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О. А. Беляева
Предпринимательское

право России: Курс лекций
 

Лекция 1
Введение в предпринимательское право

 
 

§ 1. Концепции регулирования
предпринимательских отношений

 
В настоящее время предпринимательское право представляет собой юридическую дис-

циплину, предусмотренную государственным образовательным стандартом. Оно изучается
студентами на старших курсах после изучения таких дисциплин, как административное право,
финансовое право, гражданское право и пр.

Легальное начало современного российского предпринимательства было положено в
1991 г. со вступлением в силу Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности». Конституция России, принятая в 1993 г., содержит необходимые критерии, в соот-
ветствии с которыми надлежит осуществлять правовое регулирование экономической и, в том
числе, предпринимательской деятельности. Конституция дает правовую основу для экономики
российского государства.

Можно, тем не менее, сказать, что практически в каждой отрасли отечественного права
содержатся нормы, так или иначе связанные с экономической политикой государства. Однако
подавляющее большинство норм, определяющих эту политику, сосредоточено в двух отраслях
российского права – в административном и гражданском праве.

Административное право регулирует управленческие отношения на началах власти и
подчинения, поэтому говорят, что такие отношения строятся «по вертикали». Гражданское
право регулирует имущественные отношения стоимостного характера на началах равенства, и
такие отношения строятся «по горизонтали».

Следовательно, каждая из этих двух отраслей права регулирует хозяйственную (предпри-
нимательскую) деятельность, но регулирует ее лишь в определенной области и при помощи
определенного метода.

Возникает вопрос: нужно ли впредь сохранять такое распределение юридических норм
или целесообразнее объединить их в новую единую отрасль права?

Дискуссия о разграничении отраслей права традиционна не только для современной
юриспруденции, но и для науки советского периода.

В настоящее время существуют две основные концепции регулирования предпринима-
тельских отношений.

1. Монистическая концепция.
Предпринимательское (или хозяйственное) право – это самостоятельная отрасль права.
2. Дуалистическая концепция.
«Горизонтальные» отношения равноправных субъектов в сфере товарно-денежного обо-

рота должны регулироваться гражданским правом, а «вертикальные» отношения предприни-
мателей с органами государственной власти – административным правом.
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В дальнейшем мы будем говорить о предпринимательском и хозяйственном праве как о
синонимах, поскольку многие современные программы курса, а также учебные пособия под-
готовлены с учетом того, что предпринимательское право является измененной концепцией
сложившегося в советский период хозяйственного права (проф. Мартемьянов, проф. Дойни-
ков, акад. Лаптев), хотя и не разделяем этой позиции.



О.  А.  Беляева.  «Предпринимательское право России: Курс лекций»

7

 
§ 2. История становления предпринимательского права

 
Концепция хозяйственного (предпринимательского) права не является новой. Она

появилась еще в начале ХХ в. за рубежом. Затем данная концепция была воспринята совет-
скими учеными-юристами. Например, Гойбарх полагал, что гражданское право – всегда и
везде есть частное право, существующее как противоположность праву публичному. Если гра-
ница между публичным и частным правом исчезает, то перестает существовать и гражданское
право. Ему на смену приходит право хозяйственное.

В 20-е годы появляется теория двухсекторного права: гражданского – для частных лиц и
хозяйственного – для социалистиче ских организаций. В начале 30-х годов формируется кон-
цепция единого хозяйственного права, и гражданское право на некоторое время упраздняется
как наука и учебная дисциплина.

В 50-е годы дискуссия о концепции хозяйственного права возобновляется. Во время
новой кодификации советского законодательства высказываются предложения принять Хозяй-
ственный кодекс.

В 90-е годы в России начался переход от плановой экономики к рыночной, от одной эко-
номической системы – к другой. Поэтому прежняя концепция потребовала изменений. Сей-
час основоположником новой школы предпринимательского (хозяйственного) права счита-
ется проф. Мартемьянов. Существуют также предложения о принятии Предпринимательского
кодекса.

Такова вкратце монистическая концепция единого предпринимательского (или хозяй-
ственного) права. Однако против нее можно привести следующие доводы.

