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Возможность выбора способа и формы защиты любых прав, как 

гражданских, так и возникающих в предпринимательской деятельности, 

является конституционным принципом. 

Реализация норм, которые предусматривают право на свободу 

осуществления предпринимательской деятельности – это ни что иное, как 

социальное поведение со стороны граждан (физических лиц). Такое поведение 

может иметь место также со стороны объединений и подразумевать 

осуществление ими конституционных прав, а также выполнение обязанностей, 

которые возложены нормами Конституции РФ и вытекают в целом из 

конституционного принципа, предусматривающего возможность свободы 

осуществления тем или иным лицом предпринимательской деятельности.  

Все формы, которые применяются с целью осуществления 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации нуждаются в 



 

 

максимальной и эффективной охране, которая должна быть оказана, прежде 

всего, со стороны развитого и правового государства.  

Вместе с тем, все гарантии, которые предусматривают возможность 

занятия предпринимательской деятельности на территории России, должны 

занимать в обязательном порядке свое место в действующей в стране общей 

системе, предусматривающей возможность реализации правовых гарантий и, в 

таком случае, являясь их составной частью. 

Предметом защиты в сфере предпринимательской деятельности при 

возникновении конфликтов могут являться права, которые были нарушены или 

же имели возможность быть оспариваемыми, а также законные интересы лиц, 

осуществляющих данную деятельность. 

Под способами защиты прав, можно понимать материально-правовые и 

процессуальные меры, имеющие принудительный характер. С их помощью 

производится восстановление нарушенных прав и осуществление 

определенного воздействия на правонарушителя. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав – это 

определенные способы действий направленных на защиту прав в соответствии 

с охранительными нормами материального права. 

К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным 

прекращением противоправных действий, которые причиняют убытки, 

определенный вред, и иные негативные последствия, создающие не малую 

угрозу последствий. 

По характеру пресекательные способы имеют ряд характерных 

особенностей, первой из таких особенностей можно выделить признание 

недействительными акты государственного органа или же органа местного 

самоуправления. Второй способ, имеет свое отражение в неприменении судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

К восстановительным относятся способы, имеющие направленность на 

признание за субъектом определенных прав, а также возможность 

восстановления положения, имевшего место до нарушения права. 



 

 

Восстановительными способами являются:  

1. Признание права. 

2. Возмещение убытков, которое ведет за собой компенсацию морального 

вреда. 

3. Исполнения обязанностей в натуре. 

Самозащита является единственным верным, да и вообще единственным 

самостоятельным способом. Самозащита имеет свое отражение в Гражданском 

кодексе, а именно в статье. 

Гражданский кодекс не содержит определения понятия, как самозащита, 

он лишь устанавливает способы этой самозащиты. Способы должны быть 

равны нарушению, иметь соразмерность и не выходить за пределы действий 

необходимых для четкого, действенного пресечения. 

По мнению К.К. Лебедева, «положения ст. 14 ГК РФ являются 

нормативным правовым основанием для самозащиты предпринимателя в 

процессе осуществления им предпринимательской деятельности в любых 

ситуациях, а не только тогда, когда его права и интересы уже нарушены и ему 

причиняется вред» [3, с. 101]. 

Предприниматель имеет полное право на осуществление превентивных 

охранительных действий, которые дадут возможность обеспечить 

своевременную и полную защиту его интересов от возможных посягательств. 

Под формой защиты, можно понимать определенный комплекс 

организационных мероприятий, согласованных внутренне по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Говоря о соотношении способа и формы защиты прав, М.К. Треушников 

отмечает, в частности, что «способ защиты права – категория материального 

(регулятивного) права, а под формой защиты права следует понимать 

определенную законом деятельность компетентных органов по защите права, 

т.е. по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, 

определению способа защиты права и вынесению решения» [4, с. 147]. 



 

 

Под формой защиты права, следует понимать деятельность 

уполномоченных на то органов, где их компетенция определена законом, и 

иными подзаконными актами. 

Формы защиты прав предпринимателей имеют определенные формы и 

виды, по видам деление происходило на судебные и внесудебные. 

Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей 

предполагают определенную деятельность со стороны таких органов, как: 

– Конституционный суд РФ;  

– арбитражные суды; 

– суды общей юрисдикции. 

К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей 

следует отнести:  

– третейское разбирательство;  

– досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров [2, с. 34].  

Судебная форма защиты, это деятельность уполномоченных органов по 

защите оспариваемых прав. Судебная форма несет в себе возможность 

обращение лица в суд, чьи права и законные интересы были нарушены. Она 

дает возможность обратиться за защитой к государственным или иным 

органам, чья компетенция может справится с поставленной задачей, и решить 

проблему, тем самым восстанавливая нарушенные права и интересы.  

Конституционный суд РФ расширяет возможности судебной защиты. Это 

видно, исходя из норм права, где закреплены определенные понятия, в том 

числе и такие как, «конституционные права и свободы граждан», закрепленные 

в части 4 статьи 125 Конституции РФ. Конституционные принципы дают 

возможность защиты не только физических, но и юридических лиц, расширяя 

понимание критериев, прописанных в правовых актах.  

