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Кафедра экономической теории и права



В  условиях  создания  правового  государства  всё  большее  значение 

приобретает система регулирования отношений по организации и осуществлению 

хозяйственной  деятельности,  которая  включает  в  себя  множество  подсистем, 

сложных  юридических  конструкций.  Этот  курс  лекций  даёт  представление 

студентам о действующем хозяйственном праве, освещает вопросы, связанные с 

предварительной деятельностью – претензионно-исковой работой на предприятии 

по  урегулированию  разногласий,  которые  возникают  в  ходе  хозяйственной 

деятельности предприятий.

В  данном  курсе  лекций  предлагается  систематизированный  материал, 

позволяющий проиллюстрировать  многие правила и положения хозяйственного 

права, а также систему правового регулирования хозяйственной деятельности по 

реализации  права  на  восстановление  и  защиту  нарушенного  права  в  сфере 

хозяйственных правоотношений.
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ТЕМА 1.

 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Понятие и особенности хозяйственного законодательства.

2. Виды хозяйственно – правовых норм.

3. Система хозяйственного законодательства.

1. Понятие и особенности хозяйственного законодательства.

Предмет – это одна из важнейших и в то же время одна из самых сложных 

сфер  жизнедеятельности  человека  –  сфера  материального  производства. 

Непосредственным  предметом  регулирования  хозяйственного  права  является 

хозяйственная деятельность.

Хозяйственная  деятельность  –  это  та  деятельность,  которая  связана  с 

производством и реализацией продукции, выполнением работы и оказанием услуг, 

а также с обеспечением их производителей необходимыми ресурсами.

Базируется эта деятельность на предпринимательстве, инициативе коммерческом 

подходе, риске.

Предметом регулирования хозяйственного законодательства являются те или 

иные виды хозяйственной деятельности в различных сферах экономики (купля-

продажа средств производства, оптовая торговля и поставка различных товаров, 

инвестиционный  и  инновационный  процессы,  техническое  переоснащение 

производства, внешнеэкономические связи, перевозка грузов различными видами 

транспорта и т.д.).

Хозяйственная деятельность невозможна без взаимодействия ёё субъектов, 

без их вступления в хозяйственные отношения.

Хозяйственные  отношения  –  это  отношения,  связанные  с  началом, 

осуществления  и  прекращением  хозяйственной  деятельности.  Хозяйственная 

деятельность  –  это  деятельность,  прежде  всего  в  сфере  материального 

производства,  связанная  с  организацией  использования  имущества  для 

изготовления и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.
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Сущность хозяйственного права определяется теми задачами, которые оно 

призвано  решать  в  обществе.  Задача  хозяйственного  права  –  системное 

правовое  обеспечение  хозяйственной  деятельности,  осуществляемой  на 

профессиональной основе.  Где  правовое регулирование выступает,  как  одна из 

форм управления социально-экономическим развитием, а право является важной 

организующей  силой,  инструментом  упорядочения  общественных  отношений, 

одной из форм управления народным хозяйством.

Главная  цель  хозяйственного  права  –  это  укрепление  порядка  в 

хозяйствовании,  обеспечение  согласованности  и  координации  действий 

хозяйствующих субъектов,  их заинтересованности в повышении эффективности 

производства.

Принципы  хозяйственного  права  –  это  руководящие  начала,  которые 

определяют характер правового регулирования соответствующих отношений.

К основным принципам хозяйственного права относятся следующие:

1) свобода движения капиталов, товаров и услуг;

2) равная защита государством прав всех субъектов хозяйствования;

3) демонополизация экономики и развитие добросовестной конкуренции;

4)  ограничение  вмешательства  государственных  органов  в  хозяйственные 

отношения;

5)  обеспечение  народнохозяйственных  (национальных)  интересов  путём 

государственной поддержки научно-технического прогресса;

6) государственная и общественная защита интересов потребителя;

7) декриминализация и детенизация экономики;

8) обеспечение правопорядка и законности в хозяйственной деятельности.

Все  эти  принципы  нашли  своё  непосредственное  закрепление  в 

Конституции Украины, они о

Общественный  хозяйственный  порядок  –  это  господствующий  в 

обществе  уклад  материального  производства,  основанный  на  положениях 

Конституции, нормах права, моральных принципах, деловых правилах и обычаях, 

одобренных высшей законодательной властью в  стратегических  экономических 
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решениях,  обеспечивающий  гармонизацию  частных  и  публичных  интересов, 

создающий партнёрские и добропорядочные взаимоотношения в хозяйствовании.

Хозяйственное право в общей системе права

Конституционное право
Конституционно-процессуальное право

Административное 

и  административ-

но-процессуаль-

ное право

Финансово

е 

право

Хозяйственное 

и  хозяйствен-

но 

процессуаль-

ное право

Аграрно

е право

Природно-

ресурсное  и 

экологическое 

право

Гражданское  и 

гражданско-

процессуально

е право

Трудовое 

право

Другие 

отрасли

Уголовное право
Уголовно-процессуальное право

Таким  образом,  совершенствование  хозяйственного  законодательства 

требует согласования его норм с нормами других отраслей.

2. Виды хозяйственно – правовых норм.

Субъекты  хозяйствования  осуществляют  свои  права  и  обязанности  в 

соответствии с нормами, содержащимися в нормативно-правовых актах, а также с 

иными  нормами,  относящимися,  в  частности,  к  обычаям  делового  оборота, 

торговым обыкновениям, нормативным договорам, в том числе международным 

соглашениям  и  т.д.  Все  эти  нормы  участвуют  в  правовом  регулировании 

хозяйственных  отношений,  на  их  основе  осуществляется  оценка  поведения 

хозяйствующих субъектов как правомерного или неправомерного. В связи с этим 

необходимо дать определение общего понятия источника хозяйственного права и 

видов источников.

Источник  хозяйственного  права  –  это  официально  признанный  способ 

внешнего и внутреннего (содержательного) выражения правил поведения в сфере 

хозяйствования,  обеспечивающий  их  общеобязательное  значение  в  качестве 

хозяйственно-правовых норм.
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Классификация источников хозяйственного права  возможна на  основании 

своеобразия способа выражения (формирования) права. Согласно этому критерию 

выделяют следующие виды источников хозяйственного права:

1) нормативно - правовой акт;

2) правовой обычай;

3) юридический прецедент;

4) нормативный договор;

5) юридическая доктрина.

Нормативно  –  правовой  акт  представляет  собой  официально  принятый 

компетентными  органами  (прежде  всего  законодательной  и  исполнительной 

властью)  правотворческий  документ,  посредством  которого  в  систему 

хозяйственного  права  (законодательства)  вводятся,  изменяются,  дополняются  и 

т.д.  хозяйственно-правовые  нормы.  Система  нормативно-правовых  актов 

составляет систему законодательства.

Среди законов (и всех других источников права) ведущее место занимает 

Конституция  Украины,  которая  устанавливает  общие  и  отраслевые  принципы 

регулирования  хозяйственных  отношений,  гарантии  осуществления 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности (например,  равенство форм 

собственности).  Особое  значение  в  регулировании  хозяйственных  отношений 

имеет единый кодифицированный акт – Хозяйственный (Предпринимательский, 

Коммерческий, Торговый и т.д.) кодекс государства.

Нормативно-правой  акт  приобретает  силу  источника  права согласно 

определённым правилам введения его в действие: 

1) со дня принятия; 

2) со дня официального опубликования; 

3) по истечении 10 дней со дня официального опубликования; 

4) с даты, указанной в самом акте.

Прекращается  действие  нормативно-правового  акта  также  в 

определённом порядке:
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 1) юридическая отмена (в новом акте, посвящённом тем же вопросам, или в 

специальном  акте  –  перечне  отменяемых  актов,  последнее  характерно  для 

подзаконного акта); 

2) фактическая отмена (содержание нового акта по смыслу означает отмену 

предыдущего); 

3) истечение сроков, обстоятельств и т.д.

Нормативно-правовой  акт  является  основным  источником  в  правовой 

системе Украины.

Правовой  обычай  –  это  исторически  сложившееся  правило  поведения, 

получившее  официальное  признание  и  обеспеченность  государственным 

принуждением. Обычай является исторически первым источником права, который 

длительное время существовал в устной форме.  С течением времени наиболее 

распространённые обычные нормы периодически объединялись и  издавались  в 

виде сборников. Признание обычая источником права может быть свидетельством 

законодательного пробела.

Юридический прецедент  –  это  решение  по  конкретному  делу  суда  или 

административного  органа,  ставшее  нормой  для  разрешения  будущих 

аналогичных  дел.  Прецедент  подвергается  основательной  систематизации, 

результат  которой  отражается  в  сборниках  судебной  практики.  Особенность 

судебного  прецедента  как  источника  заключаться  в  том,  что  он  опосредует 

значение закона.

Нормативный договор –  источник права, действующий во всех правовых 

системах  мира.  Будучи  юридическим  источником,  он  представляет  собой 

соглашение  двух  или  нескольких  субъектов  (членов  корпорации,  корпораций, 

государств и т.д.), которые устанавливают права и обязанности как общие правила 

поведения  на  будущее  (неопределённое)  время  для  неопределённого  круга 

субъектов.  Бывают  внутригосударственные  и  межгосударственные.  

Внутригосударственные нормативные договоры (типовые договоры, формуляры, 

уставы  хозяйственных  обществ).  Межгосударственные  (международные) 

нормативные договоры (соглашения, конвенции, пакты и т.д.).
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Юридическая  доктрина  –  представляет  собой  научные  правовые  идеи, 

принципы,  теории,  концептуально  сформулировавшиеся  и  содержащиеся  в 

трудах,  а  также  устных  высказываниях  учёных  –  юристов,  официально 

призванные в качестве общеобязательных положений (норм) для осуществления 

юридической практики.

3. Система хозяйственного законодательства.

Систематизация в  праве,  как известно,  воплощает  постоянное развитие и 

совершенствование  действующего  права.  Увеличенные  источники  права, 

изменение  их  соотношения  –  это  непрерывный  процесс,  выражающий 

нормотворческое  реагирование  в  соответствии  с  потребностями  общественной 

жизни, в том числе ёё экономической сферы.

Систематизация в хозяйственном праве – это деятельность законодателя и 

иных  субъектов  по  объединению  хозяйственно-правовых  норм  в  единую, 

внутренне согласованною систему.

Виды систематизации: кодификация, инкорпорация, консолидация.

Кодификация  –  означает  упорядоченное  объединение  на  основании  общности 

предмета  регулирования  вновь  принимаемых  (и  ранее  действующих)  норм  в 

единый нормативно-правовой акт (Хозяйственный кодекс Украины).

Инкорпорация – означает внешнюю обработку и объединение правовых норм или 

нормативно-правовых актов,  в  которых они содержатся,  в  единые сборники по 

определённым критериям (признакам), (например Свод законов государства).

Консолидация  –  вид  систематизации,  который  состоит  в  упорядоченном 

объединении разрозненных правовых норм или нормативно-правовых актов по 

предметному  признаку  в  единый  акт  в  определённой  логической  связи  и 

последовательности с одновременной редакцией содержащихся норм (например 

во Франции кодекс дорог общественного пользования).

Системе хозяйственного права как самостоятельной отрасли соответствует 

отраслевая система хозяйственного законодательства. Эта система охватывает те 

хозяйственно-правовые нормы, которые содержатся в таких источниках права, как 
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законы и подзаконные акты, полностью или частично, относящиеся к предмету 

хозяйственно-правового регулирования. Основным отраслевым кодификационным 

актом  должен  быть  Хозяйственный  кодекс,  закрепляющий  единство  предмета, 

общие  принципы  и  направления  хозяйственно-правового  регулирования  и 

выступающий, поэтому системообразующим актом. В системе законодательства 

можно выделить  значительное число актов,  которые содержат нормы двух  или 

нескольких  отраслей  законодательства.  Такие  нормативно-правовые  акты 

относятся к системе хозяйственного законодательства лишь в части, касающейся 

хозяйственно-правового регулирования.

Определение  системы  хозяйственного  законодательства  обусловлено 

предметом  хозяйственно  -  правового  регулирования.  Система  хозяйственного 

законодательства  функционирует  как  сложное  образование,  включающее  как 

отраслевые  (хозяйственно-правовые  акты),  так  и  двух-  или  многоотраслевые 

нормативно-правовые  акты,  которые  относятся  к  системе  хозяйственного 

законодательства  лишь  в  части,  касающейся  хозяйственно-правового 

регулирования.
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ТЕМА 2.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

1. Понятие и содержание хозяйственных правоотношений.

2. Виды хозяйственных правоотношений.

1. Понятие и содержание хозяйственных правоотношений.

Правоотношение  –  это  то  звено,  которое  соединяет  требования  норм  с 

конкретным поведением субъектов в механизме правового регулирования.

Хозяйственные правоотношения –  это вид общественных отношений, в 

котором связь между субъектами (участниками) хозяйствования заключается в их 

юридических правах и обязанностях.

В  процессе  осуществления  хозяйственной  деятельности  предприятия  и 

другие  субъекты  хозяйствования  вступают  в  самые  разные  правоотношения:  в 

договорные  обязательства  по  поводу  поставки  продукции,  перевозки  грузов, 

проектно-изыскательных,  строительных  и  иных  робот;  в  обязательства  по 

выполнению поставок продукции для государственных нужд и  т.д.  Тем самым 

устанавливается прочная юридическая связь между участниками хозяйствования 

– они в этих обязательствах наделяются правами и обязанностями.

Черты хозяйственных правоотношений:

1)  Хозяйственные  правоотношения  –  это  богатая  по  содержанию  отраслевая 

разновидность  правовых  отношений,  наиболее  полно  отражающая  характер  и 

структуру общественного производства;

2)  Хозяйственные  правоотношения  являются  разновидностью  волевых 

общественных отношений. Для них характерно не просто соединение воли как 

минимум  двух  участников  хозяйствования,  а  направленность  этой  воли  на 

удовлетворение как частных, так и общественных интересов.