Во-первых, легальное определение предпринимательской деятельности, а также основ-
ные принципы правового положения предпринимателей закреплены в Гражданском кодексе
Российской Федерации.

Во-вторых, за пределами Гражданского кодекса находится большое число нормативных
актов, специально направленных на регулирование имущественных отношений между пред-
принимателями или с их участием. Однако это обстоятельство само по себе не доказывает
образование, наряду с гражданским правом, самостоятельной отрасли предпринимательского
права.

Кодекс и отрасль права – это не одно и то же. Допустимо существование отраслей права,
которые вообще не имеют своего кодекса. Например, в советское время многие союзные рес-
публики не имели собственных административных кодексов, но тот факт, что административ-
ное право все же существует в этих республиках в качестве самостоятельной отрасли права,
не ставился под сомнение.

Наиболее распространенные имущественные отношения граждан (договор розничной
купли-продажи, договор бытового подряда, договор жилищного найма и пр.) регулируются
во многом не Гражданским кодексом, а специальными законами и другими нормативными
актами.

Система российского права – это объективно присущая ему структура, выражающаяся
в его делении на определенные отрасли. Казалось бы, существование предпринимательского
права с очевидностью доказывается объективным фактом существования законодательства по
вопросам предпринимательской деятельности. Однако законодательство в нашем государстве
регламентирует самые различные вопросы, связанные не только с экономикой или предпри-
нимательством, но и с обороной, культурой, наукой, искусством и т. п. Это не означает, что
каждая подобная ветвь законодательства воплощает в себе соответствующую отрасль права.

Следовательно, законодательство по определенным вопросам и отрасль права – это не
одно и то же.
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Отрасль права определяется предметом ее регулирования, т. е. совокупностью тех обще-
ственных отношений, которые лежат в ее основе и объективно обусловливают необходимость
ее существования.

В-третьих, в системе юридического образования имеются такие учебные дисциплины,
которые вообще не совпадают с какой-либо отраслью права. Например, криминалистика, кри-
минология, юридическая психология и пр.

Наконец, в-четвертых, является вполне допустимым комплексное изучение и исследо-
вание связанных между собой юридических норм, которые относятся к различным отраслям
права. Например, во многих вузах в настоящее время преподаются такие учебные дисциплины,
как транспортное право, страховое право и т. д. Таким образом, возможно комплексное пре-
подавание.

Подводя итог, отметим, что предпринимательское право не может считаться самосто-
ятельной отраслью современного российского права, так же как и самостоятельным направ-
лением научных исследований. Но для изучения и преподавания вопросов, связанных с
правовым регулированием предпринимательских отношений, является целесообразным пре-
подавание в вузе такой учебной дисциплины.
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§ 3. Соотношение программы курсов «Коммерческое

право» и «Предпринимательское право»
 

Учебные дисциплины «Коммерческое право» и «Предпринимательское право» по ряду
тематических разделов дублируют дисциплину «Гражданское право», а иногда и друг друга.

Тем не менее еще в начале ХХ в. известный русский цивилист Г.Ф. Шершеневич гово-
рил о целесообразности преподавания в учебных заведениях предмета «Торговое право», не
выделяя, однако, его в качестве самостоятельной отрасли права.

Г.Ф. Шершеневич дал четкий ответ на вопрос о том, что такое торговое право: это сово-
купность норм частного права, предназначенных для регулирования торгового (коммерче-
ского) оборота, т. е. для взаимоотношений профессиональных предпринимателей (коммерсан-
тов).

Однако следует различать публичное и частное торговое право.
Публичное торговое право – это нормы, регулирующие отношения между государ-

ством и лицами, осуществляющими торговую деятельность. Таковы нормы, определяющие
правовое положение индивидуальных предпринимателей, банков, бирж и т. п., меры админи-
стративного воздействия на торговую деятельность, признание предпринимателей несостоя-
тельными (банкротами).

Частное торговое право регулирует отношения, возникающие по поводу торговли
между частными лицами. В этом смысле оно представляет собой специальную часть граждан-
ского права.

