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Вопросы:

1. Понятие предпринимательского права.

2. Понятие и признаки предпринимательской   

деятельности.

3. Предмет и метод предпринимательского права.

4. Принципы предпринимательского права.

5. Источники предпринимательского права.

6. Понятие и виды предпринимательских 
отношений.



1. Понятие предпринимательского 
права

Предпринимательское право 
рассматривается в четырех аспектах:

- как система законодательства;

- как научная дисциплина;

- как отрасль права. 



Предпринимательское право 
как система законодательства

Совокупность правовых норм, 
содержащихся в источниках права и 

регулирующих порядок осуществления 
предпринимательской деятельности



Предпринимательское право 
как научная дисциплина

Представляет собой систему знаний, 
совокупность представлений ученых о 

данной отрасли права
(истоки зарождения 

предпринимательского права, этапы 
становления)



Предпринимательское право 
как отрасль права

Совокупность норм, регулирующих 
предпринимательские отношения, тесно 
связанные с ними иные, в том числе 
некоммерческие отношения, а также 
отношения по государственному 

регулированию хозяйствования в целях 
обеспечения интересов государства и 

общества



2. Понятие и признаки 
предпринимательской 

деятельности
Предпринимательской является 
самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на свой риск, направленная 
на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке



Признаки предпринимательской 
деятельности

- предпринимательская деятельность характеризуется 
самостоятельностью (имущественная и организационная 

самостоятельность) ;
- предпринимательская деятельность сопряжена с риском;

- предпринимательская деятельность направлена на 
систематическое получение прибыли;

- прибыль извлекается субъектами предпринимательской 
деятельности от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг;

- самостоятельная ответственность предпринимателя 
своим имуществом;

- предпринимательская деятельность осуществляется 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке.



Иные признаки 
предпринимательской 

деятельности

- системность;

- целенаправленность;

- профессионализм;

- инновационный характер.



3. Предмет и метод 
предпринимательского права

Предметом предпринимательского права 
являются урегулированные нормами данной 
отрасли права общественные отношения, а 
именно:

- предпринимательские отношения;
- некоммерческие отношения, тесно связанные 

с предпринимательскими;
- отношения, возникающие в процессе 

государственного регулирования 
предпринимательства;

- внутрихозяйственные отношения



Предпринимательские отношения

Это отношения, возникающие в процессе 
осуществления предпринимательской 

деятельности



Некоммерческие отношения, 
тесно связанные с 

предпринимательскими
Это отношения которые складываются при 

осуществлении деятельности 
организационно-имущественного 

характера, (например, по созданию и 
прекращению коммерческих организаций), 

деятельности ряда некоммерческих 
организаций (например, учреждений), 

деятельности товарных и фондовых бирж 
по организации торговли на 
соответствующем рынке



Отношения, возникающие в 
процессе государственного 

регулирования 
предпринимательства

Это отношения, когда государство в целях 
реализации публичных интересов 

воздействует на субъекты, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, регулируя эту деятельность 
различными способами и с применением 

различных форм



Внутрихозяйственные 
отношения

Это отношения, складывающиеся внутри 
коммерческих организаций (фирм), 
основанные на факте участия лица в 
хозяйственном обществе в качестве 
акционера (участника); членские, 

вытекающие из участия в организациях 
основанных на членстве 

(производственный кооператив); 
отношения между структурными 
подразделениями организации



Методы предпринимательского 
права

Метод как способ воздействия норм права на
регулируемые отношения можно представить

в виде сущности и явления.
В предпринимательском праве применяются 

следующие методы:
- метод автономных решений (метод 

согласования);

- метод обязательных предписаний;
- метод рекомендаций. 



4. Принципы 
предпринимательского права

Принципы предпринимательского права- 
это его основополагающие начала 

(идеи), вся совокупность правовых норм 
регулирующих предпринимательские 

отношения



Основные принципы 
предпринимательского права

- принцип свободы предпринимательской деятельности;

- принцип признания многообразия форм собственности, 
юридического равенства форм собственности и их 

равной защиты;

- принцип единого экономического пространства;

- принцип поддержания конкуренции и недопущения 
экономической деятельности, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию;

- принцип государственного регулирования 
предпринимательской деятельности;

- принцип законности



Принцип свободы 
предпринимательской 

деятельности

Каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом 
экономической деятельности

(ст. 8, 34 Конституции РФ)



Принцип признания многообразия 
форм собственности, 

юридического равенства форм 
собственности и равной их 

защиты
- законодательством не могут 

устанавливаться какие-либо привилегии 
или ограничения для субъектов, ведущих 
предпринимательскую деятельность с 

использованием имущества, находящегося 
в частной, государственной или 
муниципальной собственности



Принцип единого экономического 
пространства

свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств на всей 

территории Российской Федерации 
(ст. 8, 74 Конституции РФ).

Ограничения могут вводиться в соответствии с 
Федеральным законом, если это необходимо 
для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей



Принцип поддержания 
конкуренции и недопущения 
экономической деятельности, 

направленной на 
монополизацию и 
недобросовестную 

конкуренцию



Принцип государственного 
регулирования 

предпринимательской 
деятельности

государственное регулирование экономики, 
предпринимательства осуществляется в 
любом государстве. Различными являются 
формы и методы такого регулирования, 

определяемыми политическими условиями, 
уровнем экономического, социального 
развития, историческими традициями, 

национальными особенностями и другими 
факторами



Принцип законности

- предпринимательская деятельность 
должна осуществляться при строгом 

соблюдении требований 
законодательства

- государством должна быть обеспечена 
законность правовых актов, законность 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
регулирующих предпринимательскую 

деятельность



5. Источники 
предпринимательского права

Источники предпринимательского права- 
это внешние формы выражения 
правовых норм регулирующих 

предпринимательские отношения



К источникам 
предпринимательского права 

относятся:

- Конституция Российской Федерации
- кодексы Российской Федерации: Гражданский, 
Налоговый, Бюджетный, Об административных 
правонарушениях, Уголовный;

- федеральные законы;

- подзаконные нормативно-правовые акты (указы 
Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, акты федеральных органов исполнительной 
власти);



- акты субъектов Российской Федерации;

- локальные нормативные акты, 
принимаемые самими хозяйствующими 
субъектами;

- обычаи делового оборота;

- общепризнанные принципы и нормы 
международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации.



