее оперативного характера вводится в действие без последующего утверждения 

законодательными органами. 

Законы Российской Федерации и указы Президента России по хозяйственным и хозяйственно-

правовым вопросам в необходимых случаях дополняются и конкретизируются в рамках своей компе-

тенции постановлениями Правительства Российской Федерации. Кроме них к числу так называемых 

"подзаконных" актов относятся приказы, постановления и инструкции министерств, государственных 

комитетов России, а также аналогичные документы высших судебных и арбитражных органов. 



 

Вся совокупность законов и подзаконных актов по хозяйственным вопросам формирует 

сектор правовой инфраструктуры, задачей которого является правовое обеспечение деятельности 

фирм. 

Кроме правового сектора, обеспечивающего деятельность коммерческих фирм, важную роль 

играют секторы финансового обеспечения налоговой системы, регулирования внешнеэкономической 

деятельности и др. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имущественная база социальных предприятий. Порядок и источники формирования 

имущества 

2. Целевой капитал некоммерческих организаций. Порядок его формирования. 

3. Гранты как источник финансирования некоммерческих организаций 

4. Социальный заказ для государственных и социальных нужд 

5. Платные услуги и специфика предпринимательской деятельности 

6. Фандрайзинговая деятельность социальных предприятий 

7. Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях 

8. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Социальное предпринимательство и некоммерческая 

деятельность» является  формирование  у студентов систематизированных знаний о 

сущности  правового регулирования социального предпринимательства,  права и 

обязанности предпринимателя, где рассматриваются дела о предпринимательстве. 

При изучении дисциплины должны решаться следующие задачи: 

– приобретение студентами базисных знаний в сфере правового регулирования 

социального предпринимательства; 

– развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми актами; 

самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и толковать их 

для других;  

– принимать юридически обоснованные решения; 

– формирование у студентов независимых оценок относительно взаимоотношений 

субъектов предпринимательской деятельности, охраны прав и  интересов предпринимателей; 

– знакомство в ходе изучения дисциплины с научными воззрениями относительно 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 – исследование правового статуса предпринимателя;  

– организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– анализ правового регулирования планирования предпринимательской деятельности, 

аудиторской деятельности субъектов предпринимательства, рынка ценных бумаг. 

Формируемые компетенции (или их части) - УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-10 способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Дисциплина «Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность» 

является факультативной дисциплиной ОП ВО подготовки студента по направлению 

40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 7 семестре. 

Дисциплина «Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность» 

призвана дать понимание основных категорий, институтов правоотношений в Российской 

Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает в условиях 

меняющегося законодательства. 

Дисциплина «Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность» 

необходима для обеспечения качества теоретической и практической подготовки юристов.  

 



 

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация 

учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения 

без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права 

выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – 

воспитание компетентной личности,  ориентированной на будущее, способной решать 

типичные проблемы и задачи исходя из  приобретенного учебного опыта и адекватной 

оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной,  исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при  обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Социальное предпринимательство и некоммерческая 

деятельность» является формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Социальное предпринимательство и некоммерческая 

деятельность» являются: 

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 

обучения. 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать 

лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях, 

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 

доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной работе 

вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; доработка и 

оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям. Конференциям, 

круглым столам; работа в научных кружках и обществах. 

Большую роль в изучении дисциплины «Социальное предпринимательство и 

некоммерческая деятельность» играет самостоятельная работа студентов, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Объём аудиторных занятий не позволяет 

преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные программой дисциплины 

«Социальное предпринимательство и некоммерческая деятельность». Это требует обязательной 

самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время по проработке и изучению таких 

тем, а также тем, освещённых на лекциях и практических занятиях недостаточно полно и глубоко. 

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы достаточно 

велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой самостоятельной работы.  

Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

ограничивается краткими рекомендациями по тем видам самостоятельной работы, которые 



 

студент может использовать при изучении дисциплины «Социальное предпринимательство и 

некоммерческая деятельность».  

Самостоятельная работа студентов  должна проводиться с целью: освоения теоретического 

материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения теоретических знаний; 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; развития познавательных 

способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 

организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; развития научно-

исследовательских навыков; формирования умения применять полученные знания на практике 

(профессиональной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время,  

прежде всего с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному 

курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по 

тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. 