3)  Хозяйственные  правоотношения  основываются  на  хозяйственно-правовых 

нормах.  Они  служат  специфическим  юридическим  средством  проведения 

требований этих норм в хозяйственную жизнь общества.
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4)  Субъектами  хозяйственных  правоотношений  являются:  хозяйственные 

организации (предприятия, объединения предприятий, хозяйственные общества и 

др.);  граждане,  осуществляющие  хозяйственную  деятельность  и 

зарегистрированные  в  соответствии с  законом как  предприниматели;  филиалы, 

представительства,  другие  обособленные  подразделения  хозяйственных 

организаций.

5) Объекты хозяйственного правоотношения являются средствами осуществления 

хозяйственного  интереса  –  это  вещи,  в  том  числе  деньги  и  ценные  бумаги; 

действия  обязанных  субъектов;  деятельность  хозяйствующего  субъекта; 

нематериальные блага, которые используются при осуществлении хозяйственной 

деятельности  (фирменное  наименование,  торговый знак,  коммерческая  тайна  и 

т.д.).

6) Содержанием хозяйственных правоотношений являются юридические права и 

обязанности его участников.

7) Юридические факты служат основанием возникновения юридических прав и 

обязанностей у хозяйствующих субъектов.

8) Одной из особенностей хозяйственных правоотношений является их сложность 

и  многозвенность.  Во  многих  случаях  обязанности  каждого  из  субъектов 

корреспондируют  правам  не  одного,  а  нескольких  других  субъектов,  права 

каждого из его субъектов – обязанностям нескольких других субъектов.

9) Для хозяйственных правоотношений характерна их длительность (временная 

продолжительность).  Это  предопределяется  устойчивым  характером  связей 

участников  хозяйствования,  большими  временными  интервалами  многих 

хозяйственных  процессов  (например,  в  тяжелой  промышленности  или 

капитальном строительстве).

Наряду  с  перечисленными  характерными  чертами  хозяйственные 

правоотношения  в  украинском  праве  обладают  общими  юридическими 

признаками правоотношений.
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2. Виды хозяйственных правоотношений.

Хозяйственные  правоотношения  едины  по  своей  юридической  и 

экономической  природе.  Однако  в  рамках  этого  единства  обнаруживается  их 

видовое  различие,  предопределённое  разнообразием  хозяйствования  в  сфере 

материального производства. 

Абсолютные вещные хозяйственные правоотношения. Хозяйствующим 

субъектом  в  полном  смысле  слова  можно  стать  лишь  при  условии  владения, 

пользования  и  распоряжения  фактами  производства.  Наличие  собственности  у 

субъекта  даёт  ему  необходимую  хозяйственную  самостоятельность,  которая 

только  и  позволяет  создать  производство  как  целостный,  так  и  эффективный 

процесс.  Без  самостоятельности  нет  собственных  решений,  а  без  собственных 

решений  хозяйствование  теряет  всякий  смысл.  Право  собственности  является 

абсолютным вещным правом.

Абсолютно-относительные  вещные  хозяйственные  правоотношения. 

Изначально  имущественные  объекты  могут  и  не  принадлежать  субъекту 

хозяйствования, но в процессе производства они обязательно должны находиться 

в  возможно  более  полном  его  распоряжении.  К  числу  этих  правоотношений 

относятся  те  их  них,  которые  возникают  на  праве  хозяйственного  ведения, 

оперативного управления,  аренды и других прав на имущество,  полученное от 

собственников  для  осуществления  хозяйственной  деятельности.  Они  являются 

абсолютно-относительными,  так  как  субъект  такого  права  реализует  свои 

возможности вне взаимодействия с другими субъектами.

Абсолютные хозяйственные правоотношения по ведению собственной 

хозяйственной деятельности. Для таких правоотношений характерно то, что они 

складываются  по  поводу  ведения  собственной  деятельности.  Эта  деятельность 

выступает  в  качестве  объекта  правоотношения.  При  этом  у  субъекта, 

осуществляющего хозяйственную деятельность в рамках закона, нет конкретных 

обязанных лиц. Все другие субъекты обязаны воздерживаться от совершения тех 

действий,  которые  в  той  или  иной  мере  препятствовали  осуществлению этого 
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права 0 свободно, но, разумеется, в рамках закона вести предпринимательскую и 

любую другую хозяйственную деятельность.

Относительно  обязательственные  хозяйственные  правоотношения. 

Этот  вид  правоотношений  является  наиболее  распространенным  в 

хозяйствовании,  а  по  своей  конструкции  достаточно  сложным.  В  отличии  от 

правоотношения,  имеющего  вещный  характер,  в  обязательстве  один  участник 

вправе требовать от другого совершения тех или иных действий. Обязательный 

субъект должен их выполнить – передать имущество, выполнить роботы и оказать 

услуги.

Хозяйственные обязательственные правоотношения в зависимости от того, 

какую сферу взаимодействия они обслуживают, разделяют на три основных вида:

а) хозяйственно-управленческие;

б) производственно-хозяйственные;

в) внутрихозяйственные.

Неимущественные абсолютные хозяйственные правоотношения.  Такие 

правоотношения складываются по поводу неимущественных благ, используемых 

субъектами  хозяйствования  в  процессе  своей  деятельности.  Речь  идёт  о 

фирменном наименовании, торговых знаках, коммерческой тайне и т.д.
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ТЕМА 3.

СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1. Понятие, признаки и виды субъектов хозяйственного права.

2. Субъекты основного звена хозяйствования.

3. Субъекты хозяйствования с особым статусом.

1. Понятие, признаки и виды субъектов хозяйственного права.

Субъекты  хозяйствования  бывают  разными.  В  зависимости  от  критерия, 

положенного в основу классификации, субъекты хозяйствования, а следовательно, 

и  субъекты  хозяйственного  права,  могут  быть  разделены  на  виды:  -  субъекты 

индивидуального и коллективного хозяйствования.

1) Физические лица – субъекты предпринимательской деятельности;

2) Коллективные образования – организации.

Качество  коллективных  образований,  легитимированных  в  установленном 

законом  порядке,  в  науке  хозяйственного  права  обозначается  понятием 

хозяйственная правосубъектность.

Хозяйственная правосубъектность – это признаваемая законодательством 

хозяйственная  совокупность  общих  юридических  возможностей  по  участию  в 

непосредственной хозяйственной деятельности и руководстве ею.

Признаки субъекта хозяйственного права:

1.  Определённость  организационно-правовой  формы  субъекта  хозяйствования.  

Обладание  признаком  организационного  единства  находит  своё  внешнее 

проявление  в  наличии  устава  или  индивидуального  положения  о  конкретном 

субъекте  хозяйствования.  Согласно  ст.  6  Закона  Украины  «О 

предпринимательстве»  от  7  февраля  1991  г.  Конкретную  форму  своей 

деятельности каждый субъект определяет по своему выбору из числа тех, которые 

предусмотрены действующими законами.

2.  Имущественная  обособленность.  Поскольку  хозяйственная  деятельность 

заключается  в  использовании  имущества  для  получения  дохода  и  достижения 
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определённых  хозяйственных  целей,  то  всякий  субъект  хозяйственного  права 

должен  обладать  необходимым  для  этого  имуществом.  Формы  имущества 

обособления субъектов хозяйствования могут быть разными.

3.  Легитимность  существования  в  качестве  субъекта  хозяйствования.  Все 

формы субъекта хозяйствования должны быть государственно зарегистрированы в 

установленном законом порядке.

4.  Наличие  хозяйственных  прав  и  обязанностей.  Для  участия  в  хозяйственной 

деятельности любой субъект хозяйствования должен быть наделён необходимыми 

для этого правами и обязанностями. Без этого он не может выполнять стоящие 

перед  ним  задач,  реализовать  возложенные  функции  и  достичь  поставленных 

целей.

5.  Ответственность  за  результаты  хозяйствования.  Принимая  участие  в 

хозяйственной деятельности и руководстве ею, реализуя предоставленные права и 

исполняя  обязанности,  субъекты  хозяйственного  права  должны  поступать  при 

этом ответственно. 

Прежде  всего,  отвечать  за  рациональное  и  эффективное  использование 

закрепленного  за  ним  имущества,  поскольку  хозяйственная  деятельность 

заключается в производительном его использовании.

6. Возможность за защитой нарушенных прав.

С учётом вышеупомянутых признаков субъекта хозяйственного права можно 

так определить его понятие.

Субъектом  хозяйственного  права  является  имущественно  обособленная 

организация или отдельный гражданин (физическое лицо), легитимированные в 

организационно-правовой  форме,  допускаемой  законом  для  осуществления 

хозяйственной  деятельности  и  руководства  ею,  наделённые  необходимыми  для 

этого  правами  и  обязанностями  и  несущие  ответственность  за  результаты 

хозяйствования.

Для  осуществления  тех  или  иных  хозяйственных  функций  и  видов 

деятельности  субъектам  хозяйствования  соответствующих  видов  требуется 

неодинаковый  объём  правомочий  –  разная  совокупность  юридических  прав  и 
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обязанностей.  По  этому  основанию  субъекты  хозяйствования  как  субъекты 

хозяйственного права делятся на три вида: 

-  субъекты  основного  (первичного)звена  хозяйствования  (предприятия, 

хозяйственные  общества,  кооперативы,  фермерские  хозяйства,  а  также 

физические лица – субъекты предпринимательской деятельности);

- хозяйственные объединения;

- органы хозяйственного руководства.

2. Субъекты основного звена хозяйствования.

Коллективные образования. 

В  соответствии  с  Законом  Украины  «О  предприятиях  в  Украине»  от  27 

марта  1991  г.  Предприятие –  это  основное  организационное  звено  народного 

хозяйства,  который  имеет  права  юридического  лица  и  выполняет 

производственную,  научно-исследовательскую  и  коммерческую  деятельность  с 

целью получения соответствующей прибыли.

Хозяйственные товарищества (общества) – это предприятия, учреждения, 

организации,  созданные на  основании договора  юридическими и  физическими 

лицами путём объединения их имущества и предпринимательской деятельности с 

целью  получения  прибыли.  Правовое  положение  хозяйственных  товариществ 

(обществ)  определено  отдельным  Законом  Украины  «О  хозяйственных 

обществах» от 19 сентября 1191 г.

Известны  следующее  виды  хозяйственного  общества:  акционерные  общества, 

общества  с  ограниченной  ответственностью,  общества  с  дополнительной 

ответственностью,  коммандитные  общества  и  полные  общества.  Среди  них 

наиболее  распространены  акционерные  и  общества  с  ограниченной 

ответственностью. Все хозяйственные общества наделены правом юридического 

лица со дня государственной регистрации.

Акционерное  общество  –  это  хозяйственное  общество,  уставной  фонд 

которого  распределён  на  определённое  количество  одинаковой  номинальной 
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стоимости.  Оно  несёт  ответственность  по  обязательствам  только  своим 

имуществом. Акционерное общество может быть открытым и закрытым. 

Закрытым  акционерным  обществом  считается  общество,  акции  которого 

распространяются  только  между  его  учредителями.  Действующее 

законодательство предусматривает возможность преобразования такого общества 

в открытое, то есть такое, акции которого могут приобретать любые лица путём 

открытой подписки, купли-продажи на бирже.

Общество  с  ограниченной  ответственностью -  это  товарищество 

(общество),  уставной  фонд  которого  состоит  из  вкладов  его  участников.  Они 

несут ответственность по долгам общества в пределах их долей.

Общества с  дополнительной ответственностью  признаётся общество, 

уставной  фонд  которого  рапределён  на  части,  размеры  которых  определены 

учредительными  документами.  Участники  такого  общества  отвечают  по  его 

долгам только своими взносами в  уставной фонд,  а  при недостаточности  этих 

сумм – дополнительно принадлежащим им имуществом в одинаковом для всех 

участников кратном размере  ко  взносу  каждого участника.  Предельный размер 

ответственности участников устанавливается в учредительных документах.

Полным  обществом  является  такое  общество,  все  участники  которого 

занимаются  совместной  хозяйственной,  предпринимательской  деятельностью  и 

несут  солидарную  ответственность  по  обязательствам  общества  всем  своим 

имуществом. Ведение дел полного общества осуществляется с полного согласия 

всех участников одним или несколькими из них,  которые выступают от  имени 

общества.  Объём  полномочий  участников  определяется  поручением,  которое 

предписывается другими участниками общества.

Коммандитное хозяйственное общество отличается от полного общества 

тем,  что  в  нём  наряду  с  одним  или  несколькими  участниками,  которые  несут 

полную ответственность перед кредиторами общества всем своим имуществом, 

принимают  участие  вкладчики,  ответственность  которых  ограничивается  их 

взносом в общество.
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Кооперативы.

Кооператив – это особая организационная форма субъекта хозяйственного права, 

предполагающая  обязательное  трудовое  участие  членов  в  его  деятельности. 

Кооператив  первичное  звено  системы  кооперации.  В  систему  также  входят 

объединения и добровольные союзы кооперативов, объеденённые в свою очередь 

в международный кооперативный альянс.

Выделяют  два  основных  типа  кооперации  –  производственную  и 

потребительскую.

Производственные  кооперативы  –  преследуют  цель  получения  прибыли 

путём производства товаров, выполнения работ, оказания услуг как можно более 

широкому кругу населения.

Потребительские  кооперативы,  –  цель  которых  удовлетворение 

потребностей преимущественно членов кооператива.

Отдельные граждане как субъекты хозяйствования.

Законом Украины «О собственности» от 7 февраля 1991 г. За физическими лицами 

было  признано  право  частной  собственности  на  имущество  не  только 

потребительского, но и производственного назначения, которое может составить 

материальную  основу  хозяйственной  деятельности.  Возможность  реализовать 

право  на  непосредственное  занятие  предпринимательской  деятельностью 

возникает у лица с момента наступления его полной дееспособности.

