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ВВЕДЕНИЕ
Общественные отношения в предпринимательской деятельности регулируются
различными отраслями права: конституционным, международным, гражданским,
административным, трудовым, финансовым, экологическим, земельным и другими.
Совокупность таких норм, имеющих отношение к регулированию
предпринимательства, обычно объединяют одним определением
«предпринимательское право».

В соответствии со ст.34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное
использование своих споспобностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности. Также важнейшую
экономическую гарантию предпринимательской деятельности закрепляют ст.35, 36
Конституции РФ. И все же основная роль в регулировании предпринимательства
относится к нормам гражданского и административного права. Гражданским
правом определяется правовое положение индивидуальных преапшдпринимателей
и юридических лиц в имущественном обороте, регулируются договорные
отношения и отношения собственности. Административным правом
устанавливается порядок государственной регистрации субъектов
предпринимательства, порядок лицензировппания отдельных видов
предпринимательской деятельности и т.д.

Цель работы – проанализировать предмет и сущность предпринимательского права
в РФ с юридической точки зрения.

Решим следующие задачи:

- рассмотрим понятие предпринимательского права РФ;

- выявим предмет и метпод предпринпимательского права РФ;

-проанализируем механизм правового регулирования предпринимательской
деятельности в РФ.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ
Понятие "предприниматеапльское право" мы рассмотрим в следующих значениях:
как отрасль права, отрасль законодательства. Рассмотрим эти аспекты.

1.1. Предпринимательское право как отрасль
права
Отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих
однородные общапрественные отношения. В научной и учебной литературе
представлены различные формулировки понятия предпринимательского пракавва
как отрасли. Общее представление сводится к тому, что предпринимательское
право - совокупность норм по регулированию осуществлепния и оргаапнизации
хозяйственной деятельности (1).

Для более детального рассмваотрения понятия предпринимательского права стоит
рассмотреть его предмет, т.е. совокупность общественных отношений,
регулируемых данщлорной отраслью права. Данные общественные отношения
можно распределить на несколько групп.

1. Основной группой выступают предприапвнимательские отношения, т.е.
отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской
деятельности хозяйствуювапщими субъектами. Эта группа общественных
отношений отличается следующими существенными признаками. Во-первых,
предпринимапртельскую деятельность ведут равноправные самостояаптельные
субъекты, которые свободно выходят на рынок, производя товары, вкаыполняя
работы, оказывая услуги. Между такими субъектами складываются отношения,
которые в науке предпринимательского (раньше названноавпго хозяйственным)
права называют горизонтальными, в отличие от вертикальных, оснощшорванных
на власти и подчинении. Данная груапппа общеапственных отношений является
основной, так как в процессе

--------------------------------



(1) Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М., 2003. С.
14.

осуществления предпринпримательской деятельности достигается главная цель –
это получение прикпбыли. Направленность на получение прибыли указывает на
коммерч6ноеский и товарно-денежный характер предприниматваельских
отношений. Первая группа обществевпнных отношений, составляющих предмет
предприсмитнимательского права - это коммерческие, товарно-денеавжные
отношения между равноправными субъектами, ведущими предпринимательскую
деятельность.

2. Вторая группа включает в себя отношения органипвапзационного характера, не
имеющие цели извлечения прибыли. Данные отношения рождаются при
осущеавствлении деятельности по созданию, реорганизации и ликвидавпации
организаций, предчсмипринимательских объединений, получению сертификатов и
так далее. Условия для предпринимательства создает и деятельность ряда
некоммерческих организаций, таких, как учреждения, объединения и прочие.
Деятельность товарных и фондовых бирж, целью котоапрых является
формирование рынка, также регулируется нормами предпринимаглтельского
права, а создающиеся при осуществлении этой деятельности отношения
включаются в предмет этой отрасли. Деятельность бирж не всегда наваосит
коммеаапрческий характер, что предопределило установленные
законодательством возможности их создания в форме как коммерчуцкеских, так и
некоммерческих организаций (1).

3. Третью группу отношений, входящих в предмет предпринимательского права,
составляют отношения, возникающие в процессе государственного регулирования
предпринимательства. Эти отношения не характеризуются равенством статуса
участзщорников. Они находятся в состоянии подчинения, а сами отношения
представляются как вертикальные.

4.В предмет предприниуцкмательского права включается и четвертая группа
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(1) Например, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
фондовые биржи могут функционировать как акционерные общества или
некоммерческие партнерства.



общественных отношений. В данном случае речь идет о внутрихозяйственных
отношениях. Субмиъектами таких отношений являются различные структурные
подразделения организаций, взаимодействующие и между собой, и с организацией
в целом.

В структуре данных отношений выделяются отношения внутрикорпоративные и
членские (1).

Рассмотрев группы общественных отношений, составляющих предмет
предпринимательского права, создается вывод, что все они имеют общее начало,
складываются в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Отрасли права разграничиваются и по предмету, и по методу правового
регулирования. Под методом правового регулирования, применяемым в отрасли
права, понимается совокупность приемов и способов воздействия на отношения,
регулируемые данной отраслью.

Каждая отрасль предполагает специфичные юридические средства воздействия на
определенный вид общественных отношений. В ряде случаев отрасли права
регууцклируют и типичные для них общественные отношения и отношения,
связанные с ниммили. Метод правового регулирования включает юридиуцкческие
средства, характерные и для данной отрасли, и для других отраслей права. В
сложных отраслях, к которым относится предприниматукельское право, обычно
используется не один, а несколько методов правового регулирования.

В общетеоретичукеском плане метод прав тьбового регулирования общественных
отношений определяется с учетом следующих компонентов:

- порядок установления прав и юридических обязанностей;
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(1) См.: Отнюкова Г.Д. К вопросу о содержании курса предпринимательского права
// Предпринимательское право. 2005. N 2.

- степень определенности предоставленных прав и автономности действий их
субъектов;

- подбор юридических фактов, влекущих правоотношения;



- характер правового положения сторон в правоотношениях, в которых
реализуются нормы, а также распнлгрлолределение прав и обязанностей между
субъектами;

- пути и средства обеспечения субъективных прав.

Исходя из специфики предмета предпринимательского права законодательство в
некоторых случаукях предусмрбль,Жатривает установление прав и обязанностей в
силу заключенного договора, в других случаях - в связи с актом применения права
(предписание антимонопольного органа), в третьем случае права и обязаныканости
прямо вытекают из закона (обязательная государственная регистрация). Нормы
предпринимательского права предоставляют возможность самостоятельно решать
вопрос об объеме прав и обязанностей (диспозитивные нормы), могут носить
рекомендательный характер, а могут исчерпывающе определить объем
субъективного права или обязанности (имавперативные нормы). Субъекты
предпринимательских правоотвамношений могут находиться в равноправном или
подвластном положении (горизгеглоонтальные отношения между
предпринимателями и вертикальные отношения между предпринимателями и
государством). Защита прав и применение санкций при невыполнении
обязанностей могут осущестукевляться разными средствами - гражданско-
правовыми, адмиуканистративными, уголовными и в различном порядке.