Затем необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной теме и сделать 

конспект основных положений. Если этой литературы окажется недостаточно, то в 

большинстве указанных источников имеется обширная библиография, позволяющая 

продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта северокавказской культуры. 

Рекомендации по организации работы с литературой. 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. А 

сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За 

время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, 

статей. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве 

овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях 

материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают 

рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; вследствие 

чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Любить книги, постоянно изучать их, знать литературу и по своей специальности - 

первейшая задача. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Педагогической наукой выработан ряд требований для работы с книгой, соблюдение 

которых поможет каждому студенту взять из книг самое ценное и стать широко 

образованным и культурным человеком. Каковы же эти требования? 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо 

всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Помните: нельзя ожидать, чтобы можно было за один раз достигнуть полного 

выяснения всех особенностей изучаемого материала. Рекомендуем возвращаться к нему 

второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить 

при повторном чтении. 



 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет 

понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более! 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более 

научной).Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, 

выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать 

наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Педагогика учит - что 

прочитано, продумано и записано, то становится действительно личным достоянием 

работающего с книгой. 

Помни основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме! 

Какие формы записи можно рекомендовать?  

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название 

труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, 

не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Помни, однако, что ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет 

расточающее время выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо 

выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и 



 

богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, 

и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров 

страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой 

бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта 

система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно 

пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, 

логической последовательности изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас 

существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и 

пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. А используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки 

литературы 

 

4.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовых 

актов. Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо одной 

монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать 

информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые 

указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным 

исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за 

индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие 

способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-правовые 

акты (то есть необходимые для составления документов организации) подводится краткий 

итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, 

главные итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в 

первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные 

одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества 

разнообразных источников надо выделить информацию, соответствующую поставленной 

проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к теоретическим 

источникам, но и к нормативно-правовым актам. Поскольку для разработки документов 

предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 



 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда 

и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее 

общее представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной 

работе с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения 

содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в 

первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на 

вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и 

перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. По сути конспект представляет собой обзор изучаемого источника, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того 

чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно 

решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, 

провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических 

позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках 

межправительственных организаций и на международных конференциях, национального 

законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие темы: 

 

Тема 10. Правовые основы управления социальными предприятиями 

1. Органы управления социальными предприятиями. Надзирающие и контролирующие 

органы. 

2. Правовое регулирование конфликта интересов в социальных предприятиях. 

3. Особенности применения трудового законодательства в социальных предприятиях. 

4. Добровольцы и сотрудники социальных предприятий 

 

Тема 11. Финансирование социального предпринимательства и показатели 

эффективности работы социальных предприятий. 

1. Источники финансирования организаций, работающих в сфере социального 

предпринимательства.  
2. Инновационная природа социального предпринимательства, социальные венчурные 

предприятия.  
3. Показатели финансовой устойчивости деятельности социального предприятия.  
4. Оценка эффективности деятельности некоммерческой организации. 
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Тема 12. Правовые аспекты имущественных отношений в социальном 

предпринимательстве 

1. Имущественная база социальных предприятий и целевой капитал некоммерческих 

организаций.  

2. Гранты как источник финансирования некоммерческих организаций.  

3. Социальный заказ для государственных и социальных нужд.  

4. Платные услуги и специфика предпринимательской деятельности 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование по темам № 10-12. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к 

конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в 

тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

Фонд тестовых заданий 

 

 

Номер 

задания 
Правильный ответ Содержание вопроса 

1.  Фирмы, предприятия, организации Кого относят к юридическим лицам? 

2.  Общеэкономическую, политическую, 

ресурсную, организаторскую, социальную, 

творческую 

Предпринимательство выполняет 

следующие функции: 

3.  Риск и неопределенность, 

самостоятельность и свобода 

деятельности, опора на инновации 

Важнейшими чертами 

предпринимательства являются: 

4.  Риск, прибыль, инициатива, инновации Ключевые слова, определяющие понятие 

«предпринимательство» 

5.  Систематическое получение прибыли Целью предпринимательства является: 
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6.  Да, риск – это неотъемлемая 

составляющая предпринимательства 

Присущ ли риск предпринимательству 

 

4. Критерии оценивания компетенций 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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