Гражданин  –  предприниматель  несёт  ответственность  по  долгам,  возникшим в 

связи  с  осуществлением  им  предпринимательской  деятельности,  имуществом, 

которое принадлежит ему на праве собственности, а также своей долей в общей 

собственности.

3. Субъекты хозяйствования с особым статусом.

Банковские  учреждения.  Банк  можно  характеризовать  как  предприятие, 

выполняющее три основные функции: функция собирания чужих денег; функция 

кредита; функция содействия платёжному обороту.(Национальный банк Украины). 

Как  юридические  лица  банки  имеют  право  создавать  обособленные 
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подразделения  двух  видов:  филиалы  и  представительства,  существенно 

отличающиеся  объёмом  полномочий.  Филиал  банка–  это  обособленное 

структурное  подразделение,  не  обладающее  статусом  юридического  лица,  но 

уполномоченное  вести  банковскую  деятельность  от  имени  банка. 

Представительство  банка  –  в  силу  закона  не  имеет  права  осуществлять 

банковскую деятельность,  и предназначено для выполнения представительских, 

рекламных функций.

Банки  также  вправе  учреждать  дочерние  банки,  создавать  банковские 

объединения  (банковские  корпорации,  банковские  холдинговые  группы, 

финансовые  холдинговые  группы).  В определении статуса  банка  существенное 

значение имеет объем компетенции банка.

Биржа  –  постоянно  действующий  организованный  оптовый  рынок,  на 

котором  осуществляется  торговля  биржевыми  товарами  (сырьём,  продукцией 

питания,  ценными  бумагами  и  т.д.)  В  зависимости  от  вида  биржевого  товара 

различают товарные и фондовые биржи. 

Товарная  биржа  –  представляет  собой  организацию,  которая  на 

добровольных  началах  объединяет  юридических  и  физических  лиц, 

занимающихся производственной и коммерческой деятельностью, и имеет целью 

оказание услуг в заключении биржевых сделок, выявлении товарных цен, спроса 

и предложения на товары, изучение, упорядочение и упрощение товарооборота и 

связанных с ним торговых операций.

Фондовая  биржа  –  это  организационно  оформленный  постоянно 

действующий  рынок,  на  котором  осуществляется  торговля  ценными  бумагами. 

Выполняя  свои  функции,  фондовая  биржа  выявляет  спрос  и  предложение  на 

ценные бумаги, содействует формированию их биржевого курса.

Биржи  действуют  на  основе  самоуправления,  хозяйственной 

самостоятельности  и  являются  юридическими  лицами,  обладающими 

специальной  правоспособностью.  Имущество  биржи принадлежит  ей  на  праве 

собственности и формируется за  счёт  паевых,  вступительных и периодических 

взносов её членов, поступлений от биржевых операций и предоставления услуг 

подразделениям биржи, штрафов за нарушение устава товарной биржи и правил 
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биржевой торговли,  а  также иных денежных поступлений,  не  противоречащих 

действующему законодательству.

Организационно-правовая форма товарной биржи законом не  определена. 

На  практике  товарные  биржи  создаются  в  форме  акционерного  общества 

закрытого типа или в форме обществ с ограниченной ответственностью с учётом 

особенностей,  предусмотренных  действующим  законодательством.  Органами 

управления биржи являются общее собрание её членов, биржевой комитет (совет 

биржи),  исполнительная  дирекция.  Где  контрольным  органом  –  контрольно-

ревизионная  комиссия.  Функциональная  структура  биржи  включает  в  себя 

специальные  подразделения:  расчётная  палата,  биржевой  арбитраж, 

котировочную  комиссию  и  другие  подразделения,  необходимые  для  её 

деятельности.

Биржа работает по принципу публичного проведения торгов, равноправия 

их  участников  и  использования  свободных  рыночных  цен.  Биржевая  торговля 

проводится по специальным правилам, которые устанавливаются в соответствии с 

действующим  законодательством  и  являются  основным  источником  права, 

регулирующим  порядок  осуществления  биржевых  операций,  разрешения 

связанных с этим споров. Правила торгов утверждаются общим собранием членов 

биржи или уполномоченным им органом. В биржевых торгах непосредственное 

участие  принимают  члены  биржи  или  биржевые  брокеры  –  физические  лица, 

зарегистрированные  на  бирже  в  соответствии  с  её  уставом;  их  обязанности 

состоят  в  выполнении  поручений  членов  биржи,  которых  они  представляют, 

относительно проведения биржевых операций путём подыскивания контрактов и 

в представлении осуществляемых ими операций для регистрации на бирже.

Специальные  требования  к  биржевым  соглашениям  содержатся  в  Законе 

Украины «О товарной бирже».

Страховые организации. 

Страховая организация – это хозяйственное общество,  созданное с целью 

осуществления  страховой  деятельности  на  основе  необходимой  для  этого 

имущественной  базы  и  обладающее  хозяйственной  правоспособностью  в 

соответствии с законом и учредительными документами.
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Основные принципы правового положения страховых организаций на страховом 

рынке Украины закреплены в Законе Украины «О страховании» от 7 марта 1996 г., 

определяющим  условия  создания  и  деятельности  страховых  организаций. 

Согласно  этому  закону  страховая  деятельность  Украины  осуществляется 

исключительно  страховщиками-резидентами.  Иностранные  граждане  и 

юридические  лица  могут  выступать  соучредителями  украинской  страховой 

организации; при этом общая доля иностранных юридических и / или физических 

лих в уставном фонде страховщика-резидента не может превышать 49 процентов.

Участниками  страховой  организации  могут  выступать  предприятия  (кроимее 

государственных), учреждения, организации, а также граждане которым согласно 

действующему законодательству не запрещено заниматься предпринимательской 

деятельностью. При этом участников страховой компании должно быть не менее 

трёх.

Страховая  организация  может  быть  ликвидирована  по  решению  самой 

страховой  организации  (добровольная  ликвидация)  либо  по  решению 

компетентных органов (принудительная ликвидация).

Нехозяйственные  организации,  участвующие  в  хозяйственных 

правоотношениях.  Наряду  с  типичными  субъектами  хозяйствования, 

действующими  в  сфере  производства  продукции,  выполнения  робот,  оказания 

услуг  либо  удовлетворения  материальных  потребностей,  в  хозяйственных 

правоотношениях  принимают  участие  организации,  создаваемые  не  для 

осуществления  функций  хозяйственного  характера,  а  для  выполнения 

благотворительных, культурных, научных, управленческих функций, функций по 

охране здоровья граждан, удовлетворению их духовных и других нематериальных 

потребностей, защите прав и законных интересов и т.п.

Нехозяйственными  –  являются  организации,  создаваемые  не  для 

осуществления или организации хозяйственной деятельности, а для выполнения 

другой  деятельности,  финансируемой  извне,  поскольку  её  результаты  не 

выступают  в  качестве  товара  и  не  обеспечивают  самоокупаемости,  которые  в 

целях  решения  своих  основных  задач  могут  участвовать  и  в  хозяйственных 

правоотношениях, становясь тем самым субъектами хозяйственного права.  Они 
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создаются  как  правило,  для  удовлетворения  социально-культурных,  научных, 

духовных потребностей либо осуществления управленческих функций.

Нехозяйственные  организации  всегда  имеют  некоммерческий  статус  и 

составляют  основу  некоммерческого  сектора,  который  является  неотъемлемой 

частью хозяйства и позволяют компенсировать так называемые несовершенства 

рынка.  Нехозяйственные  организации,  как  субъекты  предпринимательской 

деятельности,  должны  создаваться  в  организационно-правовых  формах,  не 

противоречащих  законодательству.  Наиболее  устоявшимися  на  практике  и 

получившими  соответствующую,  хотя  и  не  всегда  достаточную,  правовую 

регламентацию  являются  такие  организационно-правовые  формы  (виды) 

нехозяйственных организаций:  объединения  граждан,  религиозная  организация, 

благотворительный  (иной  некоммерческий)  фонд;  учреждение,  в  том  числе 

бюджетное; нехозяйственное объединение юридических лиц(ассоциация, союз).

Некоммерческим  фондом  признаётся  не  имеющая  членства  организация, 

созданная  для  достижения  социальных,  благотворительных,  культурных, 

образовательных или других общественно полезных целей путём использования 

имущества, переданного учредителями в её собственность.

Благотворительной  называется  негосударственная  организация,  главной 

целью  деятельности  которой  является  осуществление  благотворительности  в 

интересах общества или отдельных категорий лиц согласно закону. 

Благотворительность-  это  добровольное  бескорыстное  пожертвование 

физических и юридических лиц по оказанию нуждающимся лицам материальной, 

финансовой, организационной и другой благотворительной помощи.

Учреждением  –  называется  хозяйственная  организация,  созданная 

собственником для предоставления социально-культу3рных услуг, осуществления 

управленческих  или  иных подобных функций и  финансируемая  им полностью 

или частично.
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ТЕМА 4.

ПОНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР.

1.Общие положения о хозяйственных обязательствах.

2. Виды хозяйственных обязательств.

3. Виды хозяйственных договоров. Порядок их составления.

4. Исполнения хозяйственных обязательств.

5. Прекращение хозяйственных обязательств.

1. Общие положения о хозяйственных обязательствах.

Обязательство – это вид юридической связи (правоотношения), которая может 

рассматриваться и как один из механизмов, используемых в различных отраслях 

права. В силу обязательства один субъект права обязан совершить определённые 

действия,  а  другой  субъект  –  управомоченная  сторона  –  вправе  требовать  от 

обязанной стороны выполнения этих действий.

В  силу  хозяйственного  обязательства  один  субъект  хозяйствования  обязан 

совершить определённые действия хозяйственного характера, как то: перечислить 

деньги, поставить товар, выполнить работы, предоставить деловую информацию 

и т.п., а другой субъект вправе требовать от обязанной стороны выполнения этих 

действий.

Содержание  хозяйственного  обязательства  –  это  совокупность 

субъективных  прав  и  субъективных  обязанностей  участников  отношения  по 

организации хозяйственной деятельности, непосредственному её осуществлению. 

Содержание  отдельных  видов  хозяйственных  обязательств  определяется 

законодательством, регулирующим такие обязательства. 

Хозяйственные обязательства  могут  возникнуть  непосредственно из  норм 

закона, из акта хозяйственного управления или хозяйственного договора, из факта 
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причинения одним субъектом хозяйственного вреда другому субъекту и других 

оснований, не противоречащих хозяйственному законодательству.

Хозяйственные  –  договорные  обязательства  возникают  из  хозяйственных 

договоров  –  деловых  соглашений  между  субъектами  хозяйствования  о 

распределении  между  ними  хозяйственных  прав  и  обязанностей,  необходимых 

для достижения целей, и о тех условиях, которые должны соблюдаться сторонами, 

при исполнении взаимно принятых ими обязательств.

Правительство  или  уполномоченные  им  органы  вправе  разрабатывать  и 

публиковать  примерные  условия  хозяйственных  договоров,  а  в  установленных 

законом случаях утверждать типовые договоры.

Порядок заключения хозяйственных договоров определяется законом. При 

заключении  договоров,  порождающих  хозяйственные  обязательства,  - 

хозяйственных договоров, стороны обладают неодинаковой свободой усмотрения 

в определении их содержания.

Заключается договор на основе:

1) свободного волеизъявления, они вправе по своему усмотрению согласовывать 

любые условия, не противоречащие действующему законодательству;

2) примерного договора, рекомендованного органам управления в целях оказания 

помощи  первичным  звеньям  хозяйственных  систем  в  заключение  конкретных 

договоров,  стороны  по  взаимному  согласию  могут  изменить  его  содержание, 

исключать отдельные условия, дополнять новыми;

3)  типового  договора,  утверждённого  правительством  или  по  его  поручению 

центральным  органом  государственного  управления,  стороны  связаны 

содержанием  типового  договора,  но  вправе  дополнить,  конкретизировать  его 

условия;

4)  договора  присоединения,  разработанного  одной  из  сторон  для  возможных 

контрагентов, они при вступлении в договор не вправе настаивать на изменение 

или дополнение его содержание.

Хозяйственный договор считается заключённым, если между сторонами в 

письменной  форме  достигнуто  соглашение  по  всем  существенным  условиям. 

Существенными  являются  те  условия  договора,  которые  признаны  такими  по 
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закону или необходимыми для договора данного вида,  а  также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение.  При  заключении  хозяйственного  договора  стороны  обязаны 

согласовать его предмет, цену и сроки исполнения.

Условия  о  предмете  в  хозяйственном  договоре  должны  определять 

наименование,  количество,  номенклатуру  (ассортимент),  качество  продукции, 

выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  или  других  действий,  совершаемых 

обязанной  стороной.  Требования  к  качеству  предмета  хозяйственного  договора 

определяется международными и государственными стандартами, техническими 

условиями  и  другими  обязательными  для  сторон  нормативно-техническими 

документами,  их  номера  и  индексы  указываются  в  договоре.  Допускается 

определение  качества  в  договорном  порядке  с  соблюдение  условий, 

обеспечивающих защиту интересов конечных потребителей товаров и услуг.

2. Виды хозяйственных обязательств.

Переход  к  рыночной  экономике  характеризуется  разнообразием  форм 

собственности и организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, форм 

производственной  деятельности  и  хозяйствования,  широким  кругом  и 

многообразием хозяйственных договоров  и  обязательств,  из  них  возникающих. 