Источниками права не 
являются:

-акты арбитражных судов (например, 
постановления Пленумов Высшего 

Арбитражного суда РФ).

Они рассматриваются как средство 
достижения единообразного понимания 
и применения источников регулирующих 
предпринимательскую деятельность



6. Понятие и виды 
предпринимательских 

правоотношений
Предпринимательские отношения- это 

урегулированные нормами 
предпринимательского права отношения, 
возникающие в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, тесно 

связанной с нею деятельностью 
некоммерческого характера, а также 
отношения по государственному 

регулированию предпринимательской 
деятельности



Виды предпринимательских 
отношений

- абсолютные вещные правоотношения 
(право собственности);

- абсолютно-относительные вещные 
правоотношения (право хозяйственного 
ведения, право оперативного управления);

- абсолютные правоотношения по ведению 
собственной хозяйственной деятельности 
(у субъекта занимающегося 
предпринимательской деятельностью нет 
конкретных обязанных лиц);



- неимущественные абсолютные
предпринимательские правоотношения
(возникают по поводу неимущественных благ,
используемых субъектами в своей
деятельности, таких как фирменное
наименование, товарный знак, знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товара и др.);
- договорные обязательства (один участник
вправе требовать от другого совершения 
соответствующих действий)



Тема 2. Право на осуществление 
предпринимательской деятельности

Вопросы:

1. Понятие права на осуществление 
предпринимательской деятельности.

2. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности.

3. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности.



1. Понятие права на 
осуществление 

предпринимательской 
деятельностиПраво на осуществление

предпринимательской деятельности 
представляет собой предоставленную 

лицу и обеспеченную законом 
(нормативно-правовыми актами) меру 
возможного поведения, направленную 

на достижение преследуемых 
предпринимателем целей.



Содержание права на 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности

- предоставленные законодательством возможности 
для предпринимателей по использованию 
материальных и трудовых ресурсов в целях ведения 
предпринимательства по производству товаров 
(работ, услуг) и реализации их на рынке;

- управление бизнесом;

- получение прибыли. 



Виды предпринимательской 
деятельности

- по форме собственности, на базе 
которой осуществляется деятельность: 

частная, государственная, 
муниципальная;

- по количеству участников: 
индивидуальная и коллективная;

- по характеру деятельности: 
производство товаров, оказание услуг, 

выполнение работ и др.  



Гарантии предпринимательской 
деятельности

Конституционное право на осуществление 
предпринимательской деятельности обеспечено 

гарантиями, а именно:
- возможность судебной защиты прав в случае их 
нарушения;

- равная защита всех форм собственности;
- возможность ограничения прав только на 
основании федерального закона;

- возможность свободного выбора вида, сферы 
деятельности, территории осуществления 
деятельности, организационно-правовой формы 
деятельности.



2. Организационно-правовые 
формы предпринимательской 

деятельности
Организационно-правовая форма 
предпринимательской деятельности- 

Совокупность имущественных и 
организационных отличий, способов 
формирования имущественной базы, 

особенностей взаимодействия собственников, 
учредителей, участников, их ответственности 

друг перед другом и контрагентами.



3. Государственное 
регулирование 

предпринимательской 
деятельности

Виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности:

- прямое (директивное);

- косвенное (экономическое)



Тема 3. Субъекты предпринимательского права 

Вопросы:

1. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательского права.

2. Создание субъектов предпринимательского 
права.

3. Виды субъектов предпринимательского права
4. Отказ в государственной регистрации.

5. Понятие лицензии, лицензирование.



1. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательского права

Субъект предпринимательского права- это 
лицо, которое в силу присущих ему 
признаков может быть участником 

предпринимательского правоотношения.

Субъекты предпринимательского права 
являются носителями прав и обязанностей 
в области осуществления и регулирования 

предпринимательской деятельности



Признаки 
субъектов предпринимательского 

права
- регистрация в установленном порядке или 
легитимация иным образом;

- наличие предпринимательской 
правосубъектности «хозяйственной 
компетенции»;

- наличие обособленного имущества как 
основы для осуществления 
предпринимательской деятельности;

- самостоятельная имущественная 
ответственность   



2. Создание субъектов 
предпринимательской деятельности

Создание субъектов предпринимательского 
права- это совершение юридически 
значимых действий и принятие 

соответствующих актов, направленных на 
придание лицу правового статуса субъекта 

предпринимательства права.