Предмет и метод правового регулированукеия являются квалифицирующими
признаккуеами деления систеешщдлмы права на отрасли. Именно по предмету и
методу отрасли отграничиваются одна от другой, и именно наличие
самоставоятельного предмета и специфического метода дает возможность
говорить об отдельеной отрасли.

Следует отметить то, что вопрос о предукепринимательском праве, как
самостоятельной отрасли права, является по большей части дискуссионным. Спор о
разгранвапичении отраслей права становится традиционным для российского
правоведеукения и носит теоретический, а не прикладной характер.
Представители взглядов на предпруквапринимательское (хозяйственное) право,
как на самостоукеятельную отрасль, занимая особую философскую позицию,
считают, что входящие в ее предмет отношения должны регулкавироваться одной
отраслью права. Последовательно позиция самркерростоятельности отраукесли
прукеедпринимательского (ранее - хозяйственного) права отражена в работах В.В.
Лаптева (1), В.К. Мамутова (2), В.С. Мартемьянова (3).



Иную противополошджную позавицию отстаивукеают некоторые представители
цивилиукестики, отриавцая возможность рассмотрения предпринимательского
права в качестве отрасли права.Такая точка зрения представлена в работах Е.А.
Суханова (4), В.П. Мозолина (5). Дуализм рассматривает предпринимательские
отношения с позицкеий гражданского и админикукееонннрстративного права,
полагая, что горизкуеуонтальные отношения равноправных субъектов в сфере
товарно-денежнкеого оборота должны регулироваться гражданскепкрким
аправом, а веравтикекальные отношения – административным правом
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(1) Лаптев В.В. Хозяйственное право - право предпринимательской деятельности //
Государство и право. 1993. N 1; Он же. Введение в предпринимательское право. М.,
1994; Он же. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997; Он же.
Субъекты предпринимательского права. М., 2003.

(2) Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. Киев, 2002.

(3) Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: Учебник. М., 1994. Т. 1.

(4) Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1998. Т. 1.

(5) Гражданское право: Учебник / Под ред. В.П. Мозолина, А.И. Масляева. М., 2003.
Т. 1.

и нормами примыкукеающих к нему отраслей (финансовым, налоговым и другими).

Представление о предпринимательском праве как отрасли права высказала О.М.
Олейник, отмечая, что прекпадпринимательское (хозяйственное) право можно
рассматривать в широком и узком смыслах слова. "В широком смысле оно
понимается как регулятор поведения, существующий в сложном сочетании разных
факшдол.торов. В узком смысле предпринимательское право
рассматрикуепувается как отрасль права второго уровня, сочетающая в себе
признаки и методы базовых отраслей. Данное решение вопроса о признании или
непризнании предпринимательского (хозяйственного) права самостоятельуеной
отраслью является, с точки зрения практического применения, тольролдко лишь
предпосылкой исследования в целях усиления регулятивного потенциала данной
отрасли" (1).

Высказываются мнения и о комплексности данной отрасли, так как ее нормы
призваны урегулировать разнородные отношения. О комплексном характере



предпринимательского права говорят Е.П. Губин и П.Г. Лахно, замечая, что
"предприниматевапрльские отношения имеют сложное содержание и структуру"
(2). Взгляда на предпринимательское право как комплексную отрасль
придержуеивается В.С. Белых, который пишет, что "предпринимательское
(хозяйственное) право представляет собой в нашем понимании комплекщшгрсное
образование, сочетающее публично-правовые и частноправовые начала".
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(1) Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник / Под ред. О.М. Олейник.
М., 1999. Т. 1. С. 33.

(2) Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Е.П.
Губина, П.Г. Лахно. М., 2003. С. 43.

2. ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

2.1. Виды и назначения предпринимательства в РФ
Предпринимательство как форма для извлечения прибыли, предполагает:

- осуществление произвоитдительных функций, то есть производство товаров,
оказание услуг и так далее;

- осуществление посреднических функций, то есть оказание услуг, продвижение
товара от непосредственного производителя данного товара его потребителю. По
видам и науезначению предпринимательскую деятельность подразделяют на:

- производствеуенное предпринимательство;

- коммерческое предпринимательство;

- финансовое предпринимательство;

- консультативное предпринимательство.

Производственное предпрмролинимательство является основным видом
предпринимательства, поскольку здесь осуществляется производство продукции,
товаров, работ, оказание услуг. Правда при переходе к рыночной экономике



данная сфера претерпела огромные негативные изменения: хозяйственные связи
распалипсь, материально-техническое обеспечение нарушилось, сбыт продукции
спал, финансовое положение предприятий ухудшилось.

Коммерческое предпринимазщапшотельство характеризуется тем, что в нем
определяющую роль играют товарно-денежные и торгово-обменные отношения.
Основу данного предпринимательства составляют операции и сделки по купле-
продаже, то есть перепродаже товаров и услуг (1).

Коммерческое предпринимателдюьство ориентированно преимущественно на
оптовую коммерчролескую деятельность, розничную
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(1) Горфинкель В.Я.// Предпринимательство/2000. С.33.

коммерческую деятельность, в том числе посредническую. Коммаперция
способствует совершению сделок купли-продажи, подряда, развивает арендную и
лизинговую операции, сбытовую и произеводительную кооперации, оказывает
различного вида бизнес-услуги.

Финансовое предприхльбнимательство – специализированная область
предпринимательской деятельнкеости, особенностью которой является то, что
предметом купли-продажи являются ценные бумаги (акции, облигации и так
далее), валютные ценности и наапциональные деньги (российский рубль). Для
формирования финансового кредитного предпринимательства образуется система
организаций – это коммерческие банки, финансово-кредитные компании (фирмы),
фондовые, валютные биржи, а также иные специализированные организации.
Технология финансовой предпринимательской сделки аналогична коммерческой с
той лишь разницей, что товмилдаром являются финансовые активы. В
соответекствии с законодатекельными актами предпринимательская деятельность
на рынке ценных бумаг должна осуществляться только профессиональными
участниками (1).