Ввиду многочисленности и разнообразия, складывающихся между юридическими 

и физическими лицами – предпринимателями, осуществляющими хозяйственную 

деятельность,  хозяйственных  обязательств,  важное  значение  приобретает  их 

классификация:

1)  по  основаниям  возникновения:  договорные  и  внедоговорные. Договорными 

именуются  обязательства,  возникающие  из  договора.  Внедоговорные  – 

обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, из неосновательного 

приобретения или сбережения имущества;

2) по соотношению прав и обязанностей субъектов обязательств их подразделяют 

на односторонние и взаимные. В односторонних одна сторона имеет только права 

(в  беспроцентных  кредитных  отношениях  или  в  обязательствах,  возникающих 
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вследствие причинения вреда), а другая – только обязанности. Во втором случае 

каждый из участников обязательства имеет как права, так и обязанности (договор 

поставки).

3)  в  зависимости  от  определённости  предмета  исполнения  различаются 

обязательства однообъектные и альтернативные.  Как правило, в однообъектных 

обязательствах предмет составляет вполне определённое действие (например,  в 

обязательствах из причинения вреда должник обязан возместить вред в натуре, а 

именно:  предоставить  вещь  того  же  рода  и  качества  либо  исправить 

повреждённый  механизм,  агрегат).  Нередки  случаи,  когда  должнику 

предоставляется право выбора одного или нескольких действий либо передачи 

одного  из  нескольких  предметов,  предусмотренных  договором  или  законом 

(например,  в  бартерных  договорах  юридические  лица  нередко  обусловливали 

несколько видов имущества и в случае невозможности предоставить кредитору 

один  его  вид,  должник  обязан  был  передать  другой  вид  имущества, 

предусмотренный договором);

4) по характеру взаимосвязи друг с другом различают главные и дополнительные 

хозяйственные  обязательства.  Последние  зависят  от  главных.  Дополнительные 

обслуживают  главные  обязательства  чаще  всего  в  виде  гарантий  и 

обеспечительных мер, а поэтому автоматически прекращаются с прекращением 

главных обязательств;

5)  в  зависимости  от  совокупности  прав  и  обязанностей,  которыми  обладают 

субъекты  хозяйственных  отношений,  следует  различать  простые  и  сложные 

обязательства.  Если  стороны  связаны  одним  правом  и  одной  обязанностью, 

хозяйственные обязательства рассматриваются как простые, если же этих прав и 

обязанностей больше, эти обязательства считаются сложными.

Классификация  (подразделение)  на  виды  хозяйственных  обязательств 

возможна и по субъектному составу  (множественность лиц,  участие третьих 

лиц).
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3. Виды хозяйственных договоров. Порядок их составления.

Необходимым  условием  законности  договора  является  заключение  его  в 

форме,  которая  предусмотрена  действующим  законодательством.  Относительно 

хозяйственного  договора  действует  общее  правило,  установленное  ст.  44 

Гражданского  кодекса  Украины.  И  хозяйственным  законодательством,  в 

соответствии  с  которым  он  должен  быть  заключён  в  письменной  форме  и 

подписан уполномоченным на то лицом. Если договор заключается в письменной 

форме,  то  ст.  154  ГК  Украины  даёт  возможность  сторонам  выбирать 

определённую  письменную  форму,  а  именно:  путём  подписания  единого 

письменного договора (так называемая письменная форма), а результате обмена 

письмами,  телетайпограммами,  радиограммами и т.д.  (сокращённая письменная 

форма). 

Несмотря на разнообразие и многогранность хозяйственных отношений и 

договоров, которые их опосредуют, им присущи как отличительные, так и общие 

черты. С учётом этого хозяйственные договоры можно разделить на виды.

Определяющим  признаком  любого  договора  является  достижение 

договорённости,  согласия  сторон  о  его  заключении.  Но  существуют  такие 

договоры, для заключения которых только договорённости недостаточно. Кроме 

неё,  необходимо  выполнить  определённые  действия,  в  частности  передать 

ценности,  вещи,  предметы  и  т.д.,  после  чего  договор  считается  заключённым. 

Такие  договоры  называются  реальными. Если  же  для  заключения  договора 

достаточно  одной  договорённости  сторон,  то  такой  договор  именуется 

консенсуальным.

Взяв  за  основу  распределение  прав  и  обязанностей,  выделяют  договоры 

односторонние и двусторонние. В односторонних договорах только одна сторона 

принимает на себя обязательства относительно другой, у которой в связи с этим 

возникают  только  права  (договор  займа).  Двусторонние  –  это  договоры,  в 

соответствии  с  которыми  обе  стороны  связаны  взаимными  правами  и 

обязанностями (договор поставки).
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В  зависимости  от  оснований  заключения  хозяйственных  договоров  их 

разделяют на  свободно регулируемые и плановые.  Свободно регулируемые – это 

такие  договоры,  заключение  которых  осуществляется  на  основании 

хозяйственных  намерений  сторон  по  простой  их  договорённости  и 

волеизъявлению без любой, обязательной для сторон основы (государственного 

заказа, другого планового или административного акта). Договоры, заключённые 

на основе на основе государственных заказов, носят плановый характер. 

В  зависимости  от  характера  перемещения  материальных  благ  договоры 

могут быть  возмездными и безвозмездными.  Возмездными являются договоры, в 

которых  действие  одного  лица  обязательно  требует  соответствующего 

имущественного действия другого. (купля-продажа, аренда, поставка и т.д.).

В  безвозмездных  договорах  предоставление  имущества  осуществляется  только 

одной стороной без получения встречного предоставления с другой стороны. В 

соответствии  с  этим  передача  имущества  благотворительным  фондам  или  же 

любым  предприятиям  в  качестве  безвозмездной  помощи  осуществляется  на 

основе  безвозмездных  договоров  (договор  комиссии,  могут  быть  как 

возмездными, так и безвозмездными, в зависимости от договорённости об этом 

сторон).

В  зависимости  от  юридической  направленности  хозяйственные  договоры 

подразделяются на основные и предварительные. Основные договоры порождают 

права  и  обязанности  сторон,  связанные  с  реализацией  продукции, 

предоставлением  услуг  и  т.д.  Предварительный  договор  заключается  с  целью 

подписания в будущем договора. При заключении предварительного договора ряд 

действий, без которых невозможно заключение и выполнение основного договора, 

а  именно:  обязательно  обусловливается  срок  заключения  основного  договора. 

Если одна из сторон будет уклоняться от заключения основного договора в сроки, 

определённые  предварительным  договором,  другая  имеет  право  обратиться  в 

хозяйственный  суд  с  требованием  принудить  выполнить  обязательства 

предварительного договора. 

Подобным предварительному договору является  соглашение о намерениях 

вступить  в  договорные  отношения  о  будущем.  Но,  несмотря  на  общую 
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формальную  их  схожесть,  предварительный  договор  следует  отличать  от 

соглашения о намерениях. Последнее лишь фиксирует намерение сторон вступить 

в договорные отношения в будущем и не порождает прав и обязанностей сторон, 

если  они  в  нём  не  обусловлены.  Отказ  одного  из  участников  соглашения  о 

намерениях заключить предусмотренный им договор не влечёт за собой никаких 

правовых последствий, если это не было обусловлено.

В  зависимости  от  периодов  выполнения  своих  обязанностей  субъекты 

хозяйствования  заключают  генеральные  и  текущие  договоры.  Генеральные 

договоры определяют условия выполнения всех принятых обязательств сторонами 

в  течении  всего  их  срока  (строительство  долгосрочного  проекта).  Текущие 

договоры конкретизируют генеральные договоры на определённые периоды, на 

периоды  выполнения  определённых  объёмов  работ,  скажем  строительство 

отдельных  сооружений,  которые  являются  составными  частями  объекта, 

обусловленного генеральным договором.

От  предварительных  и  генеральных  договоров  следует  отличить 

долгосрочные договоры по прямым долгосрочным хозяйственным связям, которые 

в  своё  время  получили  широкое  применение  в  отношениях  поставки.  В 

юридической литературе до настоящего времени они чётко не разграничены.

В  зависимости  от  способа  заключения  договора  подразделяются  на 

взаимосогласованные  и  договоры  о  присоединении.  В  условиях  рыночных 

отношений основная масса договоров заключается хозяйствующими субъектами 

свободно,  по  своему  усмотрению,  без  каких-либо  предписаний,  по  простому 

соглашению сторон с соблюдением таких правил:

-  субъекты  абсолютно  свободны  в  решении  вопроса,  заключать  или  же  не 

заключать  договор,  кроме  случаев,  если  обязанность  заключать  договор 

предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством;

- добровольный выбор контрагента при заключении договора;

- стороны по своему усмотрению определяют и формируют конкретные условия 

(содержание) договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством или 

же предварительной их договорённости.
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Это, как правило, договоры купли-продажи, поставки, другие договоры на 

передачу  имущества  в  собственность,  в  срочное  платное  и  безвозмездное 

пользование, для выполнения работ и т.д.

При  заключении  договоров  о  присоединении  их  условия  (содержание) 

формулируются  только  одной  стороной.  Другая  сторона  лишена  возможности 

дополнять  или  изменять  эти  условия,  она  может  заключить  договор,  лишь 

согласившись с этими условиями в целом. Примером таких договора могут быть 

договор перевозки, договоры на открытие банковского счёта и др.

Отдельный,  специфический  вид  составляют  договоры  по  вертикали 

,которыми  опосредствуют  хозяйственно-управленческие  функции.  Эта  форма 

договорных связей в основном применяется в условиях хозяйствования субъектов, 

основанных  на  государственной  форме  собственности.  Формирование  и 

доведение  государственных  заказов  до  конкретных  хозяйствующих  субъектов 

Формирование  и  доведение  государственных  заказов  до  конкретных 

хозяйствующих  субъектов,  а  также  право  требовать  их  выполнения  и 

корреспондирующее  им  права  и  обязанности  исполнителей  носят  характер 

хозяйственно - управленческих обязательств. Такой же характер носят отношения 

между  центрами  хозяйственных  систем  (крупными  национальными  и 

транспортными корпорациями) и зависимыми предприятиями.

4. Исполнения хозяйственных обязательств.

Процесс  исполнения  обязательства  в  зависимости  от  его  характера  и 

содержания иногда бывает совершением одномоментного действия, но чаще всего 

он  является  сложным  и  длительным  и  включает  в  себя  множество  самых 

различных  действий,  каждое  из  которых  должно  быть  произведено  в 

установленные сроки, в предусмотренном месте и т.д. 

Действия,  подлежащие  исполнению,  различны  и  зависят  от  конкретного 

содержания  обязательственного  отношения.  Исполнение  хозяйственного 

обязательства  подчинено  ряду  принципов,  то  есть  установленным  законом 

33



основным положениям,  которые  необходимо соблюдать  в  процессе  исполнения 

обязательства.

 Действующее законодательство предусматривает два принципа исполнения 

обязательства: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.

Принцип надлежащего исполнения (ст. 161 ГК Украины) устанавливает, что 

обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом,  в  соответствии  с 

условием (договора), требованиями закона, акта планирования, а при отсутствии 

этих  условий  и  требований  –  в  соответствии  с  обычно  предъявляемыми 

требованиями.  Действие  принципа  надлежащего  исполнения  обязательств 

направлено  на  то,  чтобы  исполнение  каждого  конкретного  обязательства 

непременно  приводило  к  достижению  той  цели,  ради  которой  оно  было 

установлено. 

Принцип реального исполнения является логическим развитием принципа 

надлежащего  исполнения  и  означает  недопустимость  замены  того,  что  обязан 

сделать должник, денежной компенсацией в виде возмещения убытков и уплатой 

неустойки. Обязательность реального исполнения нашла своё отражение в ст. 208 

ГК  Украины,  а  также  в  некоторых  специальных  актах  хозяйственного 

законодательства. В них отмечается, что обязательство должно быть исполнено в 

натуре,  а  потому  в  случае  неисполнения  обязательства  по  передаче 

индивидуально-определённой  вещи  (помещения,  механизмов  и  т.п.)  в 

собственность  или  в  пользование  кредитору  последний  вправе  требовать 

отобрание этой вещи у должника и передачи её ему. Если должн6ик не выполняет 

работу, предусмотренную обязательством, кредитор вправе выполнять эту работу 

за счёт должника.

Согласно ст.  178 ГК Украины систему  способов обеспечения выполнения 

обязательств  составляют:  неустойка  (штраф,  пеня),  залог,  поручительство  и 

гарантия. Соглашение о любом способе обеспечения обязательства должно быть 

заключено  в  письменной  форме,  иначе  может  быть  поставлен  вопрос  о  его 

недействительности.

Неустойка  (чаще  всего  её  называют  штрафом,  пенёй)  признаётся 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
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уплатить  кредитору  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Чаще всего неустойка 

устанавливается  простой  договорённостью  сторон  или  же  соответствующим 

обязательным  предписанием  закона.  Поэтому  неустойка  в  первом  случае 

называют договорно-добровольной, а во втором – договорно-обязательной. 

В  некоторых  случаях  обязанность  уплаты  неустойки  прямо  предусматривается 

нормативным актом.

В  зависимости  от  особенностей  определения  размеров  неустойки  и 

характера нарушений, за которые она устанавливается, говорят о штрафе или же 

пене.

Штраф – это неустойка, которая определяется в твёрдой денежной сумме за 

каждое нарушение обязательства, в том числе и за просрочку, или же взимается 

единовременно в виде определённого процента от суммы невыполненного или же 

ненадлежащим образом выполненного обязательства.

Пеня – это неустойка, начисляемая, как правило,  в процентном отношении к 

сумме просроченного платежа за каждый день просрочки.

В хозяйственных отношениях, которые возникают из договоров, неустойку, 

пеню, штраф зачастую объединяют под названием штрафных санкций и, наряду с 

возмещением убытков, относят к мерам материальной ответственности.

Важное значение и широкое применение в условиях перехода к рыночным 

отношениям  получает  такой  вид  обеспечения  выполнения  хозяйственных 

обязательств,  как  залог.  Вследствие  этого  кредитор  имеет  право  в  случае 

невыполнения  должником  обеспеченного  залогом  обязательства  получить 

удовлетворение  из  стоимости  заложенного  имущества  преимущественно  перед 

другими кредиторами.

В  залоговых  правоотношениях  в  качестве  кредитора  всегда  выступает 

залогодержатель  –  лицо,  которое  принимает  имущество  в  залог.  Должник  по 

основному обязательству выступает залогодателем и передаёт имущество в залог, 

им может выступать и третье лицо.

Залог  возникает  в  силу  закона  или  договора  и  регламентируется 

Гражданским кодексом Украины и Законом Украины «О залоге» от 2 октября 1992 
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г.  Предметом  залога  может  быть  имущество,  ценные  бумаги,  а  также 

имущественное право. Во всех случаях предметом залога может быть лишь такое 

имущество,  такие вещи, которые не исключены из хозяйственного оборота. Им 

может  также  имущество,  которое  может  стать  собственностью  залогодателя  в 

будущем, после заключения договора, в том числе продукции (будущий урожай, 

приплод животных). Предметом залога могут быть такие имущественные права на 

чужие вещи, арендные права на предприятия, здания, сооружения, кредиторские 

требования и прочие права.

Некоторое имущество не может выступать в качестве залога: национальные, 

культурные  и  исторические  ценности,  которые  занесены  в  Государственный 

реестр  национального культурного  наследия,  а  также  объекты государственной 

собственности,  приватизация  которых  запрещена,  имущественные  комплексы 

государственных предприятий, которые находятся в процессе корпоротизации. Не 

могут быть предметом залога и требования,  которые носят личный характер,  а 

также требования, залог которых запрещён законом.

По  общему  правилу,  договор  залога  должен  быть  заключён  в  простой 

письменной форме. Но если предметом залога является недвижимое имущество, 

транспортное средство, космические объекты, товары в обороте или переработке, 

договор залога должен быть материально удостоверен. В случаях несоблюдения 

требований  относительно  формы  залога  и  его  нотариального  удостоверения 

договор залога признаётся недействительным. 

С момента заключения договора между сторонами согласовывается вопрос о 

том,  у  кого  будет  находиться  заложенное  имущество.  Им  могут  владеть 

залогодержатель,  залогодатель  или  третье  лицо  (нотариальные  органы,  банк). 

Лицо,  которому  передаётся  имущество,  должно  обеспечить  удовлетворение 

требований  залогодержателя.  Это  как  правило,  достигается  путём  страхования 

имущества по договорённости сторон или согласно предписаниям закона.

Право  залога  возникает  с  момента  заключения  договора  залога,  а  если 

договор  должен  быть  нотариально  удостоверен,  то  с  момента  такого 

удостоверения или же с момента его регистрации, если она является обязательной. 
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По  общему  правилу  за  залогодержателем  сохраняется  право  пользования 

заложенным имуществом, если иное не предусмотрено законом или договором.

Залог сохраняет силу ив тех случаях, если имущество или имущественные 

права,  которые  составляют  предмет  залога,  переходят  в  собственность  другого 

лица  или  же  в  установленном  законом  порядке  возникает  уступка 

залогодержателем обеспеченного залогом требования. 

Залог  прекращается  с  момента  выполнения  должником  основного 

обязательства.  При  этом  кредитор  должен  возвратить  должнику  заложенное 

имущество.

5. Прекращение хозяйственных обязательств.

Как и всякое правоотношение,  хозяйственное обязательство прекращается 

при наличии определённых правопрекращающих юридических фактов, которые и 

составляют  основания  (способы)  прекращения  обязательств.  Одни  из  этих 

оснований  прекращают  обязательство  по  воле  участников,  когда  должник  и 

кредитор  полностью  реализуют  свои  права  и  обязанности,  которые  были 

установлены  обязательством.  Чаще  всего  это  происходит  при  надлежащем 

исполнении обязательств.  К ним также относятся  зачёт встречного требования, 

соглашение сторон о прекращении обязательства,  в том числе путём замены его 

новым.

Кроме  этих  правопрекращающих  юридических  фактов,  существуют  и 

другие  основания  прекращения  хозяйственного  обязательства  независимо  от 

достижения  цели,  для  которой  это  обязательство  было  установлено.  К  ним 

относятся:  совпадение  должника  и  кредитора  в  одном  лице,  наступление 

невозможности  исполнения  по  причине  реорганизации  либо  ликвидации 

юридического  лица,  как  и  прекращение  своей  деятельности,  в  установленном 

законом  порядке,  физическим  лицом  –  предприятием,  а  также  изменение  или 

отмена  планового  централизованного  акта  –  основания  возникновения 

обязательств.
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Хозяйственные  обязательства  прекращаются  путём  взаимного  зачёта 

кредитором или должником встречного однородного требования.

Основанием  прекращения  обязательств  может  служить  и  соглашения 

сторон.  Кредитор  может  простить  долг,  отказаться  от  взыскания  определённой 

суммы  либо  получения  имущества  и  т.п.  Оно  может  быть  достигнуто  как  в 

хозяйственном суде, так и путём составления соглашения сторонами обращения в 

судебные органы.

Одним из специальных способов прекращения хозяйственных обязательств 

является их новация –  замена одного обязательства между данными субъектами 

другим.

Обязательство  прекращается  ликвидацией  юридического  лица 

прекращением  предпринимательской  деятельности  физическим  лицом  – 

предпринимателем.
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ТЕМА 5.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА. 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Понятие банкротства. Субъекты банкротства.

2. Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде.

3.  Понятие,  назначение  и  система  антимонопольного  регулирования 

Украины.

4. Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности.

5. Правовой режим иностранных инвестиций; свободных экономических зон.

1. Понятие банкротства. Субъекты банкротства.

 Период  перехода  экономики  Украины  к  рыночным  отношениям 

сопровождается кризисом неплатежей, накоплением долгов. Одним из механизмов 

правовой защити от таких финансовых неурядиц является процедура банкротства. 

Банкротство  –  это  неотъемлемый  элемент  рыночной  экономики.  Правовое 

регулирование  банкротства  направлено  на  достижение  не  частного  интереса,  а 

общей  цели  –  восстановления  платёжеспособности  должника  и  сохранение 

хозяйствующего субъекта. 

Принято различать абсолютную и относительную неплатёжеспособность. 

Абсолютная  неплатёжеспособность  состоит  в  невозможности  должника  ввиду 

полного  развала  финансового  положения  оплатить  долги  кредиторам,  минуя 

судебные  процедуры  банкротства.  Относительная  неплатёжеспособность  –  в 

невозможности  погашения  долгов  кредиторов  ввиду  временных  финансовых 

затруднений  и  наличии  имущественных  активов,  превышающих  кредиторскую 
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задолженность. В этом случае кредиторы реализуют свои имущественные права 

через исполнительное производство, минуя институт банкротства. 

Закон  Украины  «О  восстановлении  платёжеспособности  должника  или 

признания  его  банкротом»  от  30  июня  1999  г.  Устанавливает  определённые 

внешние  признаки  абсолютной  неплатёжеспособности.  Согласно  ст.  1  Закона 

неплатёжеспособность  –  это  неспособность  субъекта  предпринимательской 

деятельности  выполнить  после  наступления  установленного  срока  их  оплаты 

денежные обязательства перед кредитором, в том числе по заработной плате,  а 

также  исполнить  обязательства  по  оплате  налогов  и  сборов  (обязательных 

платежей)  не  иначе  как  через  восстановление  платёжеспособности.  Размер 

задолженности установлен в сумме 300 минимальных размеров заработной платы.

Банкротство  означает  ликвидацию,  реализацию  имущественных  активов 

должника  с  целью  удовлетворения  требований  кредиторов.  При  абсолютной 

обратимой  неплатёжеспособности  должник  может  финансово  оздоровится, 

рассчитаться с долгами и вернуться в обычное состояние. Признание должника 

банкротом  означает  его  ликвидацию.  Шансов  выйти  из  ликвидационной 

процедуры банкротства свободным от долгов у должника  крайне мало.

Ликвидация –  это крайняя мера, применяемая к должнику в ином случае, 

если  меры  по  финансовому  оздоровлению  не  принесли  положительного 

результата. 

В соответствии со ст. 1 Закона «О восстановлении платёжности должника 

или  признании  его  банкротом»,  участниками  дела  о  банкротстве  являются 

кредиторы, должник, арбитражный управляющий, собственник имущества (орган 

уполномоченный управлять имуществом).

Кредиторы –  главные процессуальные фигуры дела о банкротстве, ибо от 

их  инициативы,  участия  во  многом  зависит  судьба  должника  и  всего  дела. 

Кредитором  является  юридическое  или  физическое  лицо,  которое  имеет  в 

установленном порядке подтвержденные документами требования по денежным 

обязательствам  к  должнику,  по  выплате  задолженности  по  заработной  плате 

должника,  а  также  органы  государственной  налоговой  службы  и  другие 
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государственные  органы,  которые  осуществляют  контроль  за  правильным  и 

своевременным зачислением налогов и сборов (обязательных платежей).

Закон позволяет сделать вывод о наличии шести видов кредиторов: 

а) инициирующие; 

б) вынужденные; 

в) залоговые; 

г) текущей задолженности; 

д) приоритетные; 

е) реестровые.

Инициирующие  –  это  кредитор  (кредиторы),  по  инициативе  которого 

возбуждено дело о банкротстве.

Вынужденные  –  это  кредиторы,  которые  обращаются  в  суд  после 

публикации в официальном печатном органе объявления о возбуждении дела о 

банкротстве либо признании должника банкротом и открытии ликвидационной 

процедуры.

Залоговые – это кредиторы, чьи требования полностью обеспечены залогом. 

Имеется в виду залог, возникающий вследствие договора или Закона Украины «О 

залоге».

Приоритетные – это кредиторы, чьи требования не нуждаются в признании 

судом и погашаются  в  течении всей  процедуры банкротства.  Такие  кредиторы 

могут  обращаться  в  суд  с  требованиями о  признании их  кредиторами.  В  этом 

случае они пользуются правами реестровых кредиторов, то есть кредиторов, чьи 

требования  включены  в  реестр.  Иными  словами,  погашение  требований 

привилегированных  кредиторов  осуществляется  независимо  от  признания  их 

таковыми судом.

Реестровые – это кредиторы, чьи требования включены в реестр и признаны 

(утверждены)  хозяйственным судом.  Только  такие  кредиторы обладают правом 

участия  в  процедуре  банкротства  непосредственно  или  опосредовано,  через 

собрание (комитет) кредиторов. Требования таких кредиторов составляют основу 

процедуры банкротства.
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Должник –  это субъект предпринимательской деятельности,  неспособный 

исполнить  свои  денежные  обязательства  перед  кредитором  в  течении  трёх 

месяцев после наступления срока их оплаты.

Банкрот – это должник, неспособность которого исполнить свои денежные 

обязательства установлена хозяйственным судом. Субъект предпринимательской 

деятельности становится должником после возбуждения дела о банкротстве и до 

признания  его  банкротом  и  открытия  ликвидационной  процедуры.  После 

признания банкротом должник уже называется банкротом.

Должником  (банкротом)  могут  быть  субъекты  предпринимательской 

деятельности  –  юридические  или  физические  лица,  зарегистрированные  в 

качестве  таковых.  Исключения  составляют  казённые  предприятия,  конкретные 

предприятия коммунальной собственности, на которые распространяется запрет о 

банкротстве  согласно  решению  совета  органа  местного  самоуправления.  Что 

касается  общественных  и  религиозных  организаций,  учреждений,  то  они  не 

подпадают под действие Закона.

Арбитражный  управляющий  –  важная  центральная  фигура  процедуры 

банкротства.  Посредством  этой  фигуры  происходит  реализация  связей, 

отношений  между  должником,  кредитором  и  хозяйственным  судом.  Это 

физическое  лицо,  назначаемое  хозяйственным  судом  для  осуществления 

(проведения)  процедуры  банкротства.  Такое  лицо  выступает  в  трёх  качествах: 

распорядитель имущества, управляющий санацией и ликвидатор. Арбитражный 

управляющий должен обладать специальными знаниями, иметь соответствующую 

лицензию  и  не  являться  заинтересованным  лицом  в  отношении  должника  и 

кредитора.

Институт  банкротства  содержит  в  себе  группы  специальных  норм  – 

процедур  банкротства.  Таких  процедур  четыре:  распоряжение  имуществом, 

санация,  ликвидация  и  мировое  соглашение.  Каждая  из  процедур  имеет  свою 

специфику и назначение.

Распоряжение  имуществом –  это  система  мер  по надзору  и  контролю за 

управлением  и  распоряжением  имуществом  должника  с  целью  обеспечения 

сохранения и эффективного использования имущественных активов должника и 
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проведения  анализа  его  финансового  положения.  Это  самая  первая  судебная 

процедура, применяемая к должнику.

Санация  представляет  собой  систему  мер,  осуществляемых  во  время 

производства  по  делу  о  банкротстве  с  целью  предотвращения  признания 

должника  банкротом  и  его  ликвидации,  направленных  на  оздоровление 

финансово-хозяйственного  положения  должника,  а  также  удовлетворения  в 

полном  объёме  или  частично  требований  кредиторов  путём  кредитования, 

реструктуризации предприятия, долгов и капиталов или смену организационно-

правовой и производственной структуры должника.

 Ликвидация  –  это  прекращение  деятельности  субъекта 

предпринимательской  деятельности,  признанного  хозяйственным  судом 

банкротом,  с  целью  осуществления  мероприяти1й  по  удовлетворению 

признанных судом требований кредиторов путём продажи его имущества.

Мировое соглашение – это договорённость между должником и кредитором 

относительно отсрочки или рассрочки, а также прощения (списания) кредитором 

долгов должника, которая оформляется соглашением сторон.

2. Рассмотрение дел о банкротстве в хозяйственном суде.

Процедура банкротства возникает тогда, когда исчерпаны все возможности 

получения  задолженности  посредствам  искового  производства  или  иного 

досудебного разрешения.

Основанием  для  возбуждения  дела  о  банкротстве  служит  заявление 

должника  или  кредитора.  При  этом  дело  о  банкротстве  возбуждается 

хозяйственным судом при наличии следующих условий:

-  если  требования  кредитора  (кредиторов)  к  должнику  по  денежным 

обязательствам,  в  том  числе  по  выплате  заработной  платы,  уплате  налогов  и 

сборов  (обязательных  платежей),  совокупно  составляют  не  менее  300 

минимальных размеров заработной платы;

- если требования являются бесспорными;
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- если требования не были удовлетворены должником в течении трёх месяцев со 

дня срока, установленного для их погашения.

Бесспорными считаются требования, которые были признаны должником в 

претензионном порядке, разрешены в юрисдикционном или досудебном порядке.

При  возбуждении  дела  о  банкротстве  гражданина  -  предпринимателя  в 

размер требований кредиторов не включаются: обязательства, которые возникли 

вследствие  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  граждан;  требования  по 

взысканию алиментов и другие требования личного характера.

Для  инициирования  упрощённой процедуры банкротства  (статьи  51 и  52 

Закона)  не  обязателен размер требований,  их  бесспорность  и  срок выполнения 

обязательств.

Закон  устанавливает  требования  к  заявлению  о  возбуждении  дела  о 

банкротстве,  не  соблюдение  которых  служит  основанием  для  возврата  судом 

заявления (п. 1 ст. 7 Закона).

Должник  обязан  в  месячный  срок  обратиться  в  хозяйственный  суд  о 

возбуждении дела о банкротстве при наличии таких обстоятельств:

- если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведёт к 

невозможности исполнения денежных обязательств должника в  полном объёме 

перед другими кредиторами;

-  когда орган должника,  уполномоченный согласно учредительным документам 

или  законодательству  принимать  решение  о  ликвидации,  принял  решение  об 

обращении в хозяйственный суд с  заявлением должника о возбуждении дела о 

банкротстве;

-  при ликвидации должника не в  связи с  процедурой банкротства  установлена 

невозможность  должника  удовлетворить,  требования  кредиторов  в  полном 

объёме.

К  заявлению  должника  и  кредитора  в  общем  порядке  прилагаются 

документы, указанные в ст. 7 Закона. В противном случае хозяйственный суд не 

инициирует дело о банкротстве.

Следует иметь ввиду, что кредиторы могут объединить свои требования к 

должнику и обратиться в суд с одним заявлением.
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Если до возбуждения дела о банкротстве поступает несколько заявлений об 

инициировании производства о банкротстве одного и того же должника, то суд 

рассматривает все заявления.

В заявлении о возбуждении дела о банкротстве инициирующий его кредитор 

должен  указать,  по  какой  статье  Закона  суд  должен  возбудить  и  вести 

производство по делу о банкротстве.

Закон  устанавливает  случаи,  когда  суд  отказывает  в  приёме  заявления  о 

возбуждении дела о банкротстве (п. 2 ст. 8 Закона).

Отказ в приёме заявления оформляется определением хозяйственного суда.

Когда заявление о банкротстве подано с соблюдением требований Закона и 

ХПК  Украины,  судья  хозяйственного  суда  не  позднее  пяти  дней  со  дня 

поступления  принимает  его  и  выносит  определение  о  возбуждении  дела  о 

банкротстве.

При  этом,  исходя  из  содержания  заявления  о  возбуждении  дела  о 

банкротстве,  судья  определяет  порядок  ведения  производства  по  делу:  общий, 

специальный или упрощённый.

3. Понятие, назначение и система 

антимонопольного регулирования Украины.

Конституция Украины ст. 42 гласит: «Что государство обеспечивает защиту 

конкуренции в предпринимательской деятельности».

Принципы  государственного  регулирования  находят  своё  отражение  в 

специальной программе, которую разрабатывает Кабинет Министров Украины и 

утверждает Верховная Рада Украины.

Закон  Украины  «Об  ограничении  монополизма  и  недопущения 

недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» (принятий 

18 февраля 1992 г.);

Закон Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» (от 26 ноября 

1993 г.);
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Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» (от 7 июня 

1996 г.);

Закон Украины «о защите экономической конкуренции» (от 11 января 2001 

г.);

Закон Украины «О предприятиях в Украине» (от 27 марта 1991 г.);

Закон Украины «О предпринимательстве» (от 7 февраля 1991 г.).

Непосредственный  государственный  контроль  за  соблюдением 

антимонопольного  законодательства,  защитой  интересов  предпринимателей  от 

недобросовестной  конкуренции  осуществляет  Антимонопольный  комитет 

Украины в соответствии с его компетенцией.

В состав Антимонопольного комитета Украины входят его Председатель и 

десять  государственных  уполномоченных.  В  соответствии  с  Конституцией 

Украины  (ст.85)  председатель  Антимонопольного  комитета  назначается  на 

должность  Президентом  Украины  с  согласия  Верховной  Рады  Украины. 

Государственный  уполномоченный  Антимонопольного  комитета  является 

независимы  в  осуществлении  возложенных  на  него  полномочий  в  отношении 

контроля  за  соблюдением  антимонопольного  законодательства  и  при 

рассмотрении дел о его нарушении.

Территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины созданы 

в  Автономной  Республике  Крым,  областях,  городах  Киева  и  Севастополя. 

Комитет  и  его  территориальные  отделения  составляют  систему  органов  

Антимонопольного комитета Украины.

 В  соответствии  с  Законом  Украины  «Об  Антимонопольном  комитете 

Украины» основными задачами Комитета являются: 

-  осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства;

-  предотвращение,  выявление  и  прекращение  нарушений  антимонопольного 

законодательства;

- контроль за экономической концентрацией;

- содействие развитию добросовестной конкуренции.
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С  целью  содействия  развитию  конкуренции  органы  Комитета  также 

осуществляют контроль:

 -  за  соблюдением  антимонопольных  требований  в  процессе  преобразования 

государственной собственности;

- за регулированием цен;

- за соблюдением антимонопольных требований при принятии решений органами 

власти и управления, чтобы не допустить принятия антиконкурентных решений.

Органы Комитета  также принимает участие в процессе  демонополизации 

экономики отраслей и регионов.

В пределах своих полномочий органы Комитета контролируют деятельность 

предприятий  всех  форм  собственности,  органов  власти  и  управления  во  всех 

отраслях  экономики  Украины.  Компетенция  Комитета  распространяется  и  на 

деятельность  иностранных  предприятий,  если  она  имеет  место  на  территории 

Украины.

Дела  о  нарушении  антимонопольного  законодательства  рассматривают 

Антимонопольный  комитет  Украины,  государственные  уполномоченные, 

административные  коллегии  и  территориальные  отделения  Антимонопольного 

комитета Украины в пределах своей компетенции.

4. Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности.

Внешнеэкономическая  деятельность  –  это  деятельность  субъектов 

хозяйственной  деятельности,  построенная  на  взаимоотношениях  между  ними, 

осуществляемая как на территории Украины, так и за её пределами.

Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности».

Правовой  формой  реализации  этой  деятельности  служит 

внешнеэкономический  договор  –  контракт,  представляющий  собой 

специфический вид хозяйственного договора.

Отраслевая принадлежность данного вида отношений обусловлена тем, что 

межгосударственное  сотрудничество  в  области  внешнеэкономической 

деятельности  и  личные  имущественные  и  неимущественные  отношения  с 
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участием иностранных граждан являются предметом изучения международного 

публичного  и  частного  права,  а  отношения  хозяйствующих  субъектов, 

складывающиеся  при  осуществлении  хозяйственной  деятельности,  связанной  с 

перемещением через таможенную границу товаров, капитала, оказанием услуг и 

выполнением работ на территории иностранных государств, - предметом изучения 

хозяйственного права.

Особенность  данных  хозяйственных  отношений  заключается  в  том,  что 

регулируется  группа  общественных  отношений.  Обладающих  двойственным 

характером,  где  присутствуют национальный частный интерес  и  внутренние  и 

внешние  публичные  (общественные)  начала,  сочетание  которых  является 

характерной чертой хозяйственного права.

К видам внешнеэкономической деятельности могут быть отнесены все виды 

хозяйственной деятельности, которые не запрещены законом стран, на территории 

которых они осуществляются.

В  Украине  к  этим  видам  деятельности  Закон  о  ВЭД  относит:  экспорт  и 

импорт  товаров,  работ,  услуг,  капиталов  и  рабочей  силы,  включая  права 

интеллектуальной собственности;  различные виды кооперации с  иностранными 

субъектами хозяйственной деятельности; международные финансовые операции и 

операции  с  ценными  бумагами;  кредитные  и  расчётные  операции;  создание 

банковских,  кредитных  и  страховых  учреждений  субъектами 

внешнеэкономической деятельности Украины за пределами Украины и создание 

иностранными  субъектами  хозяйственной  деятельности  таких  учреждений  на 

территории  Украины;  совместная  предпринимательская  деятельность  между 

субъектами  внешнеэкономической  деятельности  и  иностранными  субъектами 

хозяйственной  деятельности,  а  также  другие  виды  внешнеэкономической 

деятельности,  не  запрещённые  прямо  и  в  исключительной  форме  законами 

Украины.

Субъектами  внешнеэкономической  деятельности  являются  субъекты 

хозяйственной  деятельности,  которые  приобретают  право  совершения 

внешнеэкономических  сделок  в  соответствии  с  положениями  действующего 

национального законодательства.
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Признание  государством  правоспособности  иностранных  юридических  и 

физических лиц является необходимым условием для совершения этими лицами 

сделок  с  субъектами  данного  государства,  а  также  для  осуществления  ими 

деятельности на территории этого государства. Законодательство всех государств 

предоставляет такие же гражданские права, как и гражданам своего государства, 

устанавливая  пари  этом  условия  для  совершения  иностранными  физическими 

лицами сделок определённой категории.  Причём применительно к совершению 

разовых  международных  торговых  сделок  обычно  не  требуется  соблюдение 

каких-либо  формальностей.  В  случае  если  данное  лицо  планирует  заниматься 

хозяйственной  деятельностью  на  территории  соответствующего  государства, 

большинство  национальных  правовых  систем  указывают  на  необходимость 

получения вида на жительство (разрешение на постоянное пребывание) в данной 

стране и регистрацию в качестве коммерсанта (купца).

В  соответствии  с  Законом  ВЭД  субъектами  внешнеэкономической 

деятельности в Украине являются:

-  физические  лица  –  граждане  Украины,  иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства,  которые имеют гражданскую правоспособность  и  дееспособность 

согласно законам Украины и постоянно проживают на территории Украины;

- юридические лица, зарегистрированные как таковые в Украине и которые имеют 

постоянное местонахождение на территории Украины (предприятия, организации 

и объединения всех видов, включая акционерные и другие виды хозяйственных 

обществ,  ассоциации,  союзы,  концерны,  консорциумы,  торговые  дома, 

посреднические и консультационные формы, кооперативы,  кредитно-финансовые 

учреждения,  международные  объединения,  организации  и  др.),  в  том  числе 

юридические лица,  имущество и/или капитал которых находиться полностью в 

собственности иностранных субъектов хозяйственной деятельности.

-  объединения  физических,  юридических,  физических  и  юридических  лиц, 

которые не являются юридическими лицами согласно законам Украины, но имеют 

постоянное  местонахождение  на  территории  Украины,  и  которым  гражданско-

правовыми  законами  Украины  не  запрещено  заниматься  хозяйственной 

деятельность;
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-  структурные  единицы  иностранных  субъектов  хозяйственной  деятельности, 

которые не являются юридическими лицами согласно законам Украины (филиалы, 

отделения и др.), но имеют постоянное местонахождение на территории Украины;

-  совместные  предприятия  при  участии  субъектов  хозяйственной  деятельности 

Украины  и  иностранных  субъектов  хозяйственной  деятельности, 

зарегистрированные  как  таковые  в  Украине  и  которые  имеют  постоянное 

местонахождение на территории Украины;

-  другие  субъекты  хозяйственной  деятельности,  предусмотренные  законами 

Украины.

Все  субъекты  внешнеэкономической  деятельности  имеют  равные  права 

осуществлять все её виды, прямо не запрещённые законом Украины, независимо 

от форм собственности и других признаков.

5. Правовой режим иностранных инвестиций; 

свободных экономических зон.

Иностранная инвестиция – означает имущественное вложение в экономику 

зарубежными  субъектами  инвестиционной  деятельности  –  иностранными 

государствами,  физическими  и  юридическими  лицами  с  целью  извлечения 

материальных либо нематериальных благ.

Признаком.  Придающим  инвестиции  статус  иностранной.  Является  её 

происхождение, то есть национальность собственника ценностей.

Система  права  Украины  в  области  иностранных  инвестиций  начала 

развиваться  лишь  в  начале  90-х.  Основу  составили  законы  Украины  «О 

внешнеэкономической деятельности» от 16 апреля 1991 г.,  предусматривающий 

равную  для  всех  возможность  осуществления  иностранных  инвестиций  и 

предложивший  общее  понятие  ИИ;  «О  защите  иностранных  инвестиций  В 

Украине» от 10 сентября 1991 г., посвящённый в основном закреплению статуса 

иностранного  субъекта  хозяйствования  на  территории  Украины,  и  «Об 

инвестиционной  деятельности»  от  18  сентября  1991  г.,  закрепивший  равную 
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защиту  прав,  интересов  и  имущества  субъектов  инвестиционной  деятельности 

независимо от форм собственности.

По  предмету  регулирования  действующее  законодательство  об 

особенностях  режима  иностранного  инвестирования  может  быть 

классифицировано следующим образом:

-  общие  положения  –  форма,  виды,  объекты  ИИ,  режим  иностранного 

инвестирования;

- государственные гарантии защиты ИИ;

- государственный контроль за осуществлением ИИ;

- особенности правового регулирования отдельных форм осуществления ИИ.

В  инвестиционных  отношениях,  опосредующих  инвестиционную 

деятельность, обязательно присутствуют инвестор и объект инвестирования.

Совокупность  правомочий,  предоставляемых  иностранным  инвесторам, 

образует  собой  институт  правового  режима  инвестиционной  деятельности  – 

режим иностранного инвестирования.

Международная  практика  в  зависимости  от  объёма  статуса  иностранных 

инвесторов  выделяет  национальный,  специальный  и  льготный  режимы 

иностранного инвестирования.

Национальный режим  , суть его состоит в том, что на инвестиционную и 

иную  хозяйственную  деятельность  иностранных  инвесторов  на  территории 

Украины распространяется  законодательство,  регулирующее инвестиционную и 

хозяйственную деятельность украинских инвесторов. Отдельные исключения из 

данного правила в отношении всех инвесторов или субъектов из отдельных стран 

могут  быть  предусмотрены  международными  договорами  Украины  либо 

специальным законом.

Специальный  предусматривает  предоставление  иностранным  инвесторам 

меньших,  по  сравнению  с  отечественными,  возможностей  инвестиционной  и 

хозяйственной  деятельности.  Такой  режим  может  устанавливаться  как  в 

отношении инвесторов из отдельных государств, так т всех инвесторов в целом.

Льготный режим,  предусматривает создание для иностранных инвесторов 

более благоприятных условий деятельности, чем для отечественных (освободить 
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от уплати налогов на прибыль в течении 5 лет после создания, в отношении их 

отменить квоты на лицензии, освободить от уплати таможенной пошлины).
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ТЕМА 6.

 ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД. ПОНЯТИЕ ИСКА.

1. Урегулирование хозяйственных споров без обращения в суд.

2.  Защита  прав  и  интересов  субъектов  хозяйствования  хозяйственными 

судами.

1. Урегулирование хозяйственных споров без обращения в суд.

Рыночный механизм, как и любое сложное явление, не может развиваться 

без  столкновений,  конфликтов,  разногласий  между  субъектами  хозяйственной 

деятельности.  Такие  разногласия  относительно  их  прав  и  обязанностей  в 

хозяйственных отношениях получили название хозяйственных споров.

По  общему  правилу,  порядок  досудебного  урегулирования  споров 

определяется Хозяйственным процессуальным кодексом,  если иной порядок не 

установлен  действующим  на  территории  Украины  законодательством,  которое 

регулирует конкретный вид хозяйственных отношений.

Большинство споров может быть передано на разрешение хозяйственного 

суда  без  досудебного  урегулирования,  поскольку  в  соответствии со  ст.  5  ХПК 

Украины  стороны  в  обязательном  порядке  применяют  меры  досудебного 

урегулирования  только  хозяйственных  споров  возникающих  из  договора 

перевозки, договора о предоставлении услуг связи, а также договора, основанного 

на государственном заказе. В других случаях передача хозяйственного спора на 

разрешение  хозяйственного  суда  лишь  после  процедуры  досудебного 

урегулирования происходит  по соглашению сторон,  в  случаях  когда  это  прямо 

предусмотрено условиями заключённого между ними договора.
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Порядок  досудебного  урегулирования  хозяйственных  споров  не 

распространяется на споры о признании договоров недействительными, споров о 

признании  недействительными  актов  государственных  и  иных  органов, 

предприятий  и  организаций,  не  отвечающих  законодательству  и  нарушающих 

права  и  законные  интересы  предприятий  и  организаций,  споры  о  взыскании 

задолженности  по  опротестованным  векселям,  споры  о  взыскании  штрафов 

Национальным  банком  Украины  с  банков  и  других  финансово-кредитных 

учреждений,  а  также  на  споры  об  обращении  взыскания  на  заложенное 

имущество.

Для  тех  хозяйственных  споров,  в  отношении  которых  предусмотрена 

процедура досудебного урегулирования,  стороны могут  обращаться за  защитой 

своих законных интересов в хозяйственный суд лишь после того, как контрагенту 

была направлена претензия, которую он или отклонил, или не дал на неё ответ в 

срок, установленный действующим законодательством.

Досудебный  порядок  урегулирования  споров  позволяет  хозяйствующим 

субъектам  без  обращения  в  суд,  без  дополнительных  затрат  на  госпошлину  и 

другие судебные издержки, по строго определённым и общеизвестным правилам 

урегулировать возникшие между ними противоречия.

Предприятия  и  предприниматели,  чьи  права  и  законные  интересы 

нарушены,  должны  с  целью  непосредственного  урегулирования  спора  с 

нарушением этих прав и интересов обратиться к нему  с письменной претензией.

Установлены определённые  требования к содержанию и форме претензии 

(ст. 6 ХПК). Она должна быть изложена только в письменной форме.

В претензии указывается:

1)  полное  наименование  и  почтовые  реквизиты  заявителя  претензии  и 

предприятия  или  предпринимателя,  которому  претензия  предъявляется,  дата 

предъявления  и номер претензии;

2) обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства;  ссылка на соответствующие нормативные 

акты;

3) требования заявителя;
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4)  сумма  претензии  и  её  расчёт,  если  претензия  подлежит  денежной  оценке; 

платёжные реквизиты заявителя претензии;

5)  перечень  документов,  которые  прилагаются  к  претензии,  а  также  других 

доказательств. 

Документы, подтверждающие требования заявителя, подаются в оригиналах 

или надлежаще удостоверенных копиях. Документы, которые имеются у другой 

стороны, могут не прилагаться, однако на это указывается в претензии.

Претензия подписывается полномочным лицом предприятия,  организации 

или их представителем и направляется адресату заказным (ценным) письмом или 

вручает под расписку.

Право на предъявление претензии – субъективное право предприятия или 

предпринимателя.  А  ответ  на  претензию  в  установленном  порядке  и  в 

определённый срок.

Законодательством установлены два вида сроков рассмотрения претензий – 

общий и специальный.

Общий – месячный срок, который исчисляется со дня её получения.

Специальный  –  когда  обязательствами  для  обеих  сторон  правилами  или 

договором  предусмотрено  право  перепроверки  забракованной  продукции 

(товаров)  предприятием  –  изготовителем,  претензии,  связанные  с  качеством  и 

комплектностью продукции (товаров), рассматривается в течении двух месяцев.

При  рассмотрении  претензии  предприятия  и  организации  в  случае 

необходимости  должны  сверить  расчёты,  провести  экспертизу  или  совершить 

иные действия для обеспечения досудебного урегулирования спора и направить 

ответ заявителю.

Установлены соответствующие требования к форме и содержанию ответа 

на претензию.

Прежде  всего  о  результатах  рассмотрения  претензии  предприятие  – 

должник обязано сообщить заявителю только в письменной форме. В ответе на 

претензию предприятие или предприниматель должны указать:
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1)  полное  наименование  и  почтовые  реквизиты  своего  предприятия  и 

предприятия,  организации или  предпринимателя,  которому  направляется  ответ; 

дату и номер ответа; дату и номер претензии, на которую даётся ответ;

2)  если  претензия  признана  полностью или  частично  –  размер  претензионной 

суммы, номер и дату платежного поручения на перечисление этой суммы или срок 

и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;

3) если претензия отклонена полностью или частично – мотивы отклонения со 

ссылкой  на  соответствующие  нормативные  акты  и  документы,  которые 

обосновывают отклонение претензии;

4)  перечень  приложенных  к  ответу  документов  и  иных  доказательств.  Если 

претензия  отклонена  полностью  или  частично,  заявителю  должны  быть 

возвращены оригиналы документов, полученных как приложение к претензии, а 

также отправлены документы, обосновывающие отклонение претензии, если их 

нет у заявителя.

Ответ  на  претензию  подписывается  уполномоченным  лицом  или 

представителем предприятия, организации и направляется заказным или ценным 

письмом или вручается по расписку.

2. Защита прав и интересов субъектов 

хозяйствования хозяйственными судами.

Основным  способом  защиты  нарушенных  прав  и  законных  интересов 

граждан,  предпринимателей  и  предприятий  является  судебная  защита, 

осуществляемая от имени государства.

Порядок  и  формы  защиты  прав  предприятий  и  предпринимателей 

хозяйственными  судами  определяется,  прежде  всего  нормами  Хозяйственного 

процессуального кодекса Украины. Так, ст. 1 ХПК Украины предусмотрено, что 

предприятия,  учреждения,  организации  и  граждане,  которые  осуществляют 

предпринимательскую  деятельность  без  создания  юридического  лица  и  в 

установленном  порядке  получили  статус  субъекта  предпринимательской 

деятельности,  имеют  право  обращаться  в  хозяйственный  суд  согласно 
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установленной  подсудности  хозяйственных  дел  за  защитой  своих  нарушенных 

или оспоренных прав и охраняемых законом интересов.

Кроме,  того,  в  ч.1  ст.  3  Закона  Украины  «О хозяйственном  суде»  также 

указано,  что  задачей  хозяйственного  суда  является  защита  прав  и  охраняемых 

интересов участников хозяйственных правоотношений.

В  Конституции  Украины  (ст.  124)  установлено,  что  правосудие 

осуществляется исключительно судами. Делегирование функций судов, а также 

присвоение  этих  функций  другими  судами  или  должностными  лицами  не 

допускается.  Юрисдикция  судов  распространяется  на  все  правоотношения, 

которые возникают в государстве.

В  соответствии  с  Законом  Украины  «О  хозяйственном  суде»  систему 

специализированных  судебных  органов,  осуществляющих  правосудие   в 

хозяйственных  отношениях,  составляют  Высший  хозяйственный  суд  Украины, 

апелляционные хозяйственные суды регионов, а также местные хозяйственные 

суды.

Хозяйственным судам подведомственны:

- дела о спорах, которые возникают при заключении, изменении и расторжении 

хозяйственных договоров;

-  дела  о  спорах,  которые  возникают  при  выполнении  договоров.  Такие  споры 

могут  возникнуть  по поводу  ненадлежащего  исполнения  обязательств,  а  также 

применения  к  нарушителю  предусмотренных  законом  или  договором 

имущественных санкций (штрафов) и возмещения убытков;

-  дела  о  спорах,  которые  возникают  по  другим  основаниям  (например,  о 

возмещении  убытков,  причинённых  предприятию  в  результате  выполнения 

указаний  государственных  или  других  органов).  Споры,  возникающие  при 

выполнении договоров и по другим основаниям, называются имущественными;

- дела о признании недействительными актов государственных и других органов 

по  основаниям,  указанным  в  законодательстве  (например,  акта,  который  не 

отвечает компетенции органа или требованиям законодательства).

- дела по заявлению органов Антимонопольного комитета Украины по вопросам, 

отнесённым к его компетенции;
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- дела о банкротстве.

Порядок  рассмотрения  дел  и  другие  вопросы  судебной  процедуры 

определяются Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

При обращении в хозяйственный суд с иском о защите своих нарушенных 

прав  предприятие  или  предприниматель  должен  уплатить  государственную 

пошлину  в  бюджет  Украины через  соответствующее  отделение  казначейства  в 

установленном  порядке  и  размере.  Для  исков  имущественного  характера 

законодательством  установлена  сумма  госпошлины  в  размере  1  процента  от 

суммы иска, но не менее 3 и не более 100 необлагаемых минимальных доходов 

граждан, а для исков неимущественного характера, а также для заявлений в делах 

о банкротстве – 5 необлагаемых минимальных доходов граждан.

Государственная  пошлина  не  взыскивается  с  заявлений  о  вынесении 

дополнительных  решений  и  постановлений,  о  разъяснении  решений  и 

постановлений,  а  также  об  исправлении  ошибок  в  решениях.  Определениях  и 

постановлениях.

Процессуальным средством возбуждения судебной деятельности по защите 

прав граждан и юридических лиц в исковом производстве является иск, в котором 

заинтересованное  лицо  (истец)  излагает  свои  требования  к  нарушителю 

субъективного права (ответчику).

Иск –  это требование истца к ответчику, обращённое через суд, о защите 

нарушенного  или  оспариваемого  права  или  интереса,  осуществлённое  в 

определённой законом процессуальной форме.

Иск состоит из трёх элементов: предмет, основание и содержание.

Предмет иска – это материально-правовые требования истца к ответчику, 

относительно  которого  суд  должен  вынести  решение.  Это  требование  должно 

носить правовой характер,  то есть быть урегулировано нормами материального 

права, а также быть подведомственным судом.

Основание  иска  –  это  обстоятельства,  которыми  истец  основывает  свои 

требования. Этими обстоятельствами могут быть лишь, юридические факты, то 

есть  те  факты,  которые  влекут  за  собой  определённые  правовые  последствия: 

возникновение,  изменение  мили  прекращение  правоотношений,  поэтому  в 
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основания  иска  не  могут  входить  обстоятельства,  которые  выступают 

доказательством по делу.

Под  содержанием  иска  необходимо  понимать  вид  судебной  защиты,  за 

которой истец обращается в суд.  Истец может просить суд вынести решение о 

присуждении ему определённой вещи,  о  восстановлении нарушенного права,  о 

признании  наличия  или  отсутствия  субъективных  прав,  об  изменении  или 

прекращении  существующего  между  сторонами  правоотношения,  поэтому 

требования истца о присуждении, признании или преобразовании определённых 

правоотношений и является содержанием искового заявления.

Право  на  предъявление  иска  -  это  право  на  обращение  в  суд  с  целью 

возбуждения судебно-процессуальной деятельности по защите нарушенного или 

оспоренного субъективного права или охраняемого законом интереса.

Право на обращение в суд и иском – это право требовать, чтобы заявленный 

иск  был принят к  судебному производству,  рассмотрен судом в  установленном 

процессуальном порядке и чтобы по нему суд вынес своё решение.

Хозяйственно  -  процессуальное  законодательство  гарантирует  ответчику 

право  на  защиту  от  предъявленного  иска.  Это  право  вытекает  из  принципов 

диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.