Способы создания субъектов 
предпринимательского права:



- учредительно-распорядительный (применяется 
при создании государственных и муниципальных 
унитарных предприятий);

- учредительный (применяется при создании 
коммерческих организаций с одним участником, а 
также легитимации индивидуальной 
предпринимательской деятельности);

- договорно-учредительный (применяется при 
создании коммерческой организации с числом 
учредителей более одного);

- дозволительно-учредительный (предусматривает 
необходимость получения разрешения 
государственного органа как условие создания 
субъекта)



Этапы создания коммерческой 
организации

- определение состава учредителей, 
проведение

общего собрания;

- выбор организационно-правовой формы; 

- оформление учредительных документов;

- разработка наименования коммерческой
организации;

- определение места нахождения организации; 

- формирование уставного (складочного) 
капитала; 



- изготовление печати;

- регистрация в органах статистики;

- постановка на учет в налоговом органе по 
месту нахождения организации;

- открытие расчетного счета в банке с 
внесением  в него уставного капитала;

- Постановка на учет в государственных 
внебюджетных социальных фондах: 
пенсионном, государственного социального 
страхования, медицинского страхования.



3. Виды субъектов 
предпринимательского права

Классификация субъектов 
предпринимательского права производится 

на основании:
- характера их компетенции;
- формы собственности, на базе которой 
осуществляется предпринимательская 
деятельность;

- определения их правового статуса;
- наличия или отсутствия статуса 
юридического лица;



- хозяйственной правоспособности субъекта:
общая, ограниченная, специальная,
исключительная;
- характера объединения 
предпринимателей: на организационной 
или договорной основе;

Организации можно классифицировать:
- по целям деятельности: коммерческие и 
некоммерческие организации;

- по соотношению прав на имущество, 
принадлежащих участникам (учредителям) 
и принадлежащих самой организации.



в зависимости от того, может ли 
имущество организации быть 
распределено по вкладам или оно 
является неделимым (например, в 
унитарных предприятиях);

- по их организационно-правовой форме.



4. Отказ в государственной 
регистрации

Отказ в государственной регистрации 
допускается в случае:

- непредставления определенных ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;
- представления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган;
- если учредителем юридического лица выступает 
ликвидируемое юридическое лицо или если
юридическое лицо возникает в результате 
реорганизации ликвидируемого юридического лица.



5. Понятие лицензии, 
лицензирование

Лицензия- это специальное разрешение 
на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном 

соблюдении лицензионных требований 
и условий, выданное лицензирующим 

органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю.



Лицензирование- вид государственного 
контроля, направленного на обеспечение 

защиты прав, законных интересов, 
нравственности и здоровья граждан, 

обеспечение обороны страны.
Оно предусматривает осуществление 

мероприятий, связанных с 
предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, 
подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлением действия лицензий в 
случае административного 

приостановления деятельности 
лицензиатов за нарушение лицензионных 

требований и условий, 



Возобновлением или прекращением 
действия лицензий, аннулированием 
лицензий, контролем лицензирующих 
органов за соблюдением лицензиатами 
при осуществлении лицензируемых 
видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий, 
ведением реестров лицензий, а также с 
предоставлением в установленном 
порядке зарегистрированным лицам 
сведений из реестров лицензий и иной 

информации о лицензировании.



Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательской деятельности

Вопросы:

1. Понятие, критерии и признаки 
несостоятельности (банкротства).

2. Правовой статус участников правоотношений 
несостоятельности (банкротства).



1. Понятие, критерии и признаки 
несостоятельности (банкротства)

Несостоятельность (банкротство)- это 
признанная судом или объявленная в 
случаях предусмотренных законом, 

должником неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов в связи с 

установленным или предполагаемым 
превышением суммы обязательств 
(долгов) должника над стоимостью 
принадлежащего ему имущества.



Критерии банкротства:

а) недостаточность имущества, которая 
именуется неоплатностью, т.е. установленное 

превышение пассива над активом в 
имуществе должника.

Актив- имущество субъекта 
предпринимательской деятельности, в состав 
которого входят основные средства, другие 

долгосрочные вложения, оборотные средства, 
финансовые активы.

Пассив- обязательства должника, состоящие из 
заемных и привлеченных средств, включая 

кредиторскую задолженность.



б) платежная неспособность 
(неплатежеспособность), т.е. 

предполагаемое превышение пассива 
над активом.

Неплатежеспособность как критерий 
несостоятельности представляет собой 
прекращение должником платежей в 
адрес собственных контрагентов, 

партнеров.



Признаки банкротства

Признаки банкротства представляют 
собой приемы выражения (воплощения) 

в тексте правового акта критерия 
несостоятельности, избранного 

законодателем в отношении той или 
иной категории потенциальных 

банкротов.



Гражданин считается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены, и если сумма его 
обязательств превышает стоимость 
принадлежащего ему имущества.



Юридическое лицо считается 
неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были быть 

исполнены.



Кроме указанных признаков 

законодательство предъявляет 

дополнительные условия к открытию в 

отношении должника дела о банкротстве.

Дело о несостоятельности может быть 
возбуждено судом при условии, что 

требования к должнику- юридическому лицу 
превышают определенный «минимальный 
порог», т.е. в совокупности составляют не 

менее 100 тыс. руб., к должнику-
гражданину- не менее 10 тыс. руб.



Кроме того, право на обращение в 
арбитражный суд возникает у кредитора 
только по истечении 30 дней с даты 

направления (предъявления к 
исполнению) исполнительного 

документа в службу судебных приставов 
и его копии должнику.



Процедуры банкротства

При рассмотрении дела о банкротстве 
должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры:

наблюдение;

финансовое оздоровление;

внешнее управление;

конкурсное производство;

мировое соглашение.



При рассмотрении дела о банкротстве 
должника-гражданина применяются 

следующие процедуры:

конкурсное производство;

мировое соглашение;

иные предусмотренные настоящим 
Федеральным законом процедуры.