Поэтому можно сказать, что современные учебные курсы «Предпринимательское право»
и «Коммерческое право» соотносятся как публичное и частное торговое право соответственно.
Следовательно, в процессе изучения курса «Коммерческое право» акцентируется частнопра-
вовая проблематика, а при изучении курса «Предпринимательское право» больше внима-
ния уделяется вопросам государственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти, а также тем правоотношениям, в которых государство в лице своих исполнительных
органов принимает деятельное участие. Можно сказать, что российское предпринимательское
право сейчас преодолело границы торгового права как права частного, поскольку идет процесс
коммерциализации управления государственным имуществом и осуществляется масштабная
предпринимательская деятельность в государственном секторе экономики.
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§ 4. Субъекты предпринимательского права

 
В отличие от гражданского законодательства, разделяющего участников гражданского

оборота на лиц, которые занимаются коммерцией в качестве основной своей деятельности
(индивидуальные предприниматели и коммерческие организации), и тех, кто изначально не
задается целью извлечения прибыли (граждане – физические лица и некоммерческие органи-
зации), в предпринимательском праве круг субъектов или участников предпринимательских
отношений значительно шире.

Так, в действующем Гражданском кодексе РФ не содержится норм, определяющих пра-
вовой статус объединений юридических лиц, в то время как такие образования активно
участвуют в предпринимательской деятельности. Примерами подобных объединений явля-
ются холдинги. Таких субъектов можно охарактеризовать только с помощью терминологии
антимонопольного законодательства, предусматривающего понятия «группа лиц» и «хозяй-
ствующий субъект».

В предпринимательстве участвуют не только лица, непосредственно извлекающие при-
быль от деятельности по реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг и т. п. Важ-
ную роль в таких отношениях играют организации, содействующие предпринимательской дея-
тельности. Таковыми являются все разновидности бирж, обеспечивающие «встречу» продавца
и покупателя на товарном, фондовом или валютном рынке; торгово-промышленные палаты,
защищающие интересы предпринимателей и их объединений.

Особое место в отечественной коммерции принадлежит государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям. Они представляют собой эффективный инструмент для
использования государственной собственности. Будучи формально коммерческими организа-
циями, унитарные предприятия не имеют с этим типом юридических лиц практически ничего
общего.

Что касается объектов, на которые направлены интересы участников предприниматель-
ской деятельности, то их перечень и виды не отличаются от объектов гражданских прав, кото-
рые урегулированы в ГК РФ. Особое место среди них занимает лишь информация, правомер-
ное использование которой не получило пока четкого регулирования.

Вышеизложенная проблематика и определяет тематику следующих разделов курса.
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Лекция 2

Биржи и биржевая торговля
 
 

§ 1. Понятие биржи
 

Термин «биржа» (лат., нем.) буквально означает «кошелек». Первая биржа была создана
в Нидерландах в г. Брюгге в XV в., но свой след в истории она не оставила, так как позднее
появилась более известная Антверпенская биржа.

Если говорить о современной истории, то в нашей стране прообразом бирж были аукци-
онные торги промышленной продукции Госснаба СССР. После перестройки первые россий-
ские биржи были ориентированы на бартерный обмен в связи с дефицитом денег. Интересно,
что в 1992 г. общее число бирж, зарегистрированных в России, превысило общее число бирж
в мире. Наиболее известными были в то время Российская товарно-сырьевая биржа, биржа
«Гермес», Приволжская товарная биржа, Дальневосточная товарно-фондовая биржа, биржа
«Урал» и др.

Биржа – это регулярно действующая организация, в помещении которой совершаются
сделки по покупке и продаже:1

1) массовых взаимозаменяемых товаров со стандартными качественными показателями
(товарная биржа);

2) ценных бумаг (фондовая биржа);
3) иностранной валюты (валютная биржа).
Статус товарных бирж определяется Законом РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О

товарных биржах и биржевой торговле».2

Статус фондовых бирж регламентирован Федеральным законом от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».3

Статус валютных бирж определяется Федеральным законом от 10 декабря 2003  г.
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положением ЦБ РФ от 16 июня
1999 г. № 77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские
рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж».

