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Введение
Смена политического режима, который произошел в конце XX веке вызвал
реформы по всех сферах общественной жизни, в том числе и в экономике.
Предпринимательство было официально признано совместно с признанием частной
собственности на юридическом уровне, что вызвало процессы активной
предпринимательской деятельности.

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что предпринимательство
в настоящее время является основным компонентом экономической системы
цивилизованного общества. Изучение основ и юридической сущности
предпринимательского права является значимой необходимостью для
осуществления профессиональной деятельности в сфере правового обеспечения
бизнеса или в государственных структурах, осуществляющих контроль и надзор за
субъектами предпринимательства; для самого предпринимателя, который имеет
свое дело; для специалиста в сфере бухгалтерского учета и аудита; для
руководителя коммерческой организации; для любого гражданина России, который
хочет достичь материального благополучия в условиях рыночной экономики,
рассчитывая при этом на свои силы и способности.

Объект исследования – предпринимательское право как отрасль российского
права.

Предмет исследования – характеристика юридической сущности
предпринимательского права.

Цель курсовой работы – исследовать юридическую сущность
предпринимательского права.

Исходя из поставленной цели, задачами курсовой работы будут выступать:

1. рассмотреть понятие, предмет, принципы и метод предпринимательского
права;

2. изучить систему источников предпринимательского права;
3. охарактеризовать понятие и виды субъектов предпринимательского права;



4. раскрыть общий порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов
предпринимательства;

5. описать особенности правового положения индивидуальных
предпринимателей;

6. охарактеризовать особенности правового положения коммерческих
организаций как субъектов предпринимательской деятельности.

Степень изученности темы. Вопросам и проблемам юридической сущности
предпринимательского права в разное время уделяли внимание в своих трудах
такие ученые как Бусыгин А.А., Макаров Н.Д., Нилов К.Н., Вайпан В.А., Горфинкель
В.Я., Невская М.А., Рубе В.А., Скворцова Т.А. и др.

В процессе написания курсовой работы были использованы методы исследования:
анализ научных источников, сопоставление различных данных, обобщение и
логико-эвристический метод, методы сравнения и анализа и др.

Структура курсовой работы состоит из введения, основной части, заключения,
списка использованных источников.

1. Сущность предпринимательского права, его
роль и место в системе российского права

1.1. Понятие, предмет, принципы и метод
предпринимательского права
Под предпринимательским правом как отраслью российского права следует
понимать совокупность юридических норм, которые регулируют
предпринимательские отношения и иные отношения, которые тесно связаны с
ними, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по
государственному регулированию рыночной экономики, которые возникают по
вопросам обеспечения государственных и общественных интересов.[1]

В качестве предмета предпринимательского права можно выделить общественные
отношения, которые регулируются при помощи норм предпринимательского права,
подразделяющиеся на:



1. горизонтальные отношения, это отношения по типу «предприниматель ‒
предприниматель»;

2. вертикальные отношения, это отношения по типу «предприниматель ‒ орган
управления».

3. хозяйственно ‒ правовых отношений, которые используют императивные, и
диспозитивные методы правового регулирования.[2]

Основными принципами предпринимательского права являются:

1. принцип свободы предпринимательской деятельности, под которым следует
понимать то, что согласно ст. 8 Конституции РФ каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной экономической деятельности, которая не
запрещена законом, но данная свобода является не безграничной, она может
быть ограничена федеральными законами для соблюдения общественных
интересов в той мере, в какой это требуется для защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Свобода предпринимательской деятельности может быть
ограничена широкой практикой введения лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности;

2. принцип юридического равенства различных форм собственности, под
которым следует понимать то, что в Российской Федерации признаны и
защищены одинаково частная, государственная, муниципальная и другие
формы собственности. Законодательством не могут быть установлены какие-
то привилегии или ограничения для тех или иных форм собственности для
субъектов, которые осуществляют предпринимательскую деятельность с
использованием имущества, которое находится в государственной,
муниципальной или частной собственности;

3. принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической
деятельности, под которым следует понимать то, что соблюдение данного
принципа является необходимым условием развития рыночной экономики и
осуществления предпринимательской деятельности;

4. принцип получения прибыли как цели предпринимательской деятельности,
который заключается в основном стимуле, главным побудительном мотиве
осуществления предпринимательской деятельности;

5. принцип государственного регулирования предпринимательской
деятельности, который заключается в соблюдении баланса частных интересов