Государственные органы в делах о 
банкротстве

Закон о банкротстве вводит понятия
«уполномоченные органы», «орган по 
контролю (надзору)» «регулирующий

орган»



 Уполномоченные органы - федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на 
представление в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным 

обязательствам, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного 
самоуправления, уполномоченные 

представлять в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве, требования по денежным 
обязательствам соответственно субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований



Орган по контролю (надзору) - 
федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации 
на осуществление функций по контролю 

(надзору) за деятельностью 
арбитражных управляющих и 

саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих



Орган по контролю (надзору):
- включает сведения о некоммерческих организациях в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и осуществляет его ведение;

- осуществляет контроль (надзор) за соблюдением 
саморегулируемыми организациями арбитражных 
управляющих федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
деятельность саморегулируемых организаций;

- проводит проверки деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих в порядке, установленном 
регулирующим органом;

- обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении 
сведений о некоммерческих организациях из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих в случаях, установленных 
настоящим Федеральным законом;

- участвует в организации подготовки арбитражных управляющих, 
проведении и приеме теоретического экзамена по единой 
программе их подготовки;

- возбуждает дело об административном правонарушении в 
отношении арбитражного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих и (или) ее 
должностного лица, рассматривает такое дело или направляет 
его для рассмотрения в арбитражный суд;



- оказывает поддержку саморегулируемым организациям 
арбитражных управляющих и арбитражным 
управляющим в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве и связанных с вопросами трансграничной 
несостоятельности (несостоятельности (банкротства), 
осложненной иностранным элементом);

- устанавливает статус объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих в качестве 
национального объединения саморегулируемых 
организаций путем включения соответствующих сведений 
в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих;

- включает сведения об арбитражных управляющих в 
сводный государственный реестр арбитражных 
управляющих, имеющий информационный характер, и 
ведет сводный государственный реестр арбитражных 
управляющих в порядке, установленном регулирующим 
органом;

- утверждает состав комиссии по приему теоретического 
экзамена по единой программе подготовки арбитражных 
управляющих;



- исключает сведения о некоммерческих организациях из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом;

- осуществляет иные предоставленные ему настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочия.



Регулирующий орган - федеральный орган 
исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на 

осуществление функций по выработке 
государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 
сфере несостоятельности (банкротства) 

и финансового оздоровления



Регулирующий орган утверждает:
• единую программу подготовки арбитражных управляющих, 
правила проведения и сдачи теоретического экзамена по 
такой программе;

• федеральные стандарты.
• Регулирующий орган утверждает федеральные стандарты 
или в случае их несоответствия требованиям настоящего 
Федерального закона, других федеральных законов выдает 
мотивированный отказ в их утверждении не позднее чем в 
течение шестидесяти рабочих дней с даты представления 
федеральных стандартов национальным объединением 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

• Утвержденные федеральные стандарты подлежат 
опубликованию регулирующим органом в порядке, 
установленном для опубликования нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, 
размещению на официальном сайте регулирующего органа в 
сети "Интернет" и вступают в силу по истечении десяти дней 
с даты их опубликования.

• Утвержденные федеральные стандарты не подлежат 
государственной регистрации.



Правительством Российской Федерации 
устанавливается порядок учета мнений органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
при определении федеральными органами 
исполнительной власти своей позиции как 

кредиторов по обязательным платежам в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Ежеквартально территориальные органы 

федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности 

представляют информацию об организациях, 
имеющих лицензии на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, в арбитражные суды по 
месту нахождения указанных организаций и в 
территориальные органы органа по контролю 

(надзору).



Меры по предупреждению банкротства
В случае возникновения признаков банкротства, 

руководитель должника обязан направить 
учредителям (участникам) должника, 
собственнику имущества должника - 

унитарного предприятия сведения о наличии 
признаков банкротства.

Учредители (участники) должника, собственник 
имущества должника - унитарного предприятия, 
федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, обязаны принимать 
своевременные меры по предупреждению 

банкротства организаций.



В целях предупреждения банкротства 
организаций учредители (участники) 
должника, собственник имущества 

должника - унитарного предприятия до 
момента подачи в арбитражный суд 
заявления о признании должника 
банкротом принимают меры, 

направленные на восстановление 
платежеспособности должника. Меры, 
направленные на восстановление 

платежеспособности должника, могут 
быть приняты кредиторами или иными 
лицами на основании соглашения с 

должником.



Санация
Учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного 
предприятия, кредиторами и иными лицами в 
рамках мер по предупреждению банкротства 

должнику может быть предоставлена финансовая 
помощь в размере, достаточном для погашения 

денежных обязательств и обязательных платежей и 
восстановления платежеспособности должника 

(санация).

Предоставление финансовой помощи может 
сопровождаться принятием на себя должником 
или иными лицами обязательств в пользу лиц, 

предоставивших финансовую помощь.



Рассмотрение дел о 
банкротстве

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.
Если иное не предусмотрено Законом о банкротстве 

производство по делу о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом при условии, что 
требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее ста тысяч рублей, к 
должнику-гражданину - не менее десяти тысяч рублей, а 
также имеются признаки банкротства, установленные 

Законом о банкротстве.
Для возбуждения производства по делу о банкротстве по 
заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению 
уполномоченного органа по денежным обязательствам 
принимаются во внимание требования, подтвержденные 

вступившим в законную силу решением суда, 
арбитражного суда, третейского суда.



Требования уполномоченных органов об уплате 
обязательных платежей принимаются во внимание для 
возбуждения производства по делу о банкротстве, если 
такие требования подтверждены решениями налогового 
органа, таможенного органа о взыскании задолженности 
за счет денежных средств или иного имущества должника 
либо вступившим в законную силу решением суда или 

арбитражного суда.