Для всех видов бирж установлено требование публичной бухгалтерской отчетности (ст.
16 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Бухгалтер-
ская отчетность публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным4. До публика-
ции должны быть соблюдены две обязательные процедуры:

проверка независимым аудитором;

1 Биржевые сделки могут совершаться не только на территории или в помещении биржи. Местом заключения таких сделок
могут быть и компьютерные сети. Например, существуют международные секции электронной торговли между биржами. В
России электронные торговые сессии распространены на валютно-фондовых (ММВБ) и фондовых биржах (РТС).

2 См. также: информационное письмо ВАС РФ от 3 августа 1993 г. № С-13/ ОП-250 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с исполнением, изменением и расторжением биржевых сделок».

3 См. также: информационное письмо ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам,
связанным с размещением и обращением акций».

4 Существует противоречие между федеральными законами «О бухгалтерском учете» и «Об акционерных обществах».
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО отнесено к компетенции годового
общего собрания акционеров, которое проводится в срок не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчет-
ным. Судебно-арбитражная практика признает приоритетное действие акционерного законодательства. Поэтому, если биржа
создана в форме АО, она подчиняется специальным требованиям Закона «Об акционерных обществах». См. об этом: поста-
новление ФАС Московского округа от 6 ноября 2001 г. № КА-А40/6358-01.
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утверждение общим собранием участников с определением СМИ, где будет размещена
публикация.
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§ 2. Правовой статус товарной биржи

 
Товарные биржи формируют организованные рынки, обеспечивающие концентрацию

спроса и предложения, формирование объективных цен на основные сырьевые и продоволь-
ственные товары, способствуют развитию торговой инфраструктуры.

Товарная биржа – это организация с правами юридического лица, формирующая опто-
вый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме
гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время
по установленным ею правилам.

Законодательство не определяет, в какой организационно-правовой форме должны
создаваться товарные биржи. Большинство товарных бирж создавались в России в форме акци-
онерных обществ, т.  е. коммерческих организаций, основной целью деятельности которых
является извлечение прибыли, хотя это не совсем соответствует основным задачам биржевой
торговли. Биржи можно считать специальными субъектами предпринимательской деятельно-
сти. Они лишь содействуют торговым операциям, обеспечивают встречу продавца и покупа-
теля в определенном месте. Сами по себе биржи участия в торговле не принимают. Поэтому
за рубежом биржи, как правило, являются некоммерческими организациями.

Российские биржи в настоящее время чаще всего существуют в форме акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью и некоммерческих партнерств.

Законодательство устанавливает особые требования к фирменному наименованию
товарных бирж, так как слова «биржа» и «товарная биржа» запрещено использовать в наиме-
нованиях организаций, не отвечающих признакам товарной биржи. Нарушение данного тре-
бования влечет ответственность в виде административного штрафа в размере 40—50 тыс. руб.
(ст. 14.24 КоАП РФ).

Биржевая деятельность представляет собой исключительный вид деятельности,
поэтому биржа не вправе заниматься торговой и иной деятельностью, не связанной с бирже-
вой торговлей. Биржа не вправе участвовать в создании организаций, не связанных с бирже-
вой торговлей (в том числе путем покупки, вкладов, паев, акций и пр.). Деятельность биржи
подлежит лицензированию. Лицензия выдается Федеральной службой по финансовым рынкам
после оплаты 50% уставного капитала биржи.

Учредителями биржи могут быть юридические и физические лица, за исключением:
органов государственной власти и местного самоуправления;
банков и кредитных организаций;
страховых и инвестиционных компаний и фондов;
общественных, религиозных, благотворительных организаций и фондов;
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Максимальный размер доли одного учредителя составляет 10% уставного капитала

биржи. Исходя из этого товарная биржа должна иметь как минимум 10 учредителей. Макси-
мальное число учредителей законом не устанавливается, оно должно быть предусмотрено в
уставе самой биржи. За нарушение этого установленного уставом биржи предела возможно
наступление административной ответственности в виде штрафа в размере 20—40 тыс. руб.
(ст. 14.24 КоАП РФ).

Товарная биржа имеет единственный учредительный документ – устав. Высшим орга-
ном управления является общее собрание членов биржи.

Члены товарной биржи – это учредители биржи или лица, которые вносят членские
или иные целевые взносы в имущество биржи. Учредители вправе пользоваться особыми пра-
вами и обязанностями в биржевой торговле по сравнению с другими членами биржи. Срок
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действия особых прав учредителей составляет не более трех лет с момента государственной
регистрации биржи.

Члены биржи могут сдавать в аренду свое право участия в биржевой торговле с регистра-
цией такого договора на бирже. Субаренда права на участие в биржевой торговле не допус-
кается. Довольно странный термин «передача в аренду права» объясняется, видимо, тем, что
биржевое законодательство сформировалось еще до принятия Гражданского кодекса РФ, опре-
делившего основные понятия и категории гражданского и торгового оборота. В свете действу-
ющего законодательства правильнее говорить не об аренде, а об уступке права участия в бир-
жевых торгах.

Не могут быть членами биржи те лица, которые не имеют права быть ее учредителями, а
также служащие данной или любой другой биржи и организации, если их руководители (заме-
стители руководителей, руководители филиалов) являются служащими данной биржи.

Банки и кредитные организации могут быть членами фондовых и валютных отделов
товарных бирж. Следует подчеркнуть, что биржа может иметь некую «смешанную» форму,
например, она может быть товарно-фондовой или даже универсальной биржей. Если, скажем,
биржа организует торговлю и товарами, и ценными бумагами, то ей необходимо иметь в нали-
чии сразу две лицензии: лицензию товарной биржи и лицензию организатора торговли на
рынке ценных бумаг.

Таким образом, фондовый отдел товарной биржи по своему правовому статусу является
не просто ее структурным подразделением, а функционирующей фондовой биржей. В нашей
стране наибольшее распространение получили такие разновидности бирж, как универсальные
и валютно-фондовые.

Товарная биржа разделяется на секции (отделы) в зависимости от вида торгуемого товара
(пшеница, сахар, мясо, черные или цветные металлы и т. п.). В связи с этим законом установ-
лено две категории членов товарной биржи.

1. Полные члены – с правом участия в биржевых торгах во всех секциях (отделах)
биржи.

2. Неполные члены – с правом участия в биржевых торгах в соответствующей секции
(отделе) биржи.

Российскими биржами также практикуются выездные торги, например торги зерном в
зернопроизводящих хозяйствах определенного региона.
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§ 3. Организация биржевой торговли

 
Участники биржевой торговли:
1) члены биржи;
2) посетители биржевых торгов.
Постоянные посетители не участвуют в формировании уставного капитала и управ-

лении биржей. Они вносят плату за участие в биржевых торгах. Право на участие в торгах
предоставляется на срок не более трех лет. Их число не должно превышать 30% общего числа
членов биржи.

Разовые посетители совершают сделки только с реальным товаром, от своего имени
и за свой счет.

В зависимости от объема правомочий можно расположить всех участников биржевой
торговли в следующем порядке (рис. 1).

Рис. 1.

Биржевые посредники:5

1) брокеры – действуют:
от имени клиента и за его счет;
от имени клиента и за свой счет;
от своего имени и за счет клиента;
2) дилеры – действуют от своего имени и за свой счет с целью последующей перепро-

дажи товара на биржи.
Виды биржевых брокеров:
1) брокерская фирма (самостоятельное юридическое лицо);

5 См.: Положение о лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, утв. постановлением Правительства РФ от 9 октября 1995 г. № 981.
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2) брокерская контора (филиал брокерской фирмы);
3) независимый брокер (индивидуальный предприниматель).
Биржевые сделки заключаются только через биржевых брокеров, которые ведут учет

заключенных сделок и хранят информацию о них в течение пяти лет. Единственное исключе-
ние – это сделки с реальным товаром (имеющимся в наличии на бирже), которые участники
биржевых торгов могут заключать от своего имени. Но иностранные юридические и физиче-
ские лица участвуют в торговле только через биржевых посредников, включая заключение сде-
лок с реальным товаром.

Взаимоотношения брокера и клиента могут оформляться не только одним из посредни-
ческих договоров, предусмотренных в ГК РФ (поручение, комиссия, агентирование), но и спе-
циальным договором на брокерское обслуживание , условия которого могут регламенти-
роваться самой биржей.

Брокеров следует отличать от биржевых маклеров, которые являются служащими
биржи, их деятельность определяется должностными инструкциями, и они не вправе совер-
шать сделки для себя или для клиентов.

В свою очередь, дилеров можно охарактеризовать в определенном смысле как биржевых
«спекулянтов», так как в биржевой торговле они представляют только свои собственные инте-
ресы. В дилерской деятельности преобладает не посредничество, а самостоятельная торговля
с целью перепродажи товаров.

Биржевая сделка – это зарегистрированный биржей договор, заключаемый участни-
ками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Биржевые
сделки никогда не совершаются от имени и за счет биржи, поэтому ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение биржевой сделки несет сторона по сделке, а не биржа
или биржевой посредник.

Биржевой товар – это не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в
том числе стандартный контракт или коносамент на товар. Биржевым товаром не могут быть
недвижимость и объекты интеллектуальной собственности.

Поскольку биржевым товаром считается и коносамент на товар, то предметом бирже-
вой сделки может быть «товар в пути». Нет препятствий к тому, чтобы считать предметом
биржевой сделки и «товар на складе». Поэтому биржевым товаром могут быть, помимо коно-
самента, складские свидетельства, удостоверяющие права владельца на получение товара со
склада. Складские свидетельства, как и коносаменты, имеют двойственную правовую при-
роду, поскольку являются одновременно и товарораспорядительными документами, и цен-
ными бумагами (ст. 912—917 ГК РФ).6

Законодательство выделяет четыре разновидности биржевых сделок: простые, форвард-
ные, фьючерсные и опционные. Сходства и различия между ними могут быть представлены в
виде таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1. Виды биржевых сделок.

6 Так, например, в Правилах Московской центральной фондовой биржи, где существуют товарные секции, предусмотрена
возможность торговли варрантами (залоговой частью двойного складского свидетельства) на товары.
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Простые биржевые сделки именуются также сделками СПОТ. «Немедленное» исполне-
ние по ним означает небольшой промежуток времени между заключением и исполнением
сделки, как правило, не более 14 календарных дней.

Форвардные, фьючерсные и опционные сделки образуют группу срочных сделок, имену-
емых также деривативами или производными инструментами.

Биржевая торговля осуществляется по внутренним Правилам биржевой торговли. Все
споры на бирже разрешаются Биржевой арбитражной комиссией , которая выполняет
функции третейского суда на бирже. Государственный контроль за проведением биржевых тор-
гов осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам. Непосредственный государ-
ственный контроль на товарной бирже проводит Государственный комиссар .

Таблица 2. Сравнительная характеристика гражданско-правовых и биржевых
сделок.
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Проверь себя

 
1. Учредительный документ товарной биржи – это:
1) устав;
2) учредительный договор;
3) правила биржевых торгов.

2. Какой орган лицензирует деятельность товарных бирж?
1) Биржевая арбитражная комиссия;
2) биржевой котировальный комитет;
3) Федеральная служба по финансовым рынкам.

3. Какие лица вправе быть учредителями товарной биржи?
1) Индивидуальные предприниматели;
2) инвестиционные фонды;
3) небанковские кредитные организации.

4. Каково минимальное число учредителей товарной биржи?
1) Два;
2) десять;
3) пятнадцать.

5. В какой организационно-правовой форме должны создаваться товарные
биржи?

1) Некоммерческое партнерство;
2) акционерное общество;
3) организационно-правовая форма законом не установлена.

6. Что является высшим органом управления товарной биржей?
1) Правление;
2) общее собрание членов биржи;
3) совет биржевых брокеров.

7. Каково максимальное число учредителей товарной биржи?
1) 10;
2) 100;
3) законом не установлено.

8. Члены товарной биржи могут быть:
1) постоянными и разовыми;
2) полными и неполными;
3) брокерами и дилерами.

9. Посетители биржевых торгов могут быть:
1) полными и неполными;
2) постоянными и разовыми;
3) учредителями и членами биржи.
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10. Какие лица вправе временно пользоваться особыми правами в биржевой
торговле?
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