Защита ответчика от предъявленного к нему иска может осуществляться с 

помощью: возражения против иска и встречный иск.

Возражение  против  иска  –  это  пояснения  ответчика,  которые  касаются 

правомерности  возникновения  и  развития  процесса  по  делу  или  материально-

правового требования истца, по сути. В связи с этим возражения ответчика против 

иска могут быть материально – правовыми или процессуально - правовыми.

Встречный  иск  –  это  обращение  в  суд  ответчика  с  самостоятельными 

требованиями  к  истцу  о  защите  нарушенного  или  оспариваемого  права  в 

процессе, который возбуждён истцом (ст. 60 ХПК).

Как  правило,  встречный  иск  используется  ответчиком  для  того,  чтобы 

нейтрализовать первоначальный иск полностью или частично.

Предъявление  встречного   иска  –  это  право  ответчика.  Встречный  иск 

должен  предъявляться  до  принятия  решения  по  спору,  он  должен  быть 
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взаимосвязан с первоначальным и при этом должны выполнять общие правила 

предъявления исков.

Отказ от иска – это односторонне волеизъявление истца, направленное на 

отказ от судебной защиты своего требования и на прекращение возбуждённого 

истцом процесса. Суд всегда должен проверить законность отказа истца от иска, 

не нарушаются ли при этом интересы самого истца, других лиц, участвующих в 

деле, интересы государства.

Признание иска ответчиком – это одностороннее волеизъявление ответчика, 

направленное на прекращение спора с истцом.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  хозяйственный  суд, 

осуществляя правосудие, должен обеспечить полное, объективное и непредвзятое 

рассмотрение спора. При этом предприятию или предпринимателю, как стороне в 

споре,  предоставлены соответствующие процессуальные права,  в  том числе на 

отвод  судьи,  на  коллегиальное  рассмотрение  дела,  на  обжалование  принятых 

судом решений и т.п.

Предприятия  и  предприниматели  (как  истец,  так  и  ответчик)  в 

хозяйственном  процессе  пользуются  равными  процессуальными  правами.  В 

частности, стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них 

выписки, снимать копии, принимать участие в судебных заседаниях, предъявлять 

доказательства,  участвовать  в  изучении  доказательств,  заявлять  ходатайства, 

давать  суду  устные  и  письменные  пояснения,  приводить  свои  доводы  и 

соображения по всем вопросам, возникающим в ходе хозяйственного процесса, 

возражать  против  ходатайств  и  доводов  других  участников  судебного 

разбирательства, обжаловать решения хозяйственного суда в апелляционном или 

кассационном порядке, а также пользоваться иными процессуальными правами, 

предоставленными им ХПК Украины.

Истец  вправе  до  принятия  решения  по  делу  изменить  основания  или 

предмет иска,  увеличить размер исковых требований (при условии соблюдения 

установленного  порядка  досудебного  урегулирования  спора  в  этой  части), 

отказаться от иска или уменьшить размер исковых требований.

Ответчик имеет право признать иск полностью или частично.
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Хозяйственный  суд  не  принимает  отказа  от  иска,  уменьшения  размера 

исковых требований, признания иска ответчиком, если эти действия противоречат 

законодательству или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом интересы.

Наряду с правами закон возлагает на стороны процессуальные обязанности, 

в том числе добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными 

правами,  проявлять  взаимное  уважение  к  правам  и  охраняемым  законом 

интересам  другой  стороны,  принимать  меры  к  всестороннему,  полному  и 

объективному изучению всех обстоятельств дела.

Дела в местных хозяйственных судах рассматриваются судьёй единолично, 

однако любое дело, относящееся к подсудности данного суда, в зависимости от 

категории и сложности может быть рассмотрено коллегиально – в составе трёх 

судей.

Итогом  судебного  разрешения  любого  хозяйственного  спора  является 

судебное  решение  –  властный  акт,  который  связывает  правовую  норму  с 

конкретным юридическим фактом и распространяет действие нормы на данный 

факт,  устанавливает  права  и обязанности конкретных субъектов права.  Как акт 

применения норм права, судебное решение постанавливается именем Украины и 

представляет  собой  категорическое  и  обязательное  к  выполнению  веление,  в 

котором реализуются авторитет и сила судебной власти.

В  зависимости  от  оснований  суд  выносит  решение,  определение  и 

постановление.

Решение  применяется  хозяйственным  судом  при  разрешении  спора  по 

существу, то есть при полном или частичном удовлетворении иска или отказа в 

иске. 

В остальных случаях хозяйственный суд выносит определение, а по делам о 

банкротстве – постановление о признании должника банкротом. Постановления 

также  выносятся  апелляционной  и  кассационными  инстанциями,  по  итогам 

пересмотра вынесенных судом предыдущих инстанций решений, определений и 

постановлений.
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Судебное решение в хозяйственном суде первой инстанции принимается в 

заседании по результатам всех обстоятельств дела и в соответствии с нормами 

материального и процессуального права.

Принятое решение излагается в письменной форме,  подписывается всеми 

судьями,  которые  принимали  участие  в  заседании.  И  оглашается  судьёй 

(председательствующим) в судебном заседании по окончании рассмотрения дела. 

При  коллегиальном  рассмотрении  судья,  не  согласный  с  решением,  также  его 

подписывает,  однако  имеет  право  изложить  в  письменной  форме  своё  особое 

мнение, которое приобщается к делу, но не оглашается.

При согласии сторон судья может огласить только вводную и резулятивную 

часть решения, о чём делается отметка в протоколе судебного заседания (ч.2 ст. 85 

ХПК).

Решение хозяйственного суда вступает в законную силу по окончании 10-

дневного срока со дня его принятия, а в случае , если в судебном заседании были 

оглашены только вступительная  и резулятивная части решения,  оно вступает  в 

силу по окончании 10-дневного срока со дня подписания решения, оформленного 

в соответствии с требованиями ст. 4 ХПК Украины.

Содержание и структура судебного решения должны отвечать требованиям 

ст.  84  ХПК  Украины.  Судебное  решение  состоит  из  вводной,  описательной, 

мотивировочной и резулятивной части.

В  вводной  части  указывается  наименование  хозяйственного  суда,  номер 

дела,  дата принятия решения,  наименование сторон,  цена иска,  фамилии судьи 

(судей), представителей сторон, прокурора и других лиц, принимавших участие в 

заседании, должности этих лиц.

Описательная часть должна содержать краткое изложение требований истца, 

отзыва  на  исковое  заявление,  заявлений,  пояснений  и  ходатайств  сторон  и  их 

представителей. Других участников хозяйственного процесса, описание действий, 

выполненных  арбитражным  судом  (обзор  исследования  доказательств, 

ознакомление с материалами непосредственно в месте их нахождения).

В мотивировочной части указывается: обстоятельства дела, установленные 

хозяйственным  судом;  причины  возникновения  спора;  доказательства,  на 
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основании  которых  принято  решение;  содержание  письменного  соглашения 

сторон, если оно достигнуто; доводы, по которым хозяйственный суд отклонил 

ходатайства,  и  доказательства  сторон,  их  предложения  относительно  условий 

договора или соглашения сторон; законодательство, которым хозяйственный суд 

руководствовался, принимая решение, а также обоснование предоставления или 

отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения.

Резулятивная  часть  должна  содержать  вывод  об  удовлетворении  или  об 

отказе полностью или частично по каждому из заявленных требований. Вывод 

суда  не  может  зависеть  от  наступления  или  не  наступления  каких-либо 

обстоятельств.

При удовлетворении иска в резулятивной части указывается: 

-  срок  выполнения  этих  действий,  а  также  срок  уплаты денежной  суммы  при 

отсрочке или рассрочке исполнения решения;

-  размер  сумм,  которые  подлежат  взысканию  (основной  задолженности  за 

материальные  ценности,  выполненные  работы  и  предоставленные  услуги, 

неустойки, штрафы, предусмотренных в п. 4 и 5 ст. 83 ХПК).

- наименование и номер счёта, с которого подлежит взысканию денежные суммы;

- наименование имущества, подлежащего передаче, стоимость этого имущества, 

место его нахождения;

- наименование, номер, дата исполнительного или иного документа о взыскании 

средств в бесспорном порядке, а также сумма, не подлежащая списанию.

Надёжную защиту прав и охраняемых интересов хозяйствующих субъектов 

обеспечивает  установленный  законодательством  порядок  пересмотра  судебных 

решений в апелляционном и кассационном порядке, в ходе которых проверяется 

законность  и  обоснованность  принятых  хозяйственными  судами  предыдущих 

инстанций решений, определений и постановлений.

Такой  порядок  рассмотрения  хозяйственных  споров  гарантирует  защиту 

прав и охраняемых интересов предприятий и предпринимателей.
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РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ 

ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Конституція України від 28.06.1996 р..

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р..

3. Господарський процесуальний кодекс України. Закон України від 06.11.1991 р.

4. Цивільний кодекс України 2003 р..

5. Закон України ,,Про господарські товариства” від 19.09.1991 р..

6. Закон України ,,Про власність” від 07.02.1991 р. (зміни від 21.09.2000 р.).

7. Закон України ,,Про цінні папери та фондову біржу” від 15.05.2003 р..

8. Закон України ,,Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р..

9. Закон України ,,Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.1997 р..

10.  Закон  України  ,,Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм 

економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 р..

11. Закон України ,,Про ліцензування певних видів господарської діяльності”  від 

01.06.2000 р..

12. Закон України ,,Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” 

від 23.03.1996 р..

13. Закон України ,,Про стандартизацію” від 17.05.2001 р..

14. Закон України ,,Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001 р..

15. Закон України ,,Про поставки продукції для державних потреб” від 22.12.1995 

р..

16. Закон України ,,Про державне оборонне замовлення” від -3.03.1999 р..

17. Закон України ,,Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р..

18.  Закон  України  ,,Про  державну  контрольно-ревізійну  службу  в  Україні” від 

26.01.1993 р..

19.  Закон  України  ,,Про  якість  та  безпеку  харчових  продуктів  і  продовольчої 

сировини” від 23.12.1997 р..

20.  Закон  України  ,,Про  державну  підтримку  малого  підприємництва” від 

19.10.2000 р..
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21.  Закон  України  ,,Про  Національну  програму  сприяння  розвитку  малого 

підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р..

22. Закон України ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.1999 р..

23. Закон України ,,Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 р..

24. Закон України ,,Про споживчу кооперацію” від 10.04.1992 р..

25.  Закон  України  ,,Про  колективне  сільськогосподарське  підприємство” від 

14.023.1992 р..

26. Закон України ,,Про селянське (фермерське) господарство” від 20.12.1991 р..

27. Закон України ,,Про промислово-фінансові групи” від 21.11.1995 р..

28. Закон України ,,Про благодійництво та благодійні організації” від 16.09.1997 

р..

29. Закон України ,,Про холдінгові компанії” від 15.03.2006 р..

30. Закон України ,,Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 

р..

31. Закон України ,,Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 

р..

32. Закон України ,,Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р..

33. Закон України ,,Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р..

34. Закон України ,,Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 р..

35.  Закон  України  ,,Про  приватизацію  майна  державних  підприємств” від 

19.02.1997 р..

36. Закон України ,,Про товарну біржу” від 10.12.1991 р..

37. Закон України ,,Про заставу” від 02.10.1992 р..

38. Закон України ,,Про судоустрій України” від 07.02.2002 р..

39. Закон України ,,Про захист економічної конкуренції” від 11.-1.2001 р..

40. Закон України ,,Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.1993 р..

41. Закон України ,,Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.07.1996 р..

42. Закон України ,,Про природні монополії” від 20.04.2000 р..

43. Закон України ,,Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон” від 13.10.1992 р..
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44. Закон України ,,Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р..

45. Закон України ,,Про банки і банківську діяльність” від 20.03.1991 р..

46. Закон України ,,Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон” від 13.10.1992 р..

47. Закон України ,,Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р..

48. Закон України ,,Про державну регістрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємств” від 15.05.2003 р..

49. Класифікація форм власності затверджена наказом Держстандарту України від 

22.11.1994 р. № 288 .

50.  Класифікація  організаційно-правових  форм  господарювання,  затверджена 

наказом Держстандарту України від 22.11.1994 р. № 288 .

51.  Положення  Національного  банку  України  ,,Про  кредитування”:  Затв. 

постановою правління Національного банку України від 28.09.1995 р. № 246 .

52. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: ТВ «Одиссей», 2004 . – 848 с..

53.  Хозяйственное  право:  Учебник  /  Под  ред.  В.К.  Мамутова.  –  К.:  Юринком 

Интер, 2002. – 912 с..

54. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. Пособие / Под ред. 

Н.А. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2001. – 560 с..

55. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. Навч. посіб. – 

К.: Хрінком Інтер, 1999; 2001; 2003.

56.  Мачуський  В.В.  Правове  забезпечення  підприємницької  діяльності:  Курс 

лекцій. – К.: КНЕУ, 2002. – 348 с..

57. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посіб. – К.: Атака 1999; 2001; 2003;

58.  Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. 

Р.Б. Шишка. – Х.: Эспада, 2001. – 624 с..

59. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. – Х.: 

Эспада, 2002. – 368 с..

60. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права 

України: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с..
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61. Остапенко Е.Г. Претензионно - исковая работа: Учебно-практическое пособие. 

–  Х.:  Восточно-региональный  центр  гуманитарно-образовательных  инициатив, 

2003. – 236 с..

62. Господарське право: Навч. посібник / Жук Л.Л., Жук І.Л., Неживець О.М. – К.: 

Кондар, 2003. – 400 с..

63.  Бобкова  А.Г.,  Татькова  З.Ф.  Правове  регулювання  відносин  у  процедурі 

банкрутства. Навч. посіб / К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с..

64. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник (2-е видання). – К.: 

КНБ, 2006. – 208 с..

65.  Пугач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство:  Навч. посіб.  /  К.: 
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