Право на обращение в арбитражный 
суд

Правом на обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом 
обладают должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченные органы.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у 
конкурсного кредитора, уполномоченного органа по 
денежным обязательствам с даты вступления в 
законную силу решения суда, арбитражного суда 
или третейского суда о взыскании с должника 

денежных средств.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у 
уполномоченного органа по обязательным 

платежам по истечении тридцати дней с даты 
принятия решения, согласно Закону о банкротстве



Право на подачу заявления должника в 
арбитражный суд

Должник вправе подать в арбитражный 
суд заявление должника в случае 

предвидения банкротства при наличии 
обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в 
состоянии будет исполнить денежные 
обязательства и (или) обязанность по 
уплате обязательных платежей в 

установленный срок.



Тема 5. Правовой режим 
имущества хозяйствующих 

субъектов

Вопросы:

1. Право собственности как основа 
ведения предпринимательской 

деятельности
2. Право хозяйственного ведения 

имущества
3. Право оперативного управления



1. Право собственности как основа 
ведения предпринимательской 

деятельности
Правовой режим имущества означает

совокупность установленных
законодательством правил по владению,

пользованию и распоряжению им.
Он зависит, прежде всего, от:

юридического титула, на основании 
имущество принадлежит  субъекту, от 

его целевого назначения



Право собственности
Право собственности может быть рассмотрено в 

объективном и в субъективном смысле. 

Право собственности в объективном смысле представляет 
собой комплексный (многоотраслевой) институт права, в 
котором преобладающее место занимают гражданско-
правовые нормы, которые в совокупности охватываются 
понятием права собственности как гражданско-правового 

института, входящего в общую, единую систему 
гражданско-правовых норм.

Право собственности в субъективном смысле, как и всякое 
субъективное право, есть возможность определенного 

поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. 
С этой точки зрения оно представляет собой наиболее 
широкое по содержанию вещное право, которое дает 

возможность своему обладателю - собственнику, и только 
ему, определять характер и направления использования 
принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним 

полное хозяйственное господство и устраняя или допуская 
других лиц к его использованию.



Правомочия собственника

     В соответствии с  п. 1 ст. 209 ГК РФ 
правомочия собственника 

раскрываются с помощью "триады" 
следующих правомочий:

-владения;

- пользования;

- распоряжения.



Правомочие владения

Под правомочием владения понимается 
основанная на законе (т.е. юридически 
обеспеченная) возможность иметь у 

себя данное имущество, содержать его в 
своем хозяйстве (фактически обладать 
им, числить на своем балансе и т.п.).



Правомочие пользования

Правомочие пользования представляет 
собой основанную на законе 
возможность эксплуатации, 
хозяйственного или иного 

использования имущества путем 
извлечения из него полезных свойств, 
его потребления. Оно тесно связано с 

правомочием владения, ибо в 
большинстве случаев можно 

пользоваться имуществом, только 
фактически владея им.



Правомочие распоряжения

Правомочие распоряжения означает 
аналогичную возможность определения 
юридической судьбы имущества путем 

изменения его принадлежности, 
состояния или назначения (отчуждение 
по договору, передача по наследству, 

уничтожение и т.д.).



Формы собственности
- частная собственность 

(её субъектами являются граждане-
предприниматели и юридические лица)

- государственная собственность
(её субъектами являются РФ и субъекты 

РФ)

- муниципальная собственность
(её субъектами являются муниципальные 

образования)



2. Право хозяйственного ведения
Право хозяйственного ведения - право государственного или 
муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом.

Особенности данного права:
- субъект - государственные и муниципальные предприятия, кроме казенных;
- объектом данного права являются имущество - здания, сооружения, 

оборудование и т.д., переданное собственником на баланс предприятия;
- собственник определяет пределы пользования переданным имуществом;
- предприятие не вправе продавать переданное недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться 
им без согласия собственника, движимым имуществом предприятие 
вправе распоряжаться самостоятельно.
Собственник на переданное имущество сохраняет лишь ряд полномочий 

(так, он лишается полномочия пользования и владения):
• решает вопросы создания предприятия (предмет и цели его 

деятельности, назначает руководителя);
• решает вопросы реорганизации и ликвидации;
• осуществляет контроль за использованием переданного имущества по 

назначению;
• имеет право на получение части прибыли от использования имущества.



3. Право оперативного управления

Право оперативного управления - право казенного предприятия, 
учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за ним собственником имуществом в 

соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества.

Особенности данного права:
- субъектами являются казенные предприятия (коммерческие 

организации) и учреждения (некоммерческие учреждения);
- объект данного права - все виды имущества, закрепленного за 

собственником, при этом он имеет право изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество;

- право оперативного управления имеет целевой характер, который 
должен соответствовать целям деятельности, заданиям 
собственника и назначению имущества;

- собственник несет субсидиарную ответственность по долгам 
казенных предприятий и учреждений.



Право оперативного управления казенным предприятием включает 
следующие условия:

а) имущество, закрепленное за казенным предприятием, может 
отчуждаться только с согласия собственника;

б) произведенную продукцию казенное предприятие реализует 
самостоятельно, если иное не установлено законом;

в) доходы, полученные казенным предприятием, распределяются 
также собственником.

Право оперативного управления учреждением состоит в том, что 
учреждение:

а) не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом даже с согласия 
собственника;

б) имеет право распоряжения на доходы, полученные в результате 
осуществления разрешенной уставными документами 
деятельности, самостоятельно распоряжаться имуществом, 
приобретенным на эти доходы. Такое имущество учитывается на 
отдельном балансе и не может быть изъято по решению 
собственника;

в) несет ответственность перед кредиторами только в размере 
находящихся в его распоряжении денежных средств. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность несет 
собственник.