предпринимателей и публичных интересов государства и общества в целом;
6. принцип законности в предпринимательской деятельности, как основа

построения правового государства;
7. принцип единого экономического пространства. На территории РФ не

допущено установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-то
других препятствий для того, чтобы свободно перемещать товары, услуги и
финансовые средства.[3]

Методом является способ воздействия на общественные отношения. В
предпринимательском праве имеют закрепление два возможных способа оказания
воздействия:

гражданско-правовой способ, основанный на равенстве сторон, на
экономических инструментах регулирования;
административно-правовой способ, исходящий из неравного положения
сторон, из отношений власти и подчинения.[4]

В предпринимательском праве используются следующие методы:

1. метод автономных решений – метод согласования. При данном
методе субъект предпринимательского права самостоятельным
способом решает различные вопросы, а при вступлении в правовые
отношения он делает это по согласованию с другими его
участниками.

2. метод обязательных предписаний. При методе обязательных
предписаний одна сторона правового отношения дает другой
предписание, обязательное для выполнения.

3. метод рекомендаций. При применении этого метода одной стороной
правового отношения даётся рекомендация о порядке
осуществления предпринимательской деятельности.

4. метод запретов. Данный метод используется, в том случае, когда
установлены запреты на недопущение определенных действий
хозяйствующими субъектами.[5]

Таким образом, под предпринимательским правом как отраслью российского права
следует понимать совокупность юридических норм, которые регулируют
предпринимательские отношения и иные отношения, которые тесно связаны с
ними, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по
государственному регулированию рыночной экономики, которые возникают по



вопросам обеспечения государственных и общественных интересов.

В качестве предмета предпринимательского права можно выделить общественные
отношения, которые регулируются при помощи норм предпринимательского права,
подразделяющиеся на горизонтальные, вертикальные и хозяйственно-правовые
отношения.

Основными принципами предпринимательского права являются: принцип свободы
предпринимательской деятельности, юридического равенства различных форм
собственности, свободы конкуренции и ограничения монополистической
деятельности, получения прибыли как цели предпринимательской деятельности,
государственного регулирования предпринимательской деятельности, законности
в предпринимательской деятельности, принцип единого экономического
пространства.

В предпринимательском праве используются следующие методы: метод
автономных решений, метод обязательных предписаний, метод рекомендаций,
метод запретов.

1.2. Система источников предпринимательского
права
Под источниками предпринимательского права понимаются нормативно-правовые
акты разных государственных органов, в которых содержатся правовые нормы,
которые регулируют осуществление предпринимательской деятельности. К таким
нормативно-правовым актам можно отнести:

1. Конституцию Российской Федерации (принята всенародным голосование 12
декабря 1993 года), как основной источник предпринимательского права,
имеющий высшую юридическую сипу, прямое действие и применяемый на всей
территории Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018), регулирующий предпринимательские и товарные
отношения, которые направлены на удовлетворение потребительских нужд
граждан.

В Гражданском кодексе РФ раскрываются понятия и сущность
предпринимательской деятельности, нормы, которые регулируют осуществление



предпринимательства, организационно-правовых форм осуществления
предпринимательской деятельности, правовой режим имущества
предпринимателей, правила о заключении договоров в обязательном порядке,
определяет внутрихозяйственные, внутрифирменные отношения.[6]

3) нормативно-правовые акты, которые принимаются представительным органом
государственной власти РФ или ее субъектами.

В предпринимательством праве выделяют виды законов:

1. федеральный конституционный – нормативно-правовой акт, который
принимаемый Федеральным Собранием с соблюдением установленной
Конституцией РФ процедуры, которая вносит изменения и дополнения в
Конституцию РФ, а также закон, принятие которого специально
предусмотрено Конституцией РФ;

2. федеральный – нормативно-правовой акт, который принимается Федеральным
Собранием по всем остальным вопросам, которые должны регулироваться
законами. Федеральный закон не может противоречить конституционным
федеральным законам;

3. законы субъектов Российской Федерации нормативно-правовые акты, которые
принимаются высшим представительным органом субъекта Федерации.