Консультативное предпринимательство (консалтинг) – предпринимательская
деятельность, сущность которой составляет консультирование производителей,
продавцов, покупателей из круга юридических и экономических вопросов
(финансы, создание и регистрация фирм, внешнеэкономические связи,
исследование и прогнозирование товаров, ценных бумаг, инноваций), а также
подготовка документов, необходимых при создании новых организаций и фирм.



Консалтинговые услуги осуществляются в форме устных разовых советов. Чаще
всего они предоставляются в виде консалтинговых проектов и включают в себя
следующие основные этапы: выявление проблем (диагностика), разработка
решений, проекта, осуществление решений, проекта. Заключительный этап
занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда контакты с

-------------------------------

(1) Горфинкель В.Я.// Предпринимательство/2000. С.34.

клиентами могут быть и многолетними.

2.2. Предпринимательство по формам
собственности
Имущество прекпртдприятия бывает частным, государственным, муниципальным, а
также находиться в собственности общественных объединений (организаций).
Частная собственность – форма собственности, которая подразумевает
защищенное законом право физического или юридического лица, либо их группы
на предмет собственности (1).

В соответствии с действующим законодательством физическое лицо вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам. Оно не
должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. Гражданин
вправлорпме отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
передавать право владения, пользования и распоряжения, оставаясь
собственником, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распорорсмряжаться им иными способами.

Частное присвоение имеет два вида, существенно различающиеся между собой:

- собственность на средства производства человека, который трудится сам;

- собственность на вещественные условия производства лица, применяющего
чужой труд.

Первый вид имеют ккрестьяне, ремесленники и другие люди, живущие своим
трудом. Все плоды его хозяйствования достаются ему же. Тем самым



обеспечивается полная свобода труженика от каких-либо форм угнетения и
порабощения о стороены других людей. Второй вид имеют лица, владеющие
сравнительно большими хозяйствами с применением труда

-------------------------------

(1) Бусыгин А.//Предпринимательство: основной курс./,-М., 2001. С.64

многих работников. В данном вукеиде средства производства попадают в руки
немногих лиц, а значительная часть общества отчуждена от этих благ.
Использование частной собственности являлииется одним из основных элементов
смешанной экономической системы. Большая часть капитала находится в частном
владении.

Частная собственность имеет разновидности:

1. Индивидуальная или семейная собственность – это когда право контроля
объекта собственности находится у одного человека или же у семьи. В
соответствии с этой формой строятся фермерские хозяйства, небольшие магазины,
мастерские, кафе и так далее. Данную собственность можно назвать
необъединлорпроенной частной собственностью.

2. Паевая собственность - частная собственность, в которой право
непосредственного контроля объекта принадлежит группе субъектов,
договаривающихся о способе управления им. Эти субъекты называются
совладельцами или пайщиками – каждому из них причитается определенная доля
(пай) объекта собственности. Величина такого пая устанавливается в денежном
эквиваукаптленте. На данной фуеорме собственности строится множество
современных предприятий, поскольку она имеет финансовые и некоторые другие
преимущества.

3.Акционерная собственнпрдость является также паевой собственностью. Тем не
менее имеет важные отличия, поэтому ее можно рассматривать отдельно от
паевой. Акционер – это тот, кто внес определенный пай в капитал предприятия и
взамен получил титул собственности: ценную бумагу – акцию. Акцкеионерная
собственность е может быть физически разделена, продажа или приобркпетение
части собственности может происходить только путем отчуждения
соответствующих акций.



4.Собственность общественных оукеурганизаций – это собственность групп людей,
объединенных в какие-льбтибо общественные организации: политические
паркапитии, профессиональные союзы, союзы воинов-интернационалистов и так
далее. Здесь не устанавливаются индивидуальные доли в объекте собственности,
которые могли бы принадлежать членам этих организаций.

Государственной собсьбтвенностью в Российской Федерации является имущество,
принадлежащее ей на праве собственности (федеральная собственность), и
имущество, принлоадлежащее на праве собственности субъектам Российской
Федерации – республикам, краям, областям, автономным округам (собственность
субъекта Российской Федерации). Земля и другие природные ресурсы, не
находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных
образований, являются государственной собственностью (1).

Имущество, находящееся в государственной в государственной собственности,
значится за государственными предприятиями и учреждениями во владение,
пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ ст.294, 296.

Средства бюджета и иное государственное имущество, не значащееся за
государственными предприязлотиями и учреждениями, составляют
государственную казну Российской Федерацолджии, казну республики в составе
Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа. Объектами, которые составляют основу
национального богатства страны, являются: ресурсы континентального шельфа,
территориальных вод и морской экономической зоны Российской Федерации,
охранрояемые или особым образом используемые природные объекты
(заповедники, в том числе биосферные, национальные природные парки, курорты,
заказники, имеющие общереспубликанское значение), объекты историко-
культурного и природного наследия, художественные ценности, учреждения
культуры общероссийского значения, расположенные на территории Российской
Федерации.

-------------------------------

(1) Гомола А.И.// Гражданское право: Учебник.- 10-е изд., стер./-М.:Издательский
центр «Академия», 2012.С.179

Объекты, необходимые для функционирования федеральных органов власти и
управления и решитения общероссийских задач:



- Государственная казна Российской Федерации (средства республиканского
бюджета Российсролкой Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
фонда социального страхования и других государственных внебюджетных фондов
Россиукйской Федерации, Центрального банка Российской Февавпидерации,
золотой запас, алмазный и валютный фонды).

- Имущество вооруженных сил, железнодорожных, пограничных и внутренних
войск, органов безопасности, органов внутренних дел Российской

Федерации и других учреждений, финансирование которых осуществляется из
республиканского бюджета Российской Федерации, в том числе расположенных на
территории Российской Федерации учреждений, финансировавшихся из
государственного бюджета СССР.

- Высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, предприятия
и другие объекмролдты Российской Академии наук, отраслевых академий наук,
Министерства образования Российской Федерации, Министерства науки и
техунической полиолтики Российской Федерации, Министерства
здравоохраненавпия Российской Федерации, государственных научных центров.

- Предприятия и объекты геологической, картографо-геодезической,
гидрометеорологической службы, контроля за состоянием и охраны окружающей
природной среды и природных ресурсов.

- Предприятия и учреждения санитарно-эпидемиологической и ветеринарной
службы, службы защиты растений.

- Предпррошщиятия патентной службы, стандартизации и метрологии,
машиноиспытательные станции и полигоны.

- Предприятия исправительно-трудовых учреждений и лечебно-трудовых
профилакториев Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Объекты оборовамнного првоизводства:

- Все предприятия, производящпролие системы и элементы вооружения,
взрывчатые и отравляющие вещвамества, расщепляющиеся и радиоактивные
материалы, ракетные носители, космические и летательные аппараты, военное
снаряжение, предприятия и объекты, обеспечивающие обслуживание, запуск и
сопровождение комиролсмических аппаратов, осуществляющие НИР и ОКР в
указанных областях - независимо от доли военных заказов.



- Защищенные рабочие помещения запасных пунктов управления всех органов
государственной влвмасти и управления, а также объекты связи и инженерной
инфраструктуры, предназначенные для использования в особый период.

Объекты отраслей, которые обеспечивают жизнедеятельность народного
хозяйства России в целом, а также развитие иных отраслей народного хозяйства:

- предприятия добывающей промыщлшленности, кроме добычи местного сырья
(определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- предприятия топливно-энергетического комплекса;

- предприятия и объекты электроэнергетики;

- предприятия и объекты отршораслей железнодоровсжного, воздушного и
трубопроводного транспорта, речного и морского флота, предприятия
газификации, федеральные автомобарильнвые дороги общего пользования и
обслуживающие их организации;

- предприятия связи, телевизионные и радиопередающие центры;

- государственные племенные и конные заводы, совхозы, селекционно-гибридные
центры, государственные семенные инспекции и лаборатории по сортоиспытанию
сельскохозяйсвсвтвенных культур, сортоиспытательные станции и участки,
предпзщоптриятия и хозяйства по производству ценных и анадромных видов рыб,
серпентарии.

А также другие объекты: предприятия фармацевтической промышленности,
промышленности медико-биологических препаратов, предприятия и организации
по производству спиртовойс и ликероводочной продукции, управление
государственной собственностью осуществляется в соответствии с Гражданским
кодеквссом и другими законодавноротельными актами, регулирующими
имущественные отношения в Российсмоской Федерации. Российское государство
по отношению к государственной собственности в целом относится как
собственник-пользователь.

Государственная собственность имеет важнейшую роль в государстве,
обеспечении экономической стабикерльности, позволяет выполнять свои
социальные функции:



1) государственная собственность имеет материальные предпосылки для
обеспечения устойчивого воспроукаизводства общественного капитала, поскольку
государству принадлежат отрасли и сферы экономики, имеющие
общенациональное значение, ключеенгодвые отрасли производственной
инфраструктуры.

2) государственная собственность позволяет государству быть самостоятельным
элементом в экономических правоотношениях с другими субъектами
собственности внутри страны и за раубежом, является гарантом многих
международных и внутренних договоров и соглашений, межгосударственного
залогового права;

3) государственная собствкенгенность обеспечивает функционирование
капиталоемких отраслей, производств и с мифер экономики, которые имеют
высокий уровень обобществления и требуюуавмщих капиталовложений, которые
не под силу частному капиталу (космическая промышленность, современная
информационная связь, экономеангическая безопасность и т.д.);

4) государство создает благоприуваятные условия для развития частного
предпринимательства, принимая на себя долю издержек в тех сферах
деятельности, которые не выгодны поспроледнему.

5) государственная собственность обеспиечивает функционирование
некоммерческой социальной сферы и производство общественных благ,
национальную безопасность;

6) государственная собстапровенность позволяет сглаживать удары кризисов,
мобилизуя ресурсы на быстрейший выход из них путем снижения налогообложения
и использования государственных резервных фондов, осуществляя интервенцию
закупок товара, помогая ускорять освоение высших технологий, национализируя
собственность обанкротившихся предприятий.

Муниципальная собственность - это имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и селмрольским поселениям, а также другим
муниципальным образованиям (1).

Муниципальная собственность является самостоятельной формой собственности. В
ее состав входят средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные
фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные
земли и другие прирозщордные ресурсы, находящиеся в муниципальной



собственности, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки,
муниципачспролльный жилищный фонд и нежилые помещения, муницивпальные
учруаеждения и другое имущество (2).

Различия муниципальной собственности и государственной в научной литературе
проводятся согласнво следувющим основваниям:
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(1)  Гомола А.И.,// Гражданское право: Учебник./ 2012 С. 180.

(2) Воронин А.Г., Лапин В.А.// Основы управления муниципальным хозяйством :
Уч.пос./ - М.: Дело, 2008. - С.89.

- по субъектам. Субъектом государственной собственности является народ РФ и
органы государственитной власти, а субъектом муниципальной собственности-
население мунзщшориципального образования и органы местного самоуправления,
не входящие в систему органов государственной власти;

- по объектам. Объектом права государственной собственности может быть любое
имущество, а объектом мунвавиципальной собственности - любое имущество, что
может находиться только в государственной собственности.

- по основаниям приобретения и прекращения права собственности. Некоторые
основания приобмиретения права государственной собственности не могут быть
основаниями приобретироления права муниципальной собственности (например,
национализация или международный договор).

- по содержанию. Права собственника муниципальной собственности могут быть
ограничены, например, это относится к праву распоряжения (право распоряжения
государственными дотациями, входящими в местный бюджет, ограничено
государственными органами).

Согласно ст. 29 закона «Об общих приуванципах организации местного
самоуправления в РФ» органы местного саапролмоуправления управляют
муниципальной собственностью. «Права собственника в отношении имущества,
входящего в состав муниципалиольной собственности, от имени муниципального
образования осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях,



предусмотреувнных законами субъектов РФ и уставами муниципальных
образований, население непосредственно» (1).

-------------------------------

 (1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»: Принят 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ//
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст.3822.

Статьи 48 и 125 Гражданского кодекса РФ установили, что органы местного
самоуправления являдлпмуаются юридиукаческими лицами и действуют от своего
имени самостоятельно. Приобретенсмролие, осуществление имущественных и
личных неимущественных прав и обязанностей от имени муниципальных
образований возлагается только на органы местного самоуправления. Для
населения таких прав и обязанностей не предусмотрено ни в Конституции ни в ГК
РФ. Но при этом собуамственником остается все население муниципального
образования.

Органы местного самоуправвегпления могут передавать объекты муниципальной
собственности как во временное, так и постоянное пользование физическим и
юридическим лицам на возмездной или безвозмездной основе, сдавать их в аренду,
отчуждать. В том случае, если на территории муниципальных образований
имеются незадействовуваанные в местном хозяйственном обороте объекты, то они
могут сдавдлоьитать их в аренду или продлрбоьбавать в целях пополнения
доходной части бюджета (1).

Право муниципальной собствагнгленности прекращается в случае гибели или
уничтожения имущества; при отчуждении имущества другим лицам, также при
приватизации; в порядке разграничения муниципальной собственности; путем
обращения взыскания на имущество по обязательствам муниципального
образования в порядке, предусмотренном законами РФ или договором; также по
другим основаниям, предусмотренным законами РФ, право муниципальной
собственности, о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предпрпроьиуваятий, учреждений, об осуществлении контроля за
эффективностью исапьтпользования и сохранностью муниципальной
собственности и многое другое.

-------------------------------



(1) Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и
четвертая. // М.: Омега-Л. 2008. 665 с.

Установление порядка управлеавния и распоряжения муниципальной
собственностью является компетенцлддией представительных органов местного
самоуправления.

Приватизация муниципальной собственности является одним из важных
элементов, которые обеспечивают укреплавение экономической основы местного
самоуправления в услоролвиях рыночной экономики. Пункт 4 статьи 29
Федерального закона «Об общих принрлципах организации местного
самоуправления в РФ» говорит о том, что порядок и условия приватизации
муниципальной собственности определяются насролделением непосредственно
или представительными органами муницуавципального образования. Доходы от
приватизации муниципальной собственлоности полностью поступают в местный
бюджет.

2.3 Предпринимательство по количеству
собственников
Индивидуальный предпринимацавтель - это физическое лицо, которое ведёт дело
от своего имени, самостоятельно принимает хозяйственные решения.
Индивидуальный предприниматель несёт полную ответственность за результаты
своей деятельности. Это говыачорит о том, что в случае образования долга
предприниматель расплачивается своим собственным имуществом. В компенсацию
за долги имущество индивидуального предпринимателя может быть
конфисковано. Индивидуалавьный предприниматель – это может быть владелец
садового или сельскохозяйственного участка, занимающийся производством
овощей и фруктов для продажи, мелкий торговец- владелец кондитерской или
зелёной лавки, юрист, оказывающий юридические услуги и так далее. Он может
заниматься также ремонтом автотранспорта, различной бытовой техники,
оказывать парикмахерские или ветеринарные и иные виду услуг, содержать
ресторан, кафе или закусочную.

-------------------------------(1)Основы предпринимательского дела: Учебник. 2-е изд.,
перераб. И доп./под ред. Осипова Ю.М., Смирновой Е.Е. М.: Издательство БЕК, 1996.
С. 20.



Индивидуальный предприбьжлниматель работает сам на себя, он имеет право
нанимать работников со стороны, заключая с каждым из них гражданско-правовой
договор или трудовой договор, в соответствии с условиями данного договора либо
согласно актролу выполненных работ осуществлять оплату труда.

Индивидуальный предприниматель может использовать в предпринимательской
деятельности собственное имущество, а также имущество других лиц по договору.
Он может взять деньги в кредит у банков, других организаций или частных лиц.
Индивидуальный предприниматель самостоятельно распределяет прибыль от
своей деятельармоности, оставшуюся после уплаты обязательного подоходного
налога. В случае смерти индивидуального предпринимателя его права и
обязанности переходят к его наследникам - правопреемникам. Если к
индивидуальному предпринимателю применены меры, затрагивающие его
интересы, он имеет право обжаловать действия органов, допустивших ущемление
его прав. Индивпролидуальная предпринимательская деятельность прекращается
по решению индивидуального предпринимателя или суда. Суд вправе прекратить
индивидуальную деятельность в случае признания предпринимателя банкротом
или нарушителем действующего законодательства.

В соответствии с российским зпнпшаконодательством каждое физическое лицо
вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Предприниматель отвечает по обстоятельствам, отвечающим всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в
соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Индивидуальный
предприниматель, который не в состояролнии удовлетворить требования
кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности,
может быть признан банкротом по решению суда. С момента вынесения такого
решения регистрация данного гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя прекуккапращается.

Коллективное предпринимательство. В конце XX в. коллективные формы
предпринимательства заняли главенствующее положение - как в малом, так и в
крупномасштабном бизнесе. Невзирая на различие государственных
законодательств, мировая практика гиолдоворит о наличии следующих
устоявшихся коллективных форм деловой активнозшлосиассти: товарищества,
хозяйственные общества, акционерные общества, различные ассоциации.
Юридическое название данных форм коллективного предпринимательства в
некоторых странах со временем меняукается, но организационные формы и



экономическое содержание сохраняются, совершенствуются и остаются
неизменными на протяжении десятилетий (1).

Любой предприниматель может объединяться с другими предпринимателями для
совместного достижения общих хозяйственных целей. Совместная деятельность
основывается: во-первых, на согласии вести общее дело, что находит своё
отражение в договоре – согла тьдшении сторон. Во-вторых на образовании
совместного имущества: каждый из партнёров вносит некоторую часть
собственного имущества, которая называется долей или вкладом в составе общего
имущества (складочном капитале). Вкладываться могут денежные средства,
материальные ценнрпавости и другие виды имущества.

Совместное имущество - материапгшальное основание для коллективных
(совместных) действий и достижения общих предпринимательских целей.
Совместное имущество - основа предприятия.

Хозяйственные товариществамва и общества

Самыми распространенными формапрми коллекуавмтивной предпринимательской
деятельности являются хозяйственные товарищества и общества, в которых

-------------------------------

(1) Предпринимательство: учебник / под ред. М. Г. Лапусты. -- 3-е изд., испр. и доп.
-- М.: ИНФРА-М, 2003. - С. 73.

осуществляется любая деятельность: производственная, торговая,
посредническая, страховая и т.д. В соответвамствии с Гражданским Кодексом РФ,
хозяйственными товарищеститвами и обществами, признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Имущвамиество, созданвчаапное за счет вкладов
учредителей (участников), а также произведавменное и приобретенное
хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности (п. 2 ст. 66 ГК РФ).

Товарищества и общества имеют много общего:

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать
участниками хозяйственных общвамыеств и вкладчиками в товариществах на вере,
если иное не установлено законподчсом. Учреждения могут быть участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения



собственникваа, если иное не установлено законом. Законом может быть
запрещено или ограничено участие отдпроельных категорий граждан в
хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых
акционерных обществ.

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями других
товариществ и обществ, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и
иными законами.

Вкладом в имущество товарищества или общества могут быть деньги, ценные
бумаги, другие вещи или имущественные права и иные права, имеющие денежную
оценку.

Хозяйственные товарищества, а таваммкже общества с ограниченной и
дополнительной ответственностьпролю не могут выпускать акции (п. 2 ст. 66 ГК
РФ). Различия заключаются в том, что товаиролрищества рассматриваются
законом, как объединения капиталов. Общества не предполагают личного участия
учредителей в его делах. По степени имущественной ответственности компании
делятся на полные, ограничевывавмнные и смешанные. Рассмотрим каждую форму
подробнее.

Товарищество (партнерство) - объединение закрытого типа с ограниченным числом
участников, осуапроществляющих совместную деятельность на основе долевой
собственности и принимающих участие в управлении (1). 

Среди характеризующприх товарищество черт следует выделить: фиксированный
состав участников, долевое участие в предприятии, участники несут личную
имущественную ответственность.

В организационном плане товарищество остается простой формой организации
предпринимательства. Сохраняя преимущества индивидуального
предпринимателя, данная форма дает возможности для привлечения ресурсов в
силу расширения круга участнвамиков. Широкая имущественная база позволяет
расширить возможности привлечения кредитных источников, гарантируемых
имуществом всех участнкувпрьоликов. Объединение знаний людей, возможности
их специализации на функциях управления предприятием проблемы, с которыми
сталкиваетсроля индивидуальный предприниматель. В значительной степени
повышается устойчивость предприятия, существование которого теперь не сильно
связано с личностью владельца, так как паи могут быть переданы другим лицам в
случае выхода любого из участников из дела. Товарищество имеет недостатки. Во-



первых, разделение функций управления среди участников товарищества создает
трудности в виде возможного возникновения конфликтов как на оваснове
конкуренции между участниками, так и борьбы за лидерство. Также снижается
оперативность при принятии решений.

-------------------------------

(1)Экономика предприятия. Учебник. Практикум./ Грузинов В.П., Грибов В.Д. -е изд.,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. С. 102.

Во-вторых, товарищество сохраняет чрезмерную ответственность участников в
значительной степени теперь обусвамловленную и чужими ошибками. Все это
делает данную форму органщшпизации предпринимательской деятельности
уязвимой, она меньше распространена.

Хозяйственные товарищества создаются в форме хозяйственного товарищества и
товарищества на вере.

Полное товарищество - это товарищество, участники которого занимаются
предпринимательской деятельнокупрамистью от имени товарищества и несут
ответственность по обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Лицо
может быть участникопрм только одного полного товарищества.

Полное товарищество создается и действует на основе учредительного договора,
он подписывается всеми участниками. В учредительном договоре должны быть
следующие сведвамения: наименование товарищества, место нахождения, порядок
управления товариществом, условия о размере и составе складочного капипгтала,
о размере и порядке изменения долей каждого из участников в капитале, о
размере, составе, сроках и порядке внесения вкладов, об ответственности
участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

В учредителпроьном договоре долвавм жны предусматриваться: порядок
совместной деятельности по созданию товаринмтитродддщества, условия
передачи имущества и участия в деятельности, условия и порядок распределения
прибыли и убытков между участниками, ввамыхода учредителей из состава
товарищества. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется
по общему согласию всех участников, но учредительным договором могут быть
предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов
участников. Каждый участник полного товарищества имеет право действовать от
имени товариывамщества, но при совместном ведении дел товарищества его



участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников
товарищества. Участник полного товарищества не имеет права без согласия других
участников совершать сделки от своего имени в своих интересах или в
ивантересах третьих лиц. Прибыль и убытки полного товарищества
распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном
капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным
соглашением. Участники полного товарищества несут ответственность свовыамсим
имуществом по обязательствам товарищества. Участник полного товарищества
вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе не менее чем за
6 мевсяцев до фактического выхода из товарищества.

Ликвидируется полное товарищество тогда, когда в товариществе остается только
один участник.

Товариществом на вере (иное название – коммандитное товарищество) признается
объединение, в котором один или несколько его действительных членов несут
полную ответстввыенность, по обязательствам товарищества всем
принадлежащим им имуществом, а остальные члены-вкладчики -- в пределах
принадлежащей им доли капитала товарищества, включая неоплаченную ими
часть своего вклада. Вкладчики - коммдлоандитисты не принимают участия в
осуществлении предпринимательской деятельности. Товарищество на вере
создается и действует на основе учредительного договора, который
подписывается всеми полными товарищами. Учредительный договор товарищества
на вере должен содержать следующие обязательные сведения: наименование
товарищества на вере, место нахождения, порядок управления товариществом на
вере, условия о размерваме и порядке измвенения долей каждого полного
товарища в складочном капитале, размеры, состав, сроки и порядок внесения ими
вкладов, их ответственность за нарушение обязанностей по внесению вкладов,
совокупный размер вкладов, вносимых вкладчиками.

На основе учредительного договора избирается руководство предприятия:
директор, его заместители, главный бухгалтер.

Собственное наименование полного и коммандитного товариществ должно
включать слова "полное (коммандитное) товарищество", фамилию или название
одного или нескольких действиувамтельных членов товарищества. В случае если в
наименовании полного товарищества указаны не все его участники, оно должно
содержать слова «и компания» или иные слова, указывающие на наличие других
участников. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется



полными товарищждлоами; вкладчики не имеют права участвовать в управлении и
ведении дел товарищества на вере, оспаривать действия полных товарищей по
управлению и ведению дел товарищества. Вкладчики должны вносить вклад в
складочный капитал, что удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым
вкладчику товариществом. Вкладчик товарищества на вере имеет право: полувасм
чать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном
капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором; знакомиться с
годовыми отчетами и балансом товарищества; по окончании финансового года
выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном
учредительным договором.

Товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются, по крайней мере, один
полный товапроарищ и один вкладчик. Оно ликвидируется по основаниям
ликвидации полного товарищества. По выбытии всех вкладчиков товарищество на
вере может быть преобразовано в полное товарищество. При ликвидации
товарищества на вере вкладвсмчики имеют преимущественное перед полными
товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов.

Простое товарищество. Простым товариществом является товарищество,
образованное по договору о совместной деятельности двумя или несколькими
лицами на основе объединения вкладов и совместного действия без образования
юридического лицывсса для изввыасмлечения прибыли или достижения иной цели.
Простое товарищество создается по договору для осуществления
предпринимательской деятельности между сторонами, ими могут быть только
индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации. Участниками
простого товарищества являются товарищи, вкладом которых признается все то,
что они вносят в общее дело, в том числе деньги, другое имущество,
профессиональные и иные знания, наваплрыки и умения, а также деловая
репутация и деловые связи. Денвамежная оценка вклада участника простого
товарищества производится по соглашению между товарищами. Внесенное
товарищами имущество, произведенная в результате совместной деятельности
продукция и полученные от такой деятеуывльности доходы признаются их долевой
собственностью, если иное не предусмотрено законом или договором простого
товарищества. Пользование имуществом осуществляется по общему согласию, а
при не достижении согласия - в порядке, установленном судом.

Соглашением товарищей определяется порядок покрытия расходов и убытков,
связанных с совместной деятельностью. При отсутствии такого соглашения



каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в
дело. Полностью освободить кого-то из товарищей от этой ответственности
невозможно. Полученнаяпро товарищывыамами в результате их совместной
деятельности прибыль распределяется пропорционально стоимости вклада в
общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или
иным соглашением товарищей, но устранение любого из товарищей от участия в
распределении прибыли невозможно.

Ответственность товарищей по обязательствам зависит от участия их в
деятельности простого товарищества. Если договор простого товарищества связан
с осуществлением его учавамстниками предпринимательской деятельности,
товарищи отвечают по всем общим обязательствам равнозначно.

Если договор простого товарищества не связан с осуществлением
предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по договорным
обязательствам всем своим имущевсмством пропорционально стоимости его
вклада в общее дело. Договор проывасмстого товарищества может заключаться
товарищами с указанием срока или без него. Заявление об отказе товарища от
бессрочного договора простого товарищества должно быть сделано им не позднее,
чем за 3 месяца до предполагауамиемого выхода из данного товарищества.

При прекращении договора простого товарлорищества вещи, переданные во
владение и/или пользование товарищества, возвращаются предоставившим их
товарищам без вознаграждения, если другое не предусмотрено соглашением
сторон. Имущество, находившеесяапро в собственности товарищей, разделяется
между ними по соглашению. При не достижении соглашения участник вправе
требовать в судебном порядке своей доли в натуре из общего имущества или
может получить возмещение выплатой денежной суммы. Простое товарищество в
соответствии с граждангорским законодательством не является юридическим
лицом.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме «Общества с ограниченной
ответственностью», «Общества с дополнительной ответственностью» и
«Акционерного общества».

Акционерное общество - самый распространенный вид корпоративного
предприятия. Механизм создания, работы и управления акционерным обществом
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным
законом от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В



соответствии с данным Законом акционерным обществом признается
коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к акционерному обгнрепществу.

Предприятия акционерного типа получают следующие преимущества: способность
привлекать дополнительные инвестиции способом выпуска акций, ограничение
ответственности партнеров-акциорпнеров стоимостью акций при общем
экономическом интересе, снижение предпринимательского риска, облегчение
перехода капитальных средств из отрасли в отрасль.

Учредителями акционерного общества являюгрпатся граждане и/или юридические
лица, принявшие решение о его учреждении. Число учредителей данного общества
не ограничено. Общество может быть учреждено одним лицом, решение об
учреждении общества это лицо принимает единолично. Но общество не может
иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица (1).

Учредители общества заключают между собой письменный договор о его создании,
определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по
учреждению общества, размер уставного капитала, категории и типы акций,
подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и
обязанности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не
является учредительным документом. Учредительным документом акционерного
общества является устав, требования которого обязательны для исполнения
всепролдми органами общества и его акционерами. В уставе общества должны
быть определены размер дивиденда и/или стоимость, выплачиваемая при
ликвидации общгрпества (ликвидационная стоимость) по привилегированным
акциям каждого типа. Устав общества может содержать иные положения, не
противоречащие Федеральному закону «Об акционерных обществах» и иным
федеральным законам. Уставом общества могут быть установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру. Акция - ценная бумага,
свидетельствующая о внесении владельцем определенной суммы денег в капитал
акционерного общества и дающая право на получение ежегодного дохода -
дивиденда из прибыли указанного общества. При учреждении общества все его
акции должны быть размещены среди учредителей.

-------------------------------(1)Федеральный закон «Об акционерных обществах»: Принят
26 декабря1995 г. № 208-ФЗ.// Собрание законодательства Российской Федерации.



1996. № 1. Ст. 1.

Акции могут быть простыми и привилегированными. В соответствии со ст. 25
Федерального закона «Об акционерных обществах» все акции общества являются
именными.

Простые акции позволяют получать доход в зависимости от результатов
деятельности АО, а также принимать участие в управлении и голосовать на общем
собрании акционеров.

Привилегированные акции отличаются от простых заранее установленной суммой
дохода на акцию независимо от результатов работы АО и первоочередностью
выплат возвратных сумм при ликвидации АО.

Главный недостаток привилегированных акций в том, что они не дают права голоса
на общем собрании акционеров. Уставной капитал акционерного общества
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных
акционерами. Номинальная стоимпоролость всех обыкновенных акций общества
должна быть одинаковой. Уставной капитал общества определяет минимальный
размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
Минимальный размер уставного капитала установлен федеральным законом
дифференцированно для открытого и закрытого общества.

Уставной капитал общества может быть увеличен или снижен, однако общество не
имеет права уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала общества,
определяемого в соответствии с федеральным законом на дату регистрации
соответствующих изменений в уставе общества.

Формирование уставного капитала общества осуществляется путем выпуска и
размещения акций, которые при учреждении общества должны быть полностью
оплачены в течение срока, определенного уставом общества.

Уставной капитал АО образуется через публичную подписку на акции или
распределение акций среди учредителей. В первом случае образуется открытое
АО, во втором случае - закрытое, что отражается в его уставе и фирменном
наименовании.

Открытым акционернаым обществом является общество, которое проводит
открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную



продажу с учетом требованплпроий федерального законодательства. Акционеры
открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акцпартьионеров общества. Число акционеров открытого общества не
ограничено. Миниавмальный размер уставного капитала открытого общества
должен быть равен не менее чем тысячекратной сумме минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации
общества. Закрытым акционерным обществом является общество, акции которого
распределяются только среди учредителей. Закрытое общество не имеет права
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. Число акционеров
закрытого общества не должно превышать пятидесяти. В случае если число
акционеров закрытого общества превысит 50, указанное общество в течение года
должно преавмобразоваться в открытое. Размер уставного капитала закрытого
акционерного общества должен быть не менее 100 МРОТ. Общество с
ограниченной ответственностью (ООО) учреждается и действует в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 8-ФЗ
«Об оорппбществах с ограниченной ответственностью». Обществом с ограниченной
ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами
хозяйственное общамество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров (1).

-------------------------------

(1)Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»: Принят
08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.// Собрание законодательства Российской Федерации.
1998. № 7. Ст. 785.

Участники общества не отвечают по его обязатавмельствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов, откудтитма и происходит название «общество с ограниченной
ответственностью». При этом речь идет об ограниченной ответственности не
самого общества, а его участников. Участниками общества могут быть граждане и
юридические лица. Общество может быть учавреждено одним лицом, которое
становится единственным парополрлд дд участником, но оно не может иметь в
качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из
одного лица. Максимальное число участников общества не должно быть более
пятидесяти. В случае превышения этого предела численности общество в течение
года должно быть преобразовано в открытое акционерное общество или в
производственный кооператив.



С момента регистрации общества оно станпаовится юридическим лицом и
единственным собственником всегао имущества. Ни один из учредителей не
выступает в качестве собственника имущества общества или отдельной его части.
Происходит как бы обособление хозяйствующего субъекта от учредивших его лиц.
Учредительными документами общества являются учредительный договор и устав.
Если общество учреждается одним лицом, учредительным документом является
устав, утвержденный этим лицом. Если число участников общества от двух и более,
между ними заключается учредительный договор, в котором определяются состав
учредителей общества, размер уставного капитала и доли каждого из
учрердителей, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставной
капитал, ответственность учредителей, условия и порядок распределения
пррпраибыли и порядок выхода участников из общества.

Федеральным законом установлены права и обязанности участников общества,
порядок формирования уставного капитала общества, минимальный размер
которого должен быть на дату государственной регистрации учреждаемого
общества не менее 100 мипавнимальных размеров оплаты труда, порядок
увеличения (уменьшения) размеров уставного капитала общества и др. Увеличение
уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Оно
может осущмссествпавляться за счет имущества общества, и/или за счет
дополнительных вкладов участников общества. Вкладом в уставный капитал
общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные
права либо иные права, имеющие денежную оценку. Уставом общества могут быть
установлены виды имущества, которое не может быть вкладом в уставный капитал
общества. Каждый учредитель общества должен полностью внести свой вклад в
уставный капитал общества в течение срока, который определен учредительминым
договором и не может превышать одного года с момента государственной
региспавтрации общества. На момент государственной регистрации общества
уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.
Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной
оплаты. И, хотя капитал общества с ограниченной ответственностью разделен на
доли, общество не вправе выпускать акции и подобные им ценные бумаги. Высшим
органом общества является общее собрание участмиников общества, компетенция
которого установлена в ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью». Уставом общества может быть предусмотрено образование
совета директоров (наблюдательного совета) общества. В обществах, имеющих
более 15 участников, в обязательном порядке должна быть образована
ревизионная комиссия (избираться ревизор). Обпавщество может быть



ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ,
федеральным законом или по решению арбитражного суда в соответствии с
федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве). Общество с
дополнительной ответственностью - организационная форма
предпринимательства, основанная на объединении капиталов ограниченминого
числа участников, принимающих на себя определяемую ими дополнительную
имущественную ответственность по обязательствам общесапвтва. Все
характеристики, данные в отношении общества с ограниченной ответственностью,
в полной мере применимы и к обществу с дополнительной ответственностью.
Исключение составляет размер имущественной ответственности участников. Риск
не ограничивается размерами внесенного вклада. Дополнительная
ответственность участников говорит о том, что в случае недостатка средств
общества для выполнения его обязательств перед кредиторами недостимающие
средства будут внесены участниками в размерах, кратных внесенным ими вкладам.
Размеры дополнительной ответственности определяются участниками в
Учредительном договоре. Фирменное наименование общества с дополнительной
ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с
дополнительной ответственностью». При банкротстве одного из участников
общества его ответственность по обязательствам общества распределяется между
участниками пропорционально их вкларпадам, если иной порядок распределения
ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.
Ассоциация - это организационно-правовая форма некоммерческих организаций,
являющаяся добровольным объединением юридических лиц и/или граждан.
Деятельность ассоциаций регламентируется Гражданским Кодексом и законом «О
некоммерческих организациях». Юридические лица могут создавать объединения
в форме ассоциаций или союзов коммерческих или некоммерческих организаций, в
том числе учреждений. Целью создания ассоциации является координация их
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих, в
том числе имущественных интересов. Ассвапоциации - объединения, основанные
на члепанстве (1). Члены ассоциации, при этом, сохраняют свою юридическую
самостоятельность, однако, несут субсидиарную ответственность по её
обязательствам. Высшим органом управления Ассоциации является Общее
собрание членов.

 -------------------------------

(1)Федеральный закон «О некоммерческих организациях»: Принят 12 января 1996
г. № 7-ФЗ.// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст.145.



Ассоциация предполагпаает два вида учредительных документа:

а) учредительный договор, подписанный ее членами,

б) утвержденный устав. Для создания ассоциации (союза) необходимо наличие
обоих документов.

Источниками формировапвания имущества Ассоциация в денежной и иных формах
являются:

- единовременные, регулярные поступления от учредителей;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- доходы, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаеавпмые от собственности Ассоциации;

- другие, не запрещенные законом поступления. Порядок регулярных поступлений
от учредителей (членов) определяется учредительными документами Ассоциации
и Положением о Членстве, утверждаемым Общим собранием. Полученная
Ассоциацией привапбыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам
этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее
учредительными документами. Однако, сама ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов.

Ликвидация Ассоциации производится либо по решению Общего собрания членов
Ассоциации, либо по решпению судебных или иных уполномоченных на то органов.
Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки данной ликвидации.

Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодатпельством. Она преобразуется в фонд, автономную
некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество.
Решение о реорганизации принимается Общим собранием. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив управы городского округа, на территории



которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с
требованиями архивных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в данной работе мы рассмотрели понятие предпринимательства, виды и
юридическую сущность данпного определения. Предпринимательство – это
создание чего-то нового, обладающего ценностью, экономического
благосостояния. Оно предполагает принятие на себя финансовой, моральной и
социальной ответственности, получение в результате денежного дохода и личного
удовлетворения достигнутым результатом.

Предприпнимательская деяпательность может быть классифицирована по
следующим признакам: по виду деятельности, по формам собственности, по
количеству собственников.

Предприниматель в наше время просто обязан быть компетентным в данной сфере
деятельности, незамедлительно реарпгировать на изменение ситуации, быть
целеустремлённым, обладать упорством, быть готовым к неудачам, иметь
способность учиться и делать выводы в результате допущенных ошибок.

Под определением «предпринимательство» понимается деятельность, которая
осуществляется частными лицами, предприятиями или организациями по
производству, оказанию услуг, приобретению и продаже товаров в обмен на другие
товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц, предприятий,
организаций.

Субъектом предпринимательства могут быть как отдельные лица, так и
объединения партнёров. Для формирования предпринимательства необходимо
создать определённые экономические, социальные и правовые условия.

В данной курсовой работе решение поставленных задач позволило сделать вывод о
том, что цель данной работы достигнута, понятие предпринимательства изучено,
виды и юридическая сущность данного определения.
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