Право хозяйственного ведения и оперативного 
управления возникает в момент передачи 

имущества государственным и муниципальным 
предприятиям, казенным предприятиям и 
учреждениям, если иное не установлено 

законом или собственником, а прекращается по 
общим основаниям. а также по решению 

собственника в случаях правомерного изъятия 
имущества.

В случае смены собственника переданного или 
закрепленного имущества предприятия и 

учреждения сохраняют право хозяйственного 
ведения или оперативного управления на 

принадлежащее им имущество.



4. Правовой режим отдельных видов 
имущества

Имущество и обязательства организации 
отражаются в бухгалтерском балансе, 
который характеризует имущественное 
и финансовое положение организации 

по состоянию на отчетную дату.
Баланс представляет собой данные о 
хозяйственных средствах организации, 
именуемых активами, и их источниках - 

пассивах



Тема 7. Правовое обеспечение 
конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности

Вопросы:
1. Правовое регулирование защиты конкуренции

2. Понятие и признаки доминирующего положения
3. Понятие и виды монополистической 

деятельности
4. Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции
5. Правовые средства антимонопольного 

регулирования



1. Правовое регулирование 
защиты конкуренции

Конкуренция- соперничество 
хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого 
из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из их в 
одностороннем порядке воздействовать 
на общие условия обращения товаров 
на соответствующем товарном рынке.



Правовое регулирование защиты 
конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности в РФ 
осуществляется системой нормативных 

правовых актов.

Принципы антимонопольного 
регулирования определены в ст. 8 
Конституции РФ, где закрепляется 

основополагающий принцип рыночной 
экономики- свобода конкуренции, а 

также



в п. 2 ст. 34, которая содержит запрет 
экономической деятельности, 

направленной на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию.

В силу ст. 74 Конституции РФ на 
территории РФ провозглашается 

существование единого экономического 
пространства в государстве- как 
необходимое условие поддержки 

конкуренции.



Федеральный закон от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»
Федеральный закон о защите конкуренции определяет 

организационные и правовые основы защиты 
конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:

1) монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции;

2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции 
федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами 

или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, Центральным банком 

Российской Федерации.



Целями Закона о защите конкуренции являются:

-  обеспечение единства экономического 
пространства, - свободного перемещения 

товаров, свободы экономической 
деятельности в Российской Федерации, 

защита конкуренции и создание условий для 
эффективного функционирования товарных 

рынков.



Закон о защите конкуренции распространяется на 
отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и 
пресечением монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции, и в которых 
участвуют российские юридические лица и 

иностранные юридические лица, организации, 
федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов органы или 
организации, а также государственные 

внебюджетные фонды, Центральный банк 
Российской Федерации, физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели.



Положения Закона о защите конкуренции  
применяются к достигнутым за пределами 

территории Российской Федерации 
соглашениям между российскими и (или) 

иностранными лицами либо организациями, а 
также к совершаемым ими действиям, если 
такие соглашения достигнуты и действия 
совершены в отношении находящихся на 

территории Российской Федерации основных 
производственных средств и (или) 

нематериальных активов или в отношении 
акций (долей) хозяйственных обществ, прав в 
отношении коммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность на территории 
Российской Федерации или оказывают иное 

влияние на состояние конкуренции на 
территории Российской Федерации.



2. Понятие и признаки доминирующего 
положения

Доминирующим положением признается 
положение хозяйствующего субъекта (группы 
лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов 

(групп лиц) на рынке определенного товара, 
дающее такому хозяйствующему субъекту 

(группе лиц) или таким хозяйствующим 
субъектам (группам лиц) возможность 

оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на 

соответствующем товарном рынке, и (или) 
устранять с этого товарного рынка других 

хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 
доступ на этот товарный рынок другим 

хозяйствующим субъектам. 



Признаки доминирующего положения

1. Доминирующее положение 
устанавливается в отношении 
хозяйствующих субъектов: 

индивидуальных предпринимателей, 
российских и иностранных 

коммерческих организаций, а также 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, 

приносящую доход.



2. Доминирующее положение 
устанавливается в отношении 

хозяйствующих субъектов, групп лиц, 
осуществляющих производство товаров.

Товар- объект гражданских прав (в том числе работа, 
услуга, включая финансовую услугу), 

предназначенный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот



3. Доминирующее положение 
устанавливается на товарном рынке.

Товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе 
товара иностранного производства), который не 

может быть заменен другим товаром, или 
взаимозаменяемых товаров (далее - определенный 

товар), в границах которой (в том числе 
географических) исходя из экономической, 
технической или иной возможности либо 

целесообразности приобретатель может приобрести 
товар, и такая возможность либо целесообразность 

отсутствует за ее пределами.



4. Качественным признаком 
доминирующего положения является 
исключительность положения субъекта, 
которая дает ему возможность 
оказывать влияние на состояние 
конкурентной среды на рынке 
определенного товара.

5. Количественный признак 
доминирующего положения 
определяется той долей, которую 
хозяйствующий субъект занимает на 
рынке определенного товара.



Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта (за исключением 

финансовой организации):
- доля которого на рынке определенного 
товара превышает пятьдесят процентов, 
если только при рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного 
законодательства или при осуществлении 

государственного контроля за 
экономической концентрацией не будет 

установлено, что, несмотря на превышение 
указанной величины, положение 

хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке не является доминирующим;



- доля которого на рынке определенного 
товара составляет менее чем пятьдесят 

процентов, если доминирующее положение 
такого хозяйствующего субъекта 

установлено антимонопольным органом 
исходя из неизменной или подверженной 
малозначительным изменениям доли 
хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке, относительного размера долей на 
этом товарном рынке, принадлежащих 

конкурентам, возможности доступа на этот 
товарный рынок новых конкурентов либо 

исходя из иных критериев, 
характеризующих товарный рынок.



Не может быть признано доминирующим 
положение хозяйствующего субъекта (за 
исключением финансовой организации), 
доля которого на рынке определенного 
товара не превышает тридцать пять 

процентов, за исключением следующих 
случаев:



1) совокупная доля не более чем трех 
хозяйствующих субъектов, доля каждого из 

которых больше долей других хозяйствующих 
субъектов на соответствующем товарном рынке, 
превышает пятьдесят процентов, или совокупная 

доля не более чем пяти хозяйствующих 
субъектов, доля каждого из которых больше 
долей других хозяйствующих субъектов на 

соответствующем товарном рынке, превышает 
семьдесят процентов (настоящее положение не 

применяется, если доля хотя бы одного из 
указанных хозяйствующих субъектов менее чем 

восемь процентов);



2) в течение длительного периода (в течение не менее 
чем одного года или, если такой срок составляет 

менее чем один год, в течение срока существования 
соответствующего товарного рынка) относительные 
размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны 
или подвержены малозначительным изменениям, а 
также доступ на соответствующий товарный рынок 

новых конкурентов затруднен;

3)  реализуемый или приобретаемый хозяйствующими 
субъектами товар не может быть заменен другим 

товаром при потреблении (в том числе при 
потреблении в производственных целях), рост цены 
товара не обусловливает соответствующее такому 
росту снижение спроса на этот товар, информация о 
цене, об условиях реализации или приобретения этого 
товара на соответствующем товарном рынке доступна 

неопределенному кругу лиц.
     



Хозяйствующий субъект вправе 
представлять в антимонопольный орган 

или в суд доказательства того, что 
положение этого хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке не может 
быть признано доминирующим.

Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта - субъекта 
естественной монополии на товарном 
рынке, находящемся в состоянии 

естественной монополии.



3. Понятие и виды монополистической 
деятельности

Монополистическая деятельность - 
злоупотребление хозяйствующим субъектом, 

группой лиц своим доминирующим 
положением, соглашения или согласованные 
действия, запрещенные антимонопольным 
законодательством, а также иные действия 
(бездействие), признанные в соответствии с 
федеральными законами монополистической 

деятельностью;



Классификация 
монополистической деятельности

I. В зависимости от формы проявления:

     - договорный вид монополистической 
деятельности;

     - внедоговорный вид монополистической 
деятельности.

II. В зависимости от количества участников 
монополистической деятельности:

- индивидуальная монополистическая 
деятельность;

- коллективная монополистическая 
деятельность.



Индивидуальная 
монополистическая деятельность

Проявляется в виде действий 
(бездействия) занимающего 
доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, результатом 
которых являются или могут являться 
недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции и (или) ущемление 
интересов других лиц.



Коллективная монополистическая 
деятельность

Проявляется в виде соглашений (согласованных 
действий) хозяйствующих субъектов, если такие 

соглашения или согласованные действия 
приводят или могут привести к установлению 
или поддержанию цен (тарифов), скидок, 
надбавок (доплат), наценок; повышению, 
снижению или поддержанию цен на торгах; 

разделу товарного рынка по территориальному 
принципу, объему продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров либо 
составу продавцов или покупателей ()  



4. Понятие и формы недобросовестной 
конкуренции

Недобросовестная конкуренция- любые 
действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение 

преимущества при осуществлении 
предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям разумности и справедливости и 
причинили или могут  причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам- 

конкурентам либо могут нанести вред их 
деловой репутации



Признаки недобросовестной конкуренции

- недобросовестная конкуренция, в отличие от 
монополистической деятельности, может 
осуществляться только действиями. 
Возможность пассивного поведения в виде 
бездействия не предусмотрена;

- данные сведения будут рассматриваться как 
правонарушения, если они противоречат не 
только положениям действующего 
законодательства, но и обычаям делового 
оборота, требованиям разумности и 
справедливости;



- целью активных действий субъектов 
недобросовестной конкуренции 
является приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности;

- в результате действий конкурентам 
могут быть причинены убытки или 
нанесен вред их деловой репутации. 
Достаточно лишь потенциальной угрозы 
причинения убытков или нанесения 
вреда деловой репутации для 
квалификации данного правонарушения 
как недобросовестной конкуренции.



Наиболее характерные проявления 
правонарушения

1) распространение ложных, неточных или 
искаженных сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой 
репутации;

2) введение в заблуждение в отношении 
характера, способа и места производства, 
потребительских свойств, качества и 
количества товара или в отношении его 
производителей;



3) некорректное сравнение хозяйствующим 
субъектом производимых или реализуемых 
им товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими 
субъектами;

4) продажа, обмен или иное введение в 
оборот товара, если при этом незаконно 
использовались результаты 
интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, 
средства индивидуализации продукции, 
работ, услуг;



5) незаконное получение, использование, 
разглашение информации, 
составляющей коммерческую, 
служебную или иную охраняемую 
законом тайну. 



Правовые средства антимонопольного 
регулирования

К средствам антимонопольного воздействия, а 
также основным правомочиям 

антимонопольного органа, позволяющим 
осуществлять такое воздействие относятся:

1. Возбуждение и рассмотрение дел о 
нарушениях антимонопольного 
законодательства;

2. Выдача в случаях, указанных в Законе о 
защите конкуренции, хозяйствующим 
субъектам обязательных для исполнения 
предписаний, в том числе:



а) о прекращении нарушений 
антимонопольного законодательства;

б) об устранении последствий нарушения 
антимонопольного законодательства;

в) о восстановлении положения, 
существовавшего до нарушения 
антимонопольного законодательства;

г) о перечислении в федеральный бюджет 
дохода, полученного вследствие 
нарушения антимонопольного 
законодательства;   



д) о заключении договоров, об изменении 
условий договоров или о расторжении 
договоров, об изменении или ограничении 
использования фирменного наименования 
в случае, если при рассмотрении 
антимонопольным органом дела о 
нарушении антимонопольного 
законодательства лицами, права которых 
нарушены или могут быть нарушены, было 
заявлено соответствующее ходатайство, 
либо в случае осуществления 
антимонопольным органом 
государственного контроля за 
экономической концентрацией; 



е) о выполнении экономических, технических, 
информационных и иных требований об 
устранении дискриминационных условий и 
о предупреждении их создания.

3. Выдача федеральным органом 
исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных 
органов органам или организациям, а также 
государственным внебюджетным фондам 



их должностным лицам обязательных для 
исполнения предписаний о 
прекращении нарушений 
антимонопольного законодательства; о 
совершении действий, направленных на 
обеспечение конкуренции;

4. Обращение в арбитражный суд с 
исками, заявлениями о нарушении 
антимонопольного законодательства, в 
том числе с исками, заявлениями:



- о признании недействительными 
полностью или частично договоров, не 
соответствующих антимонопольному 
законодательству;

- об обязательном заключении договора;

- об изменении или о расторжении договора;

- о ликвидации юридических лиц в случаях, 
предусмотренных антимонопольным 
законодательством;

- о взыскании в федеральный бюджет 
дохода, полученного вследствие нарушения 
антимонопольного законодательства;



- о понуждении к исполнению решений и 
предписаний антимонопольного органа;

5. Участие в рассмотрении судом или 
арбитражным судом дел, связанных с 
применением и (или) нарушением 
антимонопольного законодательства;

6. Проведение проверки соблюдения 
антимонопольного законодательства 
коммерческими организациями, 
некоммерческими организациями, 
органами исполнительной власти, 



органами местного самоуправления, 
иными

органами или организациями, а также 
государственными внебюджетными 
фондами, физическими лицами;
7. Осуществление государственного 
контроля за экономической 
концентрацией.

8. Принудительное разделение или 
выделение коммерческих организаций, 
а также некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, 
приносящую доход. 



Система комплексной 
безопасности бизнеса



Основные направления деятельности по 
обеспечению комплексной безопасности 

конкретного предприятия и бизнеса в целом:

• ПРАВОВАЯ (ЮРИДИЧЕСКАЯ) 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

• ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

• ФИЗИЧЕСКАЯ И ЛИЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 

• КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

• ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 



Кто защищает бизнес?

    Частный бизнес, в рамках имеющихся 
законов, получил право самостоятельно 
заботиться о безопасности своего бизнеса и 
создавать условия для его нормального 
развития.

   Государство участвует в обеспечении 
безопасности бизнеса в форме 
законотворческой деятельности, путем 
принятия законов и подзаконных актов, а 
также контроля за их исполнением. 



Безопасность бизнеса - это 
понятие больше экономическое
•  в обеспечении безопасности предприятий, учреждений, 
организаций в первую очередь должны участвовать их 
собственники и менеджеры субъектов экономики, так 
как они принимают решение о развитии бизнеса и 
финансировании его безопасности.

• Важен менталитет и уровень мышления этих 
собственников и менеджеров. 

• Проблемы:
 -  не воспринимают проблем угроз своему бизнесу;
 - экономят на безопасности;
 - не знают, как защитить свой бизнес и соответственно не 

обеспечивают его безопасность.
 - в силу небольших финансовых средств не может 

обеспечить свою безопасность. Хватило бы средств на 
уплату налогов и на другие «не запланированные» 
расходы.



Внешние угрозы бизнесу
• недобросовестная конкуренция; 
• нестабильная экономическая политика государства, выборочная 

поддержка крупного бизнеса и отсутствие реальной поддержки 
среднего и малого бизнеса; 

• сильное влияние олигархических финансово-промышленных 
групп на принятие в своих интересах экономических решений, 
зачастую противоречащих интересам всей страны; 

• непредсказуемость действий правоохранительных, налоговых, 
судебных органов, в том числе в отношении конкретных 
компаний; 

• несовершенство законодательства, «дыры» которого успешно 
используются при недобросовестной конкуренции; 

• коррупция в органах государственного и местного управления, 
когда за решение какого-либо вопроса надо заплатить, или когда 
решения принимаются в чьих-либо интересах в ущерб другим; 



Внешние угрозы бизнесу
• деятельность организованных преступных 
сообществ; 

• разведывательная деятельность иностранных 
спецслужб, с целью подрыва экономики страны и 
продвижения на рынки продукции своих 
предприятий; 

• промышленный шпионаж, осуществляемый 
зарубежными и отечественными фирмами в своих 
интересах; 

• рейдерские захваты, как крайне отрицательное 
явление, ведущие к теневому переделу рынка 
собственности; 

• явления техногенного или природного характера. 



Внутренние угрозы бизнесу
• неправильные управленческие решения собственников и 
менеджеров предприятия; 

• нарушения установленного режима безопасности; 
• нарушения установленного порядка использования 
технических средств, в том числе средств 
вычислительной и оргтехники, средств связи; 

• нарушения установленного режима сохранности 
коммерческой тайны и иной конфиденциальной 
информации; 

• нарушения установленных правил ведения 
документооборота; 

• умышленные действия собственного персонала, 
совершенные в интересах конкурентов, преступников или 
по личным мотивам. 

• другие действия. 