Федеральные законы могут подразделяться на:

регулирующие общее состояние определенного вида рынка. К примеру,
Федеральный закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 17.06.2019 г.);
устанавливающие правовое положение субъектов, которые действуют на
рынке. К примеру, Федеральный закон Российской Федерации «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 15.04.2019);
акты федеральных органов государственного управления (подзаконные
акты) – указы Президента РФ и постановления Правительства РФ;
акты федеральных органов исполнительной власти – нормативно-
правовые акты, которые принимаются министерствами и ведомствами;
акты исполнительных органов субъектов РФ применяются при условии,
что их нормы не противоречат актам более высокого уровня,
обычаи делового оборота – сложившиеся и широко применяемые в какой-
либо области правила поведения, которые не предусмотрены
законодательством;



общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации применяются к
отношениям, которые регулируются гражданским законодательством,
помимо случаев, когда для их применения требуется издание российского
акта. В Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации отдан
приоритет международным договорам.[7]

Следует рассмотреть конституционные основы предпринимательской
деятельности, под которыми понимаются основополагающие конституционные
нормы, которые:

осуществляют формирование необходимых предпосылок для осуществления
предпринимательской деятельности;
предопределяют содержание, условия и порядок осуществления
предпринимательской деятельности;
обеспечивают право на осуществление предпринимательской деятельности
соответствующими гарантиями.[8]

Таким образом, под источниками предпринимательского права понимаются
нормативно-правовые акты разных государственных органов, в которых
содержатся правовые нормы, которые регулируют осуществление
предпринимательской деятельности. К таким нормативно-правовым актам можно
отнести: Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая), нормативно-правовые акты, которые принимаются
представительным органом государственной власти РФ или ее субъектами.

2. Субъекты предпринимательского права,
порядок создания, реорганизации и ликвидации

2.1. Понятие и виды субъектов
предпринимательского права
Под субъектом предпринимательского права следует понимать лицо, которое
может быть участником предпринимательских правоотношений которое в силу
присущих ему признаков.



Признаками субъектов предпринимательского права выступают:

1. легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные
предприниматели и организации легитимируются в качестве хозяйствующих
субъектов при помощи государственной регистрации. Российская Федерация и
субъекты РФ не нуждаются в государственной регистрации в качестве
субъекта предпринимательского права, по той причине что согласно
Конституции РФ и Основных законов субъектов РФ они обладают
соответствующей компетенцией для осуществления хозяйственной
деятельности. Легитимация муниципальных образований может быть
осуществлена при помощи разработки устава, принимаемого
представительным органом местного самоуправления или населением
непосредственно и подлежащего государственной регистрации в порядке,
который установлен законом субъекта РФ.[9]

2. наличие хозяйственной компетенции, т.е. совокупности хозяйственных прав и
обязанностей, наделенных которыми хозяйствующего субъекта согласно
закону, учредительным документам, а в отдельных случаях – на основании
лицензии.

Можно выделить общую, ограниченную, специальную и исключительную
компетенцию.

Общая компетенция предоставляет возможность субъектам обладать правами и
выполнять обязанности, которые необходимы для осуществления разных видов
предпринимательской деятельности, которые не запрещены законом. Общая
компетенция имеется у коммерческих организаций, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий и других видов
организаций, которые предусмотрены законодательством РФ (ст. 49 ГК РФ).

Ограниченная компетенция имеется у субъекта, который самостоятельно
ограничивает свою хозяйственную компетенцию в учредительных документах,
закрепляя цель своей деятельности в учредительных документах. Сделки, которые
совершены организациями в противовес с целями деятельности, определенно
(исчерпывающе) ограниченными в их учредительных документах, могут быть
признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных ст. 173 ГК РФ (по
иску этого юридического лица или его учредителя (участника) или
государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за
деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о ее незаконности).[10]



Специальная компетенция имеется у субъектов, которые в силу прямого указания
закона должны закрепить цель своей деятельности в учредительных документах.
Они могут иметь права, которые соответствуют целям деятельности, которые
предусмотрены в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

К субъектам специальной компетенции можно отнести государственные и
муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие организации.

Исключительная компетенция имеется у субъектов, которые избрали для себя
такой вид деятельности, относительно которой законодателем устанавливается
запрет на осуществление вместе с нею каких-либо иных видов
предпринимательской деятельности, к примеру, страховые компании, кредитные
организации, аудиторские организации и др.

Сделки, которые совершены организациями, в отношении которых законом
предусмотрена специальная или исключительная компетенция, с нарушением
предмета и целей их деятельности являются ничтожными на основании ст. 168 ГК
РФ.[11]

3) наличие обособленного имущества как основы для осуществления
предпринимательской деятельности. В качестве правовых форм такого
обособления могут выступать право собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления. Обособленное имущество может быть подвержено учету
субъектов на балансе и может выступать как основа самостоятельной
имущественной ответственности.

4) наличие самостоятельной имущественной ответственности, это значит, что
хозяйствующий субъект отвечает сам, своим имуществом перед контрагентами и
государством. По общему правилу, учредитель (участник) юридического лица или
собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или
собственника. Исключения из этого правила могут предусматриваться законом или
учредительными документами.

К примеру, по обязательствам хозяйственных товариществ субсидиарную
ответственность несут полные товарищи. Российская Федерация несет
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при
недостаточности его имущества.

Видами субъектов российского предпринимательского права являются:



1. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования,
государственные и муниципальные органы;

2. индивидуальные предприниматели;
3. юридические лица;
4. хозяйственные объединения.

Таким образом, под субъектом предпринимательского права следует понимать
лицо, которое может быть участником предпринимательских правоотношений
которое в силу присущих ему признаков.

Признаками субъектов предпринимательского права выступают: легитимация в
установленном законом порядке, наличие хозяйственной компетенции, наличие
обособленного имущества как основы для осуществления предпринимательской
деятельности, наличие самостоятельной имущественной ответственности.

Видами субъектов российского предпринимательского права являются: Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, государственные и
муниципальные органы, индивидуальные предприниматели, юридические лица,
хозяйственные объединения.

2.2. Общий порядок создания, реорганизации и
ликвидации субъектов предпринимательства
Индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат
государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в
порядке, определяемом законодательством РФ.

Сегодня таким нормативно-правовым актом является Федеральный закон
Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (ред. от 27.12.2018
г.).

Отказ в государственной регистрации предпринимателя возможен только в тех
случаях, которые прямо предусмотрены законодательством РФ. Факты уклонения
от регистрации, а также необоснованный отказ в регистрации могут быть
обжалованы в судебных органах. Данные государственной регистрации должны
быть включены в единые государственные реестры юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), которые находятся в открытом



доступе для всеобщего ознакомления.[12]

Субъектом предпринимательства могут считаться созданным со дня внесения
соответствующей записи в соответствующий единый государственный реестр.
Факт государственной регистрации должен быть подтвержден выдачей
свидетельства.

В качестве источника правоспособности юридического лица выступают
учредительные документы.

Созданное юридическое лицо в зависимости от своей организационно-правовой
формы может действовать на основании:

устава;
учредительного договора и устава;
только учредительного договора.

В определенных законом случаях юридическое лицо, которое не является
коммерческой организацией, может осуществлять действия на основании общего
положения об организациях данного вида.

Учредительный договор юридического лица должен быть заключен, а устав
должен быть утвержден учредителями (участниками).

Юридическое лицо, которое было создано одним учредителем, осуществляет
действие на основании устава, который утвержден этим учредителем.

В учредительных документах юридического лица должны быть определены:

наименование юридического лица;
местонахождение юридического лица;
порядок управления деятельностью юридического лица;
иные сведения, которые предусмотрены законом для юридических лиц
соответствующего вида.[13]

Юридическое лицо должно иметь наименование, которое содержит указание на
его организационно-правовую форму.

Местонахождение юридического лица должно быть определено местом его
государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица
может быть осуществлена по местонахождению его постоянно действующего



исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа иного органа или лица, которые имеют право действовать
от имени юридического лица без доверенности.

Юридическое лицо, которое является коммерческой организацией, должно иметь
фирменное название. Название и местонахождение юридического лица должны
быть указаны в его учредительных документах.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого было зарегистрировано в
установленном порядке, обладает исключительным правом на его использования.
Лицо, которое неправомерно использует чужое зарегистрированное фирменное
наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование
обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.[14]

В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных
предприятий и некоторых других коммерческих организаций должны быть
обозначены предмет и цели деятельности юридического лица.

Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут
быть предусмотрены в учредительных документах и в случаях, когда по закону это
не является обязательным.

В учредительном договоре учредители должны создать юридическое лицо,
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи
ему своего имущества и участия в его деятельности.

Согласно договора должны быть определены условия и порядок распределения
прибыли и убытков между участниками, управления деятельностью юридического
лица, порядок выхода учредителей (участников) из его состава.

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы. Порядок назначения или избрания
органов юридического лица определен законом и учредительными документами. В
предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих
участников.[15]

Юридические лица наделено правом иметь свои представительства и филиалы,
которые созданы в установленном порядке. Представительства и филиалы должны
быть указаны в учредительных документах юридического лица, которым было



создано.

В качестве представительства выступает обособленное подразделение
юридического лица, которое расположено вне места его нахождения,
представляющее интересы юридического лица и осуществляющего их защиту.

В качестве филиала выступает обособленное подразделение юридического лица,
которое расположено вне места его нахождения и осуществляет все его функции
или их часть функций, в том числе функции представительства.

Особенностями правового положения филиалов и представительств являются, то
что:

они не являются юридическими лицами;
их имущество, которым они владеют, принадлежит юридическому лицу,
которое его создало;
они действуют на основании положений, которые утверждены юридическим
лицом, которое создало их;
руководители представительств и филиалов должны быть назначены
юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.[16]

Реорганизацией является процесс прекращения юридического лица с переходом
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (лицу).

Процесс реорганизации юридического лица может быть осуществлен в следующих
формах:

слияния;
присоединения;
разделения;
выделения;
преобразования.[17]

Решение о реорганизации может быть принято его учредителями (участниками)
либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными
документами.

В определенных случаях реорганизация юридического лица может быть
осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по
решению судебных органов.



В том случае, когда учредители (участники) юридического лица, уполномоченный
ими орган или орган юридического лица, который уполномочен на проведение
реорганизации его учредительными документами, не проводит реорганизацию
юридического лица в срок, который определен в решении уполномоченного
государственного органа, то судебные органы на основании иска указанного
государственного органа должен назначить внешнего управляющего юридическим
лицом и должен поручить ему право осуществления реорганизации юридического
лица.

С того момента когда был назначен внешний управляющий, к нему переходят все
полномочия по управлению делами юридического лица.

Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в судебных
органах, должен составить разделительный баланс и передать его на
рассмотрение судебных органов вместе с учредительными документами
юридических лиц, которые возникли в результате процесса реорганизации.[18]

Утверждение судом указанных документов выступает в качестве основания для
осуществления государственной регистрации вновь возникающих юридических
лиц.

Юридическое лицо может считаться как реорганизованное с того момента когда
было осуществлена государственная регистрация вновь возникших юридических
лиц (за исключением тех случаев когда реорганизация проходит в форме
присоединения). Реорганизация в форме может считаться как завершенная с того
момента когда была внесена в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица. В процессе реорганизации юридического
лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них
может считаться как реорганизованное с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Таким образом, индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат
государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в
порядке, определяемом законодательством РФ. Сегодня таким нормативно-
правовым актом является Федеральный закон Российской Федерации «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».



3. Правовое положение субъектов
предпринимательского права

3.1. Особенности правового положения
индивидуальных предпринимателей
В качестве индивидуального предпринимателя может быть признано дееспособное
физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин,
лицо без гражданства), который состоятельно, на свой риск и под свою личную
имущественную ответственность осуществляющее предпринимательскую
деятельность и зарегистрированное для этих целей в установленном порядке.

Для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности,
необходимо соблюдать ряд условий:

1. физическое лицо, которое желает получить статус индивидуального
предпринимателя, должно являться дееспособным. Полная дееспособность
гражданина РФ может наступать с 18 лет, а в случаях, которые закреплены в
законодательстве, и до достижения указанного возраста (ст. 21, 27 ГК РФ).

Граждане, которые являются ограниченно дееспособными, имеют право на занятие
предпринимательской деятельность с согласия попечителя (ст. 29, 30 ГК РФ).

2) обязательное наличие государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.[19]

Согласно Федерального закона Российской Федерации «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от
08.08.2001 №129-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) для государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
регистрирующий орган должны быть предоставлены следующие документы:

заявление о государственной регистрации, которое подписано заявителем по
форме, которая утверждена Правительством РФ;
копия основного документа физического лица, которое регистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя, в случае, если физическое лицо,
которое регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя,



является гражданином Российской Федерации);
копия документа, который установлен федеральным законом или
признаваемого согласно международным договором РФ в качестве документа,
который удостоверяет личность иностранного гражданина, который
регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, в случае, если
физическое лицо, которое регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, является иностранным гражданином;
копия документа, который предусмотрен федеральным законом или
признаваемого согласно международным договором РФ в качестве документа,
который удостоверяет личность лица без гражданства, которое
регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, в случае, если
физическое лицо, которое регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, является лицом без гражданства;
копия свидетельства о рождении физического лица, которое регистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя, или копия другого документа,
который подтверждает дату и место рождения указанного лица согласно
законодательству РФ или международным договором РФ, в случае, если
представленная копия документа, который удостоверяет личность
физического лица, которое регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения указанного
лица;
копия документа, который подтверждает право физического лица, которое
регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, временно или
постоянно проживать в РФ, в случае, если физическое лицо, которое
регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, является
иностранным гражданином или лицом без гражданства;
подлинник или копия документа, который подтверждает в установленном
законодательством РФ порядке адрес места жительства физического лица,
которое регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, в РФ,
в случае, если представленная копия документа, который удостоверяет
личность физического лица, которое регистрируется в качестве
индивидуального предпринимателя, или документа, который подтверждает
право физического лица, которое регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской
Федерации, не содержит сведений о таком адресе;
нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или
попечителя на осуществление предпринимательской деятельности



физическим лицом, которое регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, или копия свидетельства о заключении брака физическим
лицом, которое регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя, или копия решения органа опеки и попечительства или
копия решения суда об объявлении физического лица, которое регистрируется
в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным, в
случае, если физическое лицо, которое регистрируется в качестве
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним;
документ об уплате государственной пошлины.[20]

Документы должны быть предоставлены в регистрирующий орган
непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке и описью вложения.

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган,
установлены Правительством РФ.

Заявление, которое представляется в регистрирующий орган, должен быть
удостоверен подписью уполномоченного лица (заявителя), подлинность которой
должна быть засвидетельствована у нотариуса. При этом заявитель указывает свои
паспортные данные или согласно законодательства РФ данные иного
удостоверяющего личность документа и идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии).

В ходе государственной регистрации индивидуального предпринимателя в
качестве заявителя может выступать физическое лицо, которое обратилось за
государственной регистрацией или которое зарегистрировано в качестве
индивидуального предпринимателя.

В качестве даты представления документов при осуществлении государственной
регистрации выступает день их получения регистрирующим органом.

Заявителю дается расписка в получении документов с указанием перечня и даты
их получения регистрирующим органом, в случае, если документы представляются
в регистрирующий орган непосредственно заявителем. Расписка выдается в день
получения документов регистрирующим органом.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя должна быть осуществлена в налоговых органах по месту
жительства в течение пяти рабочих дней.[21]



Не может быть допущена государственная регистрация физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его
государственная регистрация в таком качестве, или не истек год со дня принятия
судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с
невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее
осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о
прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо
по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
[22]

Правовое положение индивидуального предпринимателя может быть определено
тем, что вместе с коммерческими организациями индивидуальный
предприниматель может быть признан полноправным участником гражданского
оборота. К предпринимательской деятельности индивидуальных
предпринимателей могут быть применены нормы права, которые регулируют
деятельность коммерческих организаций, если иное не установлено законом.
Споры, которые возникают в связи с осуществлением индивидуальной
предпринимательской деятельностью, подлежат рассмотрению в арбитражном
суде.

Таким образом, положения ст. 18 и ст. 23 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) предоставляют возможность гражданам осуществлять
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

По общему правилу физическое лицо наделено правом на самостоятельное занятие
предпринимательской деятельность с момента приобретения физическим лицом
полной дееспособности. Между тем законом допускается возможность
осуществления несамостоятельной (с согласия родителей, усыновителей или
попечителя (п. 1 ст. 27 ГК РФ)) предпринимательской деятельности лицом,
достигшим 16 лет.[23]

Приобретение гражданином РФ статуса индивидуального предпринимателя
начинается с момента государственной регистрации его в указанном качестве. В
качестве регистрирующего органа выступает Федеральная налоговая служба РФ.

Если физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то
оно не имеет право ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то,



что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам
правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

Гражданин может прекратить осуществление предпринимательской деятельности
как по собственному желанию, так и в случае признания его несостоятельным.

3.2. Особенности правового положения
коммерческих организаций как субъектов
предпринимательской деятельности
Согласно положениям п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) в качестве коммерческой организацией может выступать
юридическое лицо, которое имеет цель в получении прибыли.

Коммерческие организации разделяются на виды в зависимости от различных
критериев.

С практической точки зрения необходимым параметром является разделение
коммерческих организаций на виды в зависимости от их организационно-правовых
форм, перечень которых прописан в п. 2 ст. 50 ГК РФ.

Юридические лица, которые являются коммерческими организациями, могут быть
созданы в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий.

Согласно ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)
юридические лица, которые являются коммерческими организациями:

потребительские кооперативы, к которым можно отнести в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества