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Введение
В широком смысле предпринимательство-это самостоятельное, осуществляемое на
свой страх и риск и под свою ответственность недвижимое имущество,
направленное на систематическое получение прибыли от использования
имущества, продажи имущества, выполнения работ или оказания услуг. Отдельные
граждане и их объединения также могут участвовать в этой деятельности.
Действующее законодательство предусматривает предпринимательскую
деятельность в двух формах: юридические лица и предприниматели без
юридического лица (индивидуальные предприниматели). Меня интересовала такая
организационно-правовая форма как индивидуального предпринимателя или
предпринимателя без юридического лица. Эта тема актуальна и в наше время,
поскольку граждане, обладающие правоспособностью и дееспособностью, имеют
полное право заниматься предпринимательской деятельностью после
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Проблема в том, что реалии российской экономической жизни таковы, что
предприниматели в своей практической деятельности сталкиваются не только с
экономическими, организационными и правовыми трудностями в процессе
создания своего предприятия и его развития, но и с негативным воздействием
отдельных субъектов, зачастую незаконного характера. В этих условиях очень
важно обеспечить благоприятные условия для развития предпринимательской
деятельности в стране и поддерживать достаточный уровень экономической
безопасности предприятий.

Целью данной работы является изучение особенности несостоятельности
деятельности индивидуального предпринимателя в Российской Федерации
(банкротства).

Задачи:

-выявить преимущества и недостатки осуществления предпринимательской
деятельности без образования юридического лица;



-определить понятие и признаки несостоятельности (банкротства)
индивидуального предпринимателя;

-проанализировать порядок рассмотрения дел о несостоятельности ИП;

-рассмотреть процедуры банкротства.

Объектом исследования являются нормативно-правовые акты, научная
литература и материал периодической печати по теме исследования.

Предмет-банкротство предпринимателя.

Информационную базу исследования составили нормативные акты Российской
Федерации, литературные источники, периодические издания, материалы научных
конференций и семинаров, информационные данные сети Интернет. Практическая
значимость состоит в возможности использования предложенной системы оценки
для своевременного выявления признаков несостоятельности предприятия и
принятия адекватных мер.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Понятие индивидуального предпринимателя
Предпринимательская деятельность - одна из форм участия граждан в деловых
отношениях. В соответствии со статьей 2 ГК РФ самозанятость - это на свой страх и
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи имущества, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в соответствии с законом.

Предпринимательская деятельность-это хозяйственная деятельность.
Предпринимательство объективно связано с определенной неопределенностью и
нестабильностью, возможностью неупотребления результатов своей деятельности,
а это означает неизбежность риска, угрозу потери времени, ресурсов и прибыли.

Индивидуальные предприниматели - (предприниматели без юридического лица
или сокращенно пбоил) - являются физическими лицами, зарегистрированными в
установленном порядке и занимающимися предпринимательской деятельностью



без юридического лица, а также частными нотариусами, юристами, создавшими
юридические фирмы, частными охранниками, частными детективами (пункт 2
статьи 11 НК РФ).

Индивидуальный предприниматель (индивидуальный предприниматель) -
хозяйствующее лицо, организационно-правовая форма которого предусмотрена
законодательством Российской Федерации для осуществления
предпринимательской (предпринимательской) деятельности гражданами,
зарегистрированными в установленном порядке.

Поэтому в реальной жизни предпринимателями называют также граждан, которые
занимаются торговлей спорадически, не имея документов, дающих им право
заниматься этой деятельностью, например, лиц, перепродающих товары. Если
гражданин занимается этим видом деятельности спорадически, не стремясь
получить прибыль, он не может считаться предпринимателем и не должен быть
зарегистрирован в этом качестве. С юридической точки зрения предприниматель-
это только гражданин, который занимается предпринимательской деятельностью
и зарегистрирован как таковой. С точки зрения публичного, уголовного и
административного права), деятельность, осуществляемая лицом, не
зарегистрированным в качестве предпринимателя, является незаконной.

Право гражданина заниматься предпринимательской и иной деятельностью, не
запрещенной законом, составляет содержание гражданско-правовой
дееспособности. Для осуществления этого права гражданин должен обладать так
называемой предпринимательской способностью, то есть способностью
самостоятельно, активно и профессионально осуществлять предпринимательскую
деятельность и выполнять все задачи, вытекающие из ее реализации.

Индивидуальный предприниматель имеет право: открыть банковский счет в
банковском учреждении; иметь собственный товарный знак; заключать сделки и
заключать хозяйственные договоры; получать банковский кредит; самостоятельно
платить налоги; использовать наемный труд других граждан на основании
договорных соглашений и т.

Гражданин может создать юридическое лицо с целью получения прибыли и
получения прибыли от его деятельности или заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. В
соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин имеет право заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с



момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Каждый гражданин имеет право заниматься бизнесом, но не
каждый гражданин в состоянии осуществить это право.

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен
обладать характеристиками субъекта гражданского права:

правоспособность (способность иметь гражданские права и обязанности);

правоспособность (способность приобретать и осуществлять гражданские права
своими действиями);

а также место жительства (место постоянного или преимущественно постоянного
проживания гражданина).

Некоторым категориям граждан запрещено законодательством РФ заниматься
самостоятельной предпринимательской деятельностью. При этом в ряде случаев
закон исходит из несовместимости деятельности предприятия с социальным
статусом лица. В частности, Закон РФ" о конкуренции и ограничении монопольной
деятельности на товарных рынках " запрещает должностным лицам органов
государственной власти и государственного управления заниматься
самостоятельной предпринимательской деятельностью. Судьи, сотрудники
прокуратуры, сотрудники федеральных органов безопасности, налоговой полиции
и нотариусы не имеют права вести самостоятельную коммерческую деятельность.

Хозяйствующими субъектами являются граждане-индивидуальные
предприниматели и коммерческие организации-юридические лица. Иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, в частности
предприятия с иностранными инвестициями, могут участвовать в
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В
отношениях с предпринимателями, регулируемых гражданским правом, РФ, ее
субъекты и муниципалитеты также могут действовать наравне с гражданами и
юридическими лицами.

Элементами правового статуса граждан (физических лиц), являющихся
индивидуальными предпринимателями, являются правоспособность,
дееспособность и место жительства.

Правоспособность - это способность человека иметь гражданские права и
обязанности. Оно признается равным для всех граждан, возникает в момент



рождения и прекращается со смертью. Акты гражданского состояния,
определяющие возникновение и прекращение гражданско-правовой
дееспособности, такие, как рождение и смерть гражданина, подлежат
государственной регистрации органами, ответственными за регистрацию путем
внесения соответствующих записей актов гражданского состояния книг и выдачи
свидетельств гражданам на основании этих записей. Среди прав, составляющих
содержание правоспособности граждан, - право заниматься предпринимательской
деятельностью. Это право, как и другие гражданские права и обязанности,
приобретается и осуществляется индивидуальным предпринимателем от своего
имени.

Все физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
юридического лица, признаются малыми предприятиями. Регистрация граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с
законодательством. Предпринимательский статус гражданина обязывает его взять
на себя полную ответственность за свои долги, как перед бюджетом, так и перед
кредиторами. Индивидуальный предприниматель, не способный удовлетворить
требования кредиторов, связанные с предпринимательской деятельностью, может
быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда и утратить статус
предпринимателя.

Заниматься предпринимательской деятельностью могут только трудоспособные
граждане, то есть те, кто способен самостоятельно осуществлять судебные иски,
заключать сделки и исполнять их, приобретать имущество и владеть им,
пользоваться им и распоряжаться им. Как правило, гражданская правоспособность
возникает в полном объеме с момента достижения совершеннолетия (в возрасте 18
лет). Таким образом, гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право
заниматься предпринимательской деятельностью в случаях и в порядке,
установленном законом. В то же время гражданин, не достигший 18-летнего
возраста, может приобрести полную дееспособность, если он или она вступит в
брак раньше возраста или вследствие эмансипации.

Эмансипация - это заявление несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего
возраста, как полностью способного при условии, что он работает по трудовому
договору или занимается коммерческой деятельностью с согласия своих законных
представителей. Эмансипация осуществляется по решению органов опеки и
попечительства, с согласия законных представителей или по решению суда-при
отсутствии такого согласия.



Несовершеннолетние имеют частичную дееспособность: несовершеннолетние в
возрасте до 14 лет и не эмансипированные подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
Только их родители, приемные родители и опекуны могут совершать сделки от их
имени.

Ограниченная правоспособность граждан также регулируется законом.
Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения
правоспособности граждан или их права заниматься коммерческой или иной
деятельностью влечет за собой недействительность акта государства или любого
другого органа, установившего такое ограничение. Полностью или частично
дееспособные граждане могут быть ограничены в своей дееспособности.
Совершеннолетний гражданин может быть ограничен судом в своей
дееспособности в порядке, установленном гражданско-процессуальным
законодательством.

Гражданин, который в результате психического расстройства не может понять
смысла своих действий и руководить ими, может быть признан совершенно
некомпетентным решением суда с установлением над ним опеки. От имени этого
гражданина сделки совершаются его опекуном. Если нет оснований признавать
гражданина юридически некомпетентным, суд признает его юридически
способным, и на основании решения суда установленная над ним опека
отменяется.

Гражданская дееспособность иностранного гражданина определяется
законодательством страны, гражданином которой он является, а лица без
гражданства-страны, в которой он имеет постоянное место жительства. При этом,
однако, правоспособность таких лиц, в том числе осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в отношении сделок, совершаемых в
Российской Федерации, и обязательств, вытекающих из причиненного вреда в
Российской Федерации, определяется законодательством Российской Федерации.

Место жительства гражданина, являющееся важным элементом его правового
статуса, - это место, где гражданин постоянно или находится преимущественно.
Местом жительства несовершеннолетних и находящихся под опекой граждан
признается место жительства их законных представителей.

Граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
имеют права и обязанности, в том числе::



право создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
лицами;

они обязаны выполнять свои обязательства со всем своим имуществом;

они могут быть объявлены банкротами по решению суда.

Ваш бизнес чаще всего создают люди, психологически не приспособленные к
подчинению. Они не могут работать в системах, где за ними стоит их начальство,
где они должны делать свою часть, не ощущая конечных результатов своей
работы. Мотивацией к предпринимательству для тех, кто нашел для этого
призвание, часто является стремление к свободе-материальной свободе, свободе
влиять на собственное положение, свободе влиять на деятельность своей
компании, свободе влиять на свою нишу на рынке. Свобода влиять на ситуацию в
вашей деревне, городе или стране. Они выполняют любую работу в своем
маленьком бизнесе, их доход может быть небольшим, но они гордятся тем, что
являются источником того, что происходит, владельцами. Часто те, кто решается
открыть собственное дело-защищают собственное достоинство, обиженные
материальным ущербом. Предпринимательство интересно тем, кто хочет получить
максимум своего ума, навыков, знаний и смекалки, а также физической силы.
Предприниматели хотят получить моральное удовлетворение от своей
деятельности, с точки зрения их социальной полезности они не будут заниматься
ненужным трудом или производить ненужную продукцию. Отдельные компании
всегда будут иметь свое место на рынке. Есть много областей, в которых крупные
компании просто не нужны. Есть области, которые необходимы как крупным
компаниям, так и индивидуальным предпринимателям - соответственно для
крупных и мелких заказов.

Индивидуальный предприниматель, как и коммерческое юридическое лицо,
действует от своего имени и совершает коммерческие сделки, которые не
запрещены законом, то есть сделки, связанные с ведением бизнеса, совершаются
систематически или постоянно и направлены на получение прибыли.

Предприниматель несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, которое не может
быть изъято в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.
Кроме того, индивидуальный предприниматель, не выполнивший или не
выполнивший обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, несет ответственность независимо от вины. Он освобождается от



ответственности только в том случае, если он докажет, что надлежащее
исполнение обязательства было невозможно из-за форс-мажорного
обстоятельства. В данном случае к таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязательств контрагентами должника, отсутствие
имущества, необходимого для исполнения на рынке, отсутствие необходимых
средств со стороны контрагента должника, одной из сторон договора. Нарушенные
имущественные права и интересы индивидуального предпринимателя охраняются
в специальном арбитражном разбирательстве.

Индивидуальный предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность за
свой счет, несет полную ответственность за ее результаты, управляет собственным
бизнесом, полностью независим в организации и развитии своего бизнеса и
принимает решение о распределении доходов, полученных после уплаты налогов.
Все это позволяет гибко адаптироваться, но и повышает уровень риска.
Индивидуальный предприниматель имеет право, как и юридическое лицо,
привлекать наемную рабочую силу, но в отличие от юридического лица он имеет
право завещать свое имущество.

Индивидуальный предприниматель имеет право заниматься любым видом
коммерческой деятельности, не запрещенной законом. Однако некоторые виды
деятельности, перечень которых должен быть определен законом, могут
осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии).

Существуют три основные характеристики коммерческой деятельности:

осуществление некоммерческой (коммерческой) деятельности. Каждый владелец
имущества имеет право свободно распоряжаться им по своему усмотрению для
собственной выгоды, что обычно выражается в плодах и доходах от этого
имущества, то есть в прибыли;

реализация на свой страх и риск, то есть под свою собственную имущественную
ответственность. Этот риск подразумевает, что предприниматель, как собственник
имущества, несет на себе не только возможные негативные последствия, но и
дополнительный риск в отношении обязательств;

осуществление лицами, зарегистрированными в этом качестве, в порядке,
установленном законом. Таким образом, осуществление самостоятельной
деятельности на свой страх и риск, направленной на получение систематической
прибыли лицами, не зарегистрированными в качестве предпринимателей, не
является бизнесом.



Таким образом, статус индивидуального предпринимателя приобретается в
результате регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя. Необоснованный отказ в государственной регистрации может
быть обжалован гражданином в Хозяйственном суде. Отказ в государственной
регистрации предпринимателя допускается только в тех случаях, когда
содержание представленных документов и содержание содержащейся в них
информации не отвечают требованиям регламента О порядке государственной
регистрации субъектов хозяйствования (№1482).

Предприниматель (физическое лицо) может работать на любой должности на
платной основе в любой частной, государственной или государственной
организации, если только эта работа или должность не запрещены законом
сочетаться с коммерческой деятельностью. В отличие от юридических лиц,
имущество индивидуальных предпринимателей, составляющих объекты
предпринимательской деятельности, может быть наследственным или
завещанным. Но право заниматься коммерческой деятельностью не
наследственное.

1.2 Осуществление предпринимательской
деятельности на основании ип
В статье 23 ГК РФ зафиксировано, что каждый гражданин Российской Федерации
имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, то есть на свой страх и риск осуществлять деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи имущества, выполнения работ или реализации имущества.

При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности
гражданин принимает индивидуальные решения и несет ответственность за все
принадлежащее ему имущество, в том числе и за то, что непосредственно не
используется в предпринимательской деятельности, за исключением имущества,
которое может быть взыскано в соответствии с законом.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации,
несут ответственность, в том числе уголовную ответственность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все доходы от такой деятельности
подлежат взысканию с государства. Деятельность предполагает самостоятельное



заключение лицом различных гражданских сделок. В результате он связан с
повышенным риском для подрядчика и третьих лиц. предприниматель несет
повышенную ответственность в отличие от других граждан, поскольку в
соответствии с действующим законодательством (статья 401 ГК РФ) лицо, не
выполнившее или не выполнившее обязательства при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от того,
виновен он или нет. Кредиторы могут также предъявлять претензии к
индивидуальному предпринимателю по обязательствам, не связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности (причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан или юридических лиц, взыскание алиментов и
т.).

Споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также между этими гражданами и юридическими лицами
разрешаются арбитражным судом, за исключением споров, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности гражданами. Споры между
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, которые не
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в
случае прекращения государственной регистрации рассматриваются судами общей
юрисдикции.

Законодатель также связывает право ведения бизнеса с моментом
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, что
необходимо даже в том случае, если коммерческая деятельность осуществляется
физическими лицами, использующими наемный труд. Это правило вытекает из
пункта 3 статьи 25 ГК РФ. Процедура регистрации индивидуального
предпринимателя намного проще, чем регистрация юридического лица. Для этого
необходимо подать заявление. После этого гражданин получает справку в
установленный законом срок.

Среди преимуществ индивидуальной предпринимательской деятельности Отметим
также менее сложное налогообложение и относительно простую процедуру
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности: заявление или
решение суда.

Под мелким хозяйством понимается также физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Поэтому
все льготы, предусмотренные законом, распространяются на осуществление
предпринимательской деятельности. К таким льготам относятся: льготное



кредитование, поддержка своей внешнеэкономической и информационной
деятельности, поддержка производства и технологий и т.

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, не имеют отдельного имущества, используемого для ведения
предпринимательской деятельности. В результате они остаются индивидами по
своему правовому статусу.

Таким образом, существует два типа правосубъектности индивидуального
предпринимателя:

1) правосубъектность в отношениях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, как физическое лицо.

2) правосубъектность бизнеса.

Соответственно, в первом случае индивидуальный предприниматель будет
обладать общей правоспособностью, а во втором - особой правоспособностью.
Особый характер дел правосубъектности вытекает из того, что в выданном
предпринимателю свидетельстве указываются конкретные виды деятельности,
которые он может осуществлять. Обратите внимание, что для некоторых видов
деятельности законом устанавливается обязательная лицензия, эта норма
ограничивает правоспособность предпринимателей. Но этот вывод не является
абсолютным. Согласно пункту 3 статьи 23 ГК РФ нормы ГК РФ, регулирующие
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями,
применяются соответственно к предпринимательской деятельности граждан, если
иное не предусмотрено законом и иными правовыми актами или по существу
отношений. Однако общая норма для физических лиц и коммерческих организаций
является универсальной правоспособностью.

Однако часто бывает трудно отличить коммерческую деятельность от обычной
деятельности гражданина в распоряжении имуществом для личных нужд, так как
первая может привести к убыткам в определенные периоды времени. Специфика
определения предпринимательской деятельности, содержащаяся в статье 2 ГК РФ,
не позволяет различать эти два вида деятельности, поскольку они вторичны.
Понятие самодостаточности при осуществлении предпринимательской
деятельности не дает четкого разграничения, а также признака риска от
указанной деятельности.

На мой взгляд, два критерия могут служить основой для дифференциации:



1) цель сделать профит;

2) деятельность предпринимателя должна осуществляться на профессиональной
основе, а также если у него есть опыт работы в сфере предпринимательства.

Прибыль - основная цель предпринимательской деятельности, но это не значит,
что это ее обязательный результат, поэтому отсутствие прибыли не может быть
основанием для признания деятельности как не предпринимательской. Акцент на
систематической прибыли может определяться характером волеизъявления и
заинтересованностью гражданина в получении прибыли от той или иной
деятельности. В этом случае вы должны рассмотреть: тип соглашения, которое
будет заключено; возможность использования объектов сделки только в
коммерческих целях определяется спецификой или количеством товаров,
выполненных работ или оказанных услуг; является ли договор публичным;
нарушены ли права потребителей и т.

Деятельность граждан осуществляется по гражданским договорам и заключена
ими. Такие договоры еще называют "экономическими", так как заключаются
индивидуальными предпринимателями с целью получения прибыли.

Таким образом, индивидуальный предприниматель может быть одной из сторон
следующих соглашений:

розничные продажи;

поставки-соответственно;

продавец или поставщик;

бытовой договор подрядчика;

аренда арендодателем или арендатором;

экспедитор - экспедитор;

Поручение поручителя;

доверительное управление имуществом-доверенным лицом;

Агентство-агент;

коммерческая концессия-правообладателем или пользователем;



простое партнерство, один из партнеров;

коммерческий или коммерческий кредит кредитором.

1.3 Прекращение деятельности, в качестве
индивидуального предпринимателя
Вести бизнес без образования юридического лица возможно не только
индивидуальным предпринимателям, но и их объединениям. Такое объединение
возможно только на основе простого соглашения о партнерстве. По простому
партнерскому соглашению два или более лица объединяют свои депозиты и
действуют вместе, не образуя юридического лица, для получения прибыли или
достижения другой цели.

Для того чтобы этот договор был действительным, одновременно должны
присутствовать три обязательных элемента:

единая цель;

подключение вкладов индивидуальных предпринимателей;

совместные мероприятия для достижения этой цели.

При осуществлении совместной деятельности каждый партнер имеет право
действовать от имени всех партнеров, если условия соглашения не
предусматривают других условий. При этом в отношениях с третьими лицами
право партнера совершать сделки от имени всех партнеров удостоверяется
доверенностью, выданной ему другими партнерами. Партнеры несут солидарную
ответственность за выполнение всех общих обязательств, независимо от причин их
возникновения. В этом случае, даже если лицо прекратило свое участие в
соглашении, но соглашение между другими партнерами не было расторгнуто, оно
несет ответственность перед третьими сторонами за общие обязательства,
возникшие в период его участия в соглашении.

В настоящее время наиболее популярным является осуществление
предпринимательской деятельности гражданами, не имеющими юридического
лица. Это связано со многими преимуществами индивидуального
предпринимательства по сравнению с другими формами хозяйственной
деятельности. Следует отметить, прежде всего, такое качество деятельности



частного предприятия, как его гибкость и мобильность. Индивидуальные
предприниматели обычно работают в узких сегментах рынка, что позволяет им
быстро реагировать на изменения спроса и быстро адаптироваться к новым
реалиям. Необходимое условие эффективной хозяйственной деятельности-умение
выявлять потребность и удовлетворять ее-больше присуще деятельности граждан
без образования юридического лица.

Многих начинающих предпринимателей привлекает и то, что организация
деятельности частных предприятий, как правило, не требует больших вложений
основного капитала. Кроме того, сочетание собственника и менеджера в одном
лице-индивидуального предпринимателя, не привлекая управленческий персонал,
создает возможность эффективного управления, минуя дополнительные затраты.
Индивидуальное предпринимательство является наиболее подходящей формой
коммерческой организации на начальном этапе.

Практически все предприниматели рано или поздно сталкиваются с проблемой
завершения предпринимательской деятельности без образования юридического
лица, вследствие потери интереса к этому предприятию или утраты коммерческой
деятельности.

Ликвидация предполагает прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя без передачи прав и обязанностей по наследству другим лицам.

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя может быть:

добровольный;

принудительный;

из-за невыполнения обязательств по перерегистрации.

Если предприниматель прекращает свою деятельность самостоятельно, он должен
будет подать в регистрационный орган заявление о государственной регистрации
прекращения деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ №
439 "Об утверждении форм и требований к регистрации документов, используемых
для регистрации юридических лиц, при этом он состоит из титульной части,
содержащей персональные данные предпринимателя, и квитанции
регистрационного органа о получении документов от предпринимателя. В нем
указывается количество листов заявления и документ об уплате государственной
пошлины, который предприниматель представил для государственной регистрации



прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Квитанция заполняется регистрационными органами в двух экземплярах. Одна
копия остается в регистрационном файле подрядчика, а вторая копия выдается
подрядчику (или отправляется по почте). В квитанции налоговый инспектор
указывает дату получения документов и ставит свою подпись.

Если гражданин подает заявление на бумаге, бланк заявления заполняется от руки
печатными буквами чернилами или синей или черной шариковой ручкой. Кроме
того, приложение может быть заполнено и напечатано с использованием
компьютерных технологий. В разделах или параграфах приложения, которые
подрядчик не заполняет, нужно поставить дефис. Заявление подписывается
заявителем в присутствии нотариуса, так как точность подписи должна быть
легализована.

Предприниматель может подать заявление и квитанцию об уплате
государственной пошлины в налоговую инспекцию по месту жительства лично или
отправить ее заказным письмом с заявленной стоимостью. Если заявитель
представил необходимые документы в налоговую инспекцию лично, налоговый
орган выдаст заявителю квитанцию в тот же день с указанием перечня документов
и даты получения. Если гражданин отправил документы по почте, квитанция
направляется налоговым органом в течение рабочего дня, следующего за днем
получения документов, по указанному заявителем адресу уведомления о сдаче.

В течение пяти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов
орган регистрации выдаст предпринимателю свидетельство о государственной
регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.

Регистрационный орган направит информацию usrip в налоговые органы по месту
жительства предпринимателя, внебюджетные фонды и статистические органы.
Исходя из этой информации, предприниматель будет снят с учета вместе с
властями.

Даже после того, как гражданин перестал заниматься коммерческой
деятельностью, НИФ, присвоенный при регистрации, остается при нем.

Если работодатель прекращает свою деятельность, он больше не нуждается в
сметных расходах. Поэтому они должны обратиться в банк, чтобы закрыть текущий
счет. Заявка оформляется в любом виде. На основании этого заявления банк
расторгает соглашение о банковском счете. В течение 10 дней с момента закрытия



текущего счета индивидуальный предприниматель обязан уведомить налоговый
орган о месте регистрации в письменной форме (пункт 2 статьи 23 НК РФ).

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица
самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц по
суммам доходов, полученных от такой деятельности. При этом они обязаны
представлять личные налоговые декларации. Поэтому независимо от результатов
предпринимательской деятельности необходимо подать декларацию в налоговую
инспекцию, то есть не важно, получил ли предприниматель доход или налоговая
база равна нулю (расходы превышают доход).

Если предприниматель прекратил свою деятельность до конца налогового
периода, он должен представить в налоговую инспекцию декларацию о
фактических доходах, полученных в текущем налоговом периоде, в течение пяти
дней со дня окончания этой деятельности. Если предприниматель не подает
налоговую декларацию в установленный законом срок, это послужит основанием
для судебного преследования за неспособность подать налоговую декларацию.

Необходимость надлежащей регистрации прекращения предпринимательской
деятельности подчеркивается и материалами судебной практики.

При ликвидации индивидуального предпринимателя необходимо подать заявление
о списании в негосударственные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования), для чего требуются
следующие документы: уведомление страхователю ПФ, уведомление страхователю
ФМС, страховое свидетельство ФСС.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИЗНАНИЯ ИП
БАНКРОТОМ.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Понятие банкротства в современном
российском праве
Банкротство-неизбежное следствие и необходимое условие развития современных
экономических отношений. Принимая это экономическое явление, как объективную
реальность, государство обязано организовать общественные отношения,



складывающиеся вокруг несостоятельности (банкротства), создать правовой
режим, способный обеспечить баланс, частных или публичных, интересов
различных субъектов, участвующих в процедуре банкротства. Понятно, что когда
должник неплатежеспособен и его имущества недостаточно для удовлетворения
требований кредиторов, гражданские и иные отношения не могут развиваться так,
как в нормальных условиях хозяйствования-решение проблем банкротства требует
изменения режима реализации субъективных прав.

Определяя государственную политику в области регулирования несостоятельности
(банкротства), государство исходит из существующих экономических и
политических реалий. В современной России институт банкротства сложился в
условиях становления рыночной экономики и формирования демократических
институтов. Поэтому в значительной степени правовое регулирование
конкурентных отношений определяется именно этими обстоятельствами. Однако,
несмотря на эти факторы, которые не кажутся столь благоприятными для
установления стандартов, видно, что российскому законодателю удалось за
сравнительно короткий срок создать достаточно совершенную и эффективную
национальную систему по международным стандартам регулирования процедуры
несостоятельности (банкротства). Нельзя не отметить постоянную положительную
тенденцию в регулировании конкурентных отношений. Правовые нормы,
образующие институт несостоятельности (банкротства), несомненно, стали более
совершенными, способными в большинстве случаев обеспечить достаточно
эффективное регулирование рассматриваемого вида отношений.

Однако эффективность правового регулирования зависит не только от правового и
технического совершенства правовых норм, составляющих правовой институт.
Реальная оценка существенной стороны института банкротства может быть дана
только на основе анализа судебной практики, поскольку совершенство правовых
норм во всей их полноте известно только в процессе правоприменения. Тем не
менее правовое регулирование несостоятельности не лишено существенных
недостатков, что вызывает справедливую критику. Самое критическое мнение о
существующих законах о несостоятельности (банкротстве) состоит в том, что они
являются не более чем средством перераспределения собственности и "ухода" от
долгов. В зависимости от своих целей и задач, порядка открытия конкурсного
производства, проведения конкурсного производства и их реализации,
современный институт несостоятельности (банкротства) нельзя назвать
инструментом перераспределения имущества. Правонарушения в случае
банкротства настолько разнообразны по своим формам и проявлениям, что вряд ли



можно привести исчерпывающий перечень. Эта правовая реальность является
результатом низкого уровня правосознания, одним из элементов, характеризующих
уровень развития правовой системы государства. Отрицание закона, а также
безнаказанность, которая позволяет нелегальным гражданам осуществлять
"серые" программы по так называемому переделу собственности, используя
институт банкротства, свидетельствуют о том, что пока, видимо, рано говорить о
создании в России реального правового государства.

Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве)
представляет собой сложную систему правовых норм, основой которой являются
положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти положения можно
разделить на три группы:

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, непосредственно
регулирующие вопросы несостоятельности индивидуальных предпринимателей
(статья 25) и юридических лиц (статья 65);

нормы ГК РФ, содержащие специальные указания по применению положений о
несостоятельности (банкротстве) - ст.;

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, которые непосредственно не
затрагивают отношения несостоятельности (банкротства), но являются
определяющими при решении проблем, возникающих в связи с
несостоятельностью (банкротством) юридических лиц.

Центральное место в системе правового регулирования несостоятельности
(банкротства) занимает федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ " О
несостоятельности (банкротстве)", целями которого являются исключение из
оборота неплатежеспособных субъектов и предоставление добросовестным
предпринимателям возможности улучшить свои дела под контролем Арбитражного
суда и кредиторов и вновь достичь финансовой устойчивости.

Анализ действующего законодательства о банкротстве позволил сформулировать
следующие основные положения:

Институт банкротства не может быть отнесен к одной отрасли права, так как он
представляет собой сложный правовой институт, объединяющий нормы различных
отраслей права. Законодательство о несостоятельности (банкротстве), которое
является сложным, находится на стыке публичного и частного права.



) Основной тенденцией развития законодательства о несостоятельности
(банкротстве) является его развитие по схеме: общее право - специальное право -
иные нормативные акты. Следует отметить, что законодательство о
несостоятельности (банкротстве) должно включать в себя не только акты
федерального уровня, но и акты субъектов Российской Федерации, принятые по
отдельным вопросам, учитывающие особенности экономического развития
отдельных субъектов Российской Федерации, специфику государственного
управления в субъектах Российской Федерации.;

) Одной из реформ современного законодательства о несостоятельности
(банкротстве) является внесение в него изменений и дополнений. В настоящее
время важен концептуальный подход. В связи с этим в литературе справедливо
отмечается, что "наиболее актуальной задачей совершенствования
законодательства о несостоятельности (банкротстве) является разработка единой
концепции реформирования, которая заключается в нахождении контуров
внесения изменений в рассматриваемое законодательство, четко обозначающих
цели, подлежащие достижению, и системные последствия соответствующих
изменений".

2.2 Понятие и признаки несостоятельности
(банкротства) индивидуального предпринимателя
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России в результате
экономических реформ, характеризуется падением производства во многих
отраслях промышленности, обнищанием определенной части населения, утратой
определенных идеалов и нарушением моральных устоев общества. Казалось бы,
курс реформ взят, но экономика остается нестабильной. Причиной этого является
наличие множества нормативных правовых актов, которые не имеют эффективного
механизма их реализации.

Стабильность экономики - это прежде всего нормальное функционирование
хозяйствующих субъектов, их способность быстро и гибко реагировать на
изменения в рыночной инфраструктуре. Любой, даже самый, казалось бы,
стабильный бизнес подвергается риску банкротства, не говоря уже об
индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют свою деятельность на
свой страх и риск. Что должен делать индивидуальный предприниматель, если он
по каким-то причинам стал неплатежеспособным? Что должны делать его



кредиторы? Стремление самих участников рынка сгладить ситуации, когда
невозможно произвести расчеты без внешнего вмешательства, часто
заканчивается мыслимыми и немыслимыми линчеваниями порочности и
жестокости кредиторов над несостоятельными должниками, а также столь же
неадекватными попытками последних избавиться от назойливых кредиторов.

Если в прежние времена закон о банкротстве был карательным и позорным,
позволявшим кредитору отрезать часть тела несостоятельного должника, то
теперь закон о несостоятельности направлен на максимально возможное
разрешение конфликта. Со временем стало ясно, что кредитор, избивший или
убивший должника или отрезавший часть его тела, не поправится, а неоплаченный
долг не перестанет быть таким. Постепенно законодательство качественно меняло
свои положения, смещая акцент на обеспеченность долговой собственностью и ее
реальную доходность в натуральном выражении. Предприниматель, потерявший
проданное имущество, чтобы погасить долги, но спасший свою жизнь и здоровье,
мог, наученный собственными ошибками, начать все сначала-наладить новый
бизнес.

Таким образом, институт банкротства необходим, прежде всего, для
восстановления рынка, так как неплатежеспособные субъекты исключаются из
гражданского оборота (в случае ликвидации), а также этот институт позволяет
ответственным субъектам предпринимательской деятельности (гражданам,
предпринимателям и юридическим лицам различных форм собственности)
реорганизовать свой бизнес и вновь достичь финансовой стабильности.

Выбранная мною тема наиболее актуальна в настоящее время, хотя в
дореволюционной России имелся огромный практический опыт решения этой
категории дел. Целью данной работы является определение понятия "банкротство
(неплатежеспособность) частного предпринимателя", его характеристики, порядок
рассмотрения, применяемый к обанкротившемуся индивидуальному
предпринимателю, и выявление пробелов в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве) индивидуального предпринимателя.

Банкротство индивидуального предпринимателя регулируется статьей 25 ГК РФ" о
несостоятельности( банкротстве) индивидуального предпринимателя "и
непосредственно"законом о банкротстве". Так, статья 25 ГК РФ посвящена
вопросам несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. В
нем предусмотрены условия, порядок и последствия признания индивидуального
предпринимателя несостоятельным (несостоятельным). Так, пункт 1 этой статьи



гласит: "индивидуальный предприниматель, который не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов, связанные с предпринимательской
деятельностью, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению
суда. С момента принятия такого решения его регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя становится недействительной."

Таким образом, основанием для признания индивидуального предпринимателя
является его несостоятельность, и только суд вправе вынести решение о
несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя, после чего
индивидуальный предприниматель испытывает такие неблагоприятные
последствия, как его исключение из гражданского обращения в качестве субъекта
хозяйствования.

Следует отметить, что ГК РФ не в полной мере регулирует неплатежеспособность
индивидуального предпринимателя, подлежащего признанию банкротом. На эти
вопросы отвечает закон РФ"о несостоятельности (банкротстве)". Таким образом, в
соответствии со статьей 2 Закона "несостоятельность (банкротство) -
неспособность должника, признанного хозяйственным судом или заявленного
должником, полностью удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) выполнить обязательство по уплате обязательных
платежей", причем такая несостоятельность должна длиться определенный срок,
для индивидуального предпринимателя по смыслу закона этот срок равен трем
месяцам со дня исполнения соответствующего обязательства.

Интересно, на мой взгляд, положение пункта 1 статьи 3 Закона " о банкротстве "со
ссылкой:" гражданин считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательство по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства не
выполнены им в течение трех месяцев со дня их исполнения и если сумма его
обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества."Именно
принцип неуплаты применяется к гражданину, который, к определенному
фактическому состоянию своего имущества, стоимость которого меньше суммы
подлежащих уплате счетов. Принцип неуплаты не применяется к гражданину-
индивидуальному предпринимателю, хотя в статье 3 Закона об этом прямо не
говорится, но из смысла закона и сущности правоотношений индивидуального
предпринимателя следует, что превышение обязательств по активам не означает,
что он не в состоянии выполнить.: "основанием для объявления индивидуального
предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) выполнить



обязательство по уплате обязательных платежей."

Таким образом, первым признаком признания индивидуального предпринимателя
несостоятельным является его неспособность удовлетворить требования
кредиторов или уплатить предусмотренные законом обязательные платежи в
течение трех месяцев. Во-вторых, хотя и с некоторыми оговорками, мы можем
назвать характеристику, хотя и не указанную как таковую в статье 3 закона, но
имеющую принципиальное значение при открытии производства по делу о
банкротстве. Эти кредиторы в целом, по крайней мере в 100 раз выше, чем
минимальная заработная плата. Это относится к требованиям, связанным с его
коммерческой деятельностью. Состав и размер денежных выплат определяются на
дату подачи заявления в Арбитражный суд. Следует отметить, что при
определении признаков банкротства учитываются не все денежные суммы. Так, из
кредиторской задолженности исключаются долги, связанные с ущербом жизни и
здоровью, обязательства по выплате алиментов, заработной платы и другие
обязательства, предусмотренные законом "о банкротстве". Заявленные требования
кредиторов удовлетворяются за счет имущества, принадлежащего
индивидуальному предпринимателю, которое может быть арестовано, в порядке
очередности.

Требования кредиторов удовлетворяются в следующем порядке:

во-первых, требования граждан, которым индивидуальный предприниматель несет
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, удовлетворяются путем
капитализации соответствующих временных выплат, а также требования о
взыскании алиментов;

во-вторых, производятся расчеты по выплате выходного пособия и вознаграждения
лицам, работающим по трудовому договору, в том числе по договору, а также по
выплате вознаграждения по соглашениям об авторском праве;

третьим приоритетом является удовлетворение требований кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества индивидуального
предпринимателя;

четвертым приоритетом является выполнение требований к обязательным
платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

в-пятых, расчеты производятся с другими кредиторами.



Требования к каждому движению удовлетворяются после того, как предыдущий
ход полностью удовлетворен. При наличии недостаточных средств на подаче в
Арбитражный суд они распределяются между кредиторами соответствующей
очереди пропорционально суммам их требований. После завершения расчетов с
кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом,
считается свободным исполнять оставшиеся обязательства, связанные с его
предпринимательской деятельностью, даже если они не были переданы в
Арбитражный суд. Иски по другим, не связанным с предпринимательской
деятельностью обязательствам, которые были предъявлены и учтены судом при
объявлении о банкротстве индивидуального предпринимателя, также считаются
погашенными независимо от того, были ли они фактически удовлетворены.
Единственными исключениями являются требования о компенсации ущерба жизни
и здоровью, а также другие личные претензии, которые остаются в силе,
независимо от того, были ли они поданы в ходе процедуры банкротства, если они
остаются неудовлетворенными.

Заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя может быть подано
должником, кредитором, налоговым и другими уполномоченными органами по
обязательным платежам.

В ситуации, когда индивидуальный предприниматель обанкротился, Арбитражный
суд обоснованно определяет, действительно ли должник не в состоянии выполнить
обязательства, связанные с предпринимательской деятельностью или другими
обязательствами. Однако закон "о банкротстве" не содержит нормы, которая прямо
предусматривает возможность подачи должником собственного заявления о
банкротстве только в том случае, если неисполненные им обязательства касаются
предпринимательской деятельности. В этой связи судебная практика по этому
вопросу неоднородна.

Так, в резолюции от 28 августа 2009 года n F08-4039/2009 в деле n A01 - в / 3530-
05-11, ФАС Северо-Кавказского округа установило, что возможность обращения
индивидуального предпринимателя в Хозяйственный суд о признании его
несостоятельным связана с наличием долгов по обязательствам, вытекающим из
ФАС Центрального округа, в своем решении по делу N А48-6206/2011 сделала
обратный вывод, подчеркнув, что в законе не указано, что требование должника
(индивидуального предпринимателя) должно быть подано только при наличии
задолженности по денежным обязательствам и обязательных платежей,
вытекающих из предпринимательской деятельности, и отклонил апелляцию ФНС
России на решение о введении следственной процедуры в отношении



индивидуального предпринимателя. В связи с наличием такой неопределенности в
судебной практике целесообразно внести в статью 215 закона "о банкротстве"
положение о том, что заявление о признании индивидуального предпринимателя
несостоятельным может быть подано должником - индивидуальный
предприниматель в случае невозможности удовлетворения требований
одновременно, даже в рамках действующего законодательства, наиболее
разумной представляется следующая позиция: если невыполненные обязательства
должника, имеющего правовой статус индивидуального предпринимателя, не
связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, то в отношении
этого должника не следует возбуждать процедуру банкротства. Если эти
обстоятельства устанавливаются после открытия производства по делу о
банкротстве, коммерческий суд должен вынести решение о прекращении
производства по делу о несостоятельности в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 57 Закона"о банкротстве".

Предприниматель объявляется банкротом, и его регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя становится недействительной с момента
вынесения хозяйственным судом решения о признании индивидуального
предпринимателя несостоятельным и открытии производства по делу о
банкротстве. Лицензии подрядчика аннулированы.

Дополнительный мотив для приостановления дела о банкротстве предусмотрен
для гражданина. Если гражданин приложил план погашения долга к заявлению о
признании его несостоятельным, при отсутствии возражений со стороны
кредиторов хозяйственный суд может утвердить план погашения долга и
приостановить производство по делу на срок до трех месяцев. План погашения
долга должен включать в себя срок его реализации, сумму денег, оставленную
должнику и членам его семьи на ежемесячной основе для обеспечения их
существования, а также сумму денег, которая должна ежемесячно направляться
для погашения требований кредиторов. Если в результате выполнения плана
погашения долга должником требования кредиторов погашены в полном объеме,
процедура банкротства прекращается. На основании заявления гражданина
хозяйственный суд может отложить рассмотрение дела о банкротстве не более
чем на месяц, чтобы гражданин мог произвести расчеты с кредиторами или прийти
к расчетному соглашению. При наличии информации об открытии наследства в
пользу гражданина хозяйственный суд вправе приостановить процедуру
банкротства до решения вопроса о судьбе наследства. Если платежеспособность
должника не восстановлена в установленные для этой цели сроки, хозяйственный



суд объявляет индивидуального предпринимателя банкротом и объявляет о
возбуждении производства по делу о банкротстве.

Индивидуальный предприниматель, объявленный банкротом, не может быть
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение одного
года со дня его объявления о банкротстве. Хозяйственный суд направляет копию
решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и открытии
производства по делу о банкротстве органу, который зарегистрировал гражданина
в качестве индивидуального предпринимателя, а также направляет решение всем
известным кредиторам.

По окончании процедуры банкротства банкрот теряет регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, и с этого момента все последующие споры
решаются в судах общей юрисдикции.

При изучении судебной практики был выявлен следующий пример: налоговая
инспекция Октябрьского района Иркутска подала иск к частному предпринимателю
И. А. Васильеву о ликвидации его предприятия как частного предпринимателя.
Поскольку статья 22 АПК РФ, определяющая компетенцию арбитражных судов, не
предоставила арбитражному суду права решать иски о ликвидации торговых точек
частного предпринимателя, которого истец ошибочно назвал обществом, суд
отклонил дело, в обосновании решения также справедливо подчеркнул:
"законодательство и, в частности, закон о банкротстве физических лиц"., статья 23
ГК РФ гарантирует гражданину право заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Статус
предпринимателя как гражданина может быть утрачен, если они представляют
свидетельство о государственной регистрации предпринимателя в орган
регистрации или если они признаны несостоятельными (банкротами)
хозяйственным судом в соответствии со статьей 25 ГК РФ."

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы:

для того чтобы иметь возможность инициировать процедуру банкротства,
недостаточно зарегистрировать гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя, необходимо, чтобы он систематически осуществлял
деятельность, направленную на получение прибыли на свой страх и риск;

для оценки признаков банкротства индивидуального предпринимателя необходимо
применять критерий несостоятельности, в отличие от критерия несостоятельности,



применяемого к гражданам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями;

если индивидуальный предприниматель обанкротился, непогашенные
обязательства должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. В то
же время желательно внести изменения в действующее законодательство с целью
создания единообразной судебной практики;

погашение обязательств, связанных с коммерческой деятельностью должника, и
удержание личных обязательств, если они не были заявлены в ходе конкурсного
производства, обусловлены рискованным характером коммерческой деятельности;

если основное требование кредитора, не связанное с предпринимательской
деятельностью, не было погашено в ходе дела о банкротстве, субсидиарное
обязательство также остается в силе.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что предпринимательская деятельность граждан
играет огромную роль в нашей жизни, поскольку индивидуальные
предприниматели ближе всего к рыночному спросу. Работая непосредственно с
потребителями и поставщиками, они способны быстро реагировать на малейшие
колебания рынка. Производя в небольших масштабах, они могут быстро перейти к
производству более конкурентоспособной продукции. Эффективность и гибкость-
важнейшие преимущества индивидуальной формы предпринимательской
деятельности.

Положительной особенностью предусмотренной законодательством РФ формы
организации предпринимательской деятельности без образования юридического
лица является также простая и короткая процедура регистрации, упрощенная
форма учета хозяйственных результатов и значительно сниженных налогов по
отношению к юридическим лицам.

Неприятной особенностью является неограниченная ответственность
индивидуального предпринимателя за взятые на себя обязательства. Эта
ответственность распространяется на все его личное имущество, которое может
быть законно взыскано судом.



При оценке всех плюсов и минусов индивидуальной предпринимательской
деятельности без образования юридического лица ее следует признать наиболее
подходящей формой организации предпринимательской деятельности на
начальном этапе.

Однако, подведя итоги исследования, можно предложить некоторые рекомендации
по совершенствованию правового регулирования предпринимательской
деятельности граждан:

необходимо принять отдельный закон, который придал бы большую специфику
правовому статусу индивидуальных предпринимателей и условиям их
хозяйственной деятельности. В частности, необходимо уточнить вопрос об
условиях занятости частных предпринимателей и комплекс проблем, связанных с
трудовыми отношениями;

необходимо рационализировать систему налогообложения частных
предпринимателей без юридического лица, чтобы максимально упростить ее.
Можно, например, предложить выбрать валовую маржу в качестве единственного
объекта налогообложения и ввести общероссийские ставки налога по видам
деятельности.

Гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, за исключением имущества, которое в соответствии с законом не
может быть изъято.

Индивидуальный предприниматель, не способный удовлетворить требования
кредиторов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
может быть признан несостоятельным (банкротом) решением суда. С момента
принятия этого решения его регистрация как индивидуального предприятия
становится недействительной.

Основания и порядок признания индивидуального предпринимателя банкротом или
признания его банкротом судом устанавливаются законодательством о
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