Если опираться на принцип неотчуждаемости прав и свобод, 

предприниматели могут оспаривать акты федеральных органов 

государственной власти, органов субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, если они являются не конституционными. 



 

 

Рассмотрим несколько вариантов, которые в соответствии с законом, 

наиболее правильно и точно, помогут предпринимателям защитить свои права.  

Во-первых, это жалоба. Она может быть подана на несоответствие 

Конституции РФ, федерального закона или законов субъектов лишь в том 

случае, если на этом законе основаны решения суда, вступившие в силу.  

Во-вторых, жалоба считается допустимой, независимо от того, какое 

содержание несет в себе решение по делу. Если вышестоящие судебные 

инстанции удовлетворят жалобу, то предприниматель имеет право, после 

кассационной и надзорной инстанции, обратиться в Конституционный суд, 

если у него возникнут вопросы, о том, соответствует ли решении Конституции. 

Конституционный суд вправе вынести решение при условии, что лицо, 

которое подало данную жалобу, может понести ущерб, которые не может 

подлежать предотвращению, если гражданин обратится с жалобой в обычном 

судебном порядке. 

К внесудебным формам можно отнести такие как:  

1. Третейское разбирательство. Третейский суд имеет свою характерную 

черту, которой является широкое применение усмотрения сторон. Стороны по 

своему усмотрению могут определить число третейских судей и так же 

согласовать процедуру их назначения. Моментом вступления решения 

третейского суда в законную силу считается день, следующий после вынесения 

решения.  

2. Досудебный порядок, который урегулирования является обязательным 

для истца лишь в определенных случаях, которые предусмотрены федеральным 

законом или договором. Если он предусмотрен только лишь положением или 

иными подзаконными актами, то его соблюдение и исполнение не является для 

сторон обязательным условием. Так же досудебный порядок, должен содержать 

четкую запись об установлении того или иного порядка.  

Законодатель делает исключение из правила применения досудебного 

порядка, на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требований, 

относительно предмета спора, не идет распространение соблюдение данного 



 

 

порядка, даже в тех случаях и обстоятельствах, когда это предусмотрено 

федеральным законом. Данное правило, нашло закрепление в ст. 50 АПК РФ. 

В случае несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, определенного законом или договором, иск оставляется без 

рассмотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ). 

Доказательством соблюдения истцом досудебного порядка служат копия 

претензии и документ, подтверждающий ее направление ответчику. 

В связи с отмеченным целесообразно добавить, что сегодня Верховный 

суд Российской Федерации и Совет судей уделяют особое внимание вопросу о 

путях снижения нагрузки на судей путем развития досудебного урегулирования 

споров и примирительных процедур. При этом, данный вопрос касается 

возможности введения обязательной процедуры судебного примирения по 

трудовым спорам и налоговым спорам.  

Для снижения нагрузки в Совете судей предлагают использовать 

потенциал досудебного урегулирования споров и примирительных процедур. 

Однако, несмотря на привлекательность примирительных процедур, количество 

споров, в которых стороны примиряются после обращения в суд, остается 

крайне низким. Так, например, с 2011 по 2020 гг. медиация использовалась при 

рассмотрении менее 0,01% дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении 

около 0,002% дел арбитражными судами [1]. 

Судебная форма защиты в сфере экономической деятельности – это 

осуществление правосудия в сфере предпринимательской деятельности 

арбитражными судами, образованными в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными конституционными законами, путем разрешения экономических 

споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции федеральными 

законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве 

в арбитражных судах (ст. 1 АПК РФ). 

В целом мы видим, что защита прав предпринимателей в случае 

возникновения конфликта – это комплексная категория, включающая в себя 

нормативно установленные меры, средства, способы и механизм по 



 

 

обеспечению реализации субъективных прав предпринимателей в соответствии 

с требованиями закона, по профилактике нарушений прав субъектов 

предпринимательства, восстановлению и защите уже нарушенных или 

оспариваемых прав, а также разрешению споров. 

 

Литература 

1. В Совете судей думают о примирении // Обязательный досудебный 

порядок предложен для трудовых дел, споров об общем имуществе и с 

налоговыми органами [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2021/5/25/v_sovete_sudej_dumayut_o_primirenii__obyaz

atelnyj_dosudebnyj_poryadok_predlozhen_dlya_trudovyh_del_s (дата обращения: 

16.06.2021). 

2. Гордиенко О.В. Виды альтернативных форм разрешения конфликтов 

в предпринимательской деятельности: понятие, характеристика: Сборник 

научных трудов по материалам II международной научной конференции 

«Наука России: цели и задачи. Екатеринбург, 2017.  

3. Лебедев К.К., Русаков В.И. Правовое регулирование государственно-

частного партнерства при осуществлении инвестиционных проектов: 

Монография. Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2014.  

4. Треушников М.К. Защита прав инвесторов в сфере рынка ценных 

бумаг. 2-е изд. М.: Городец, 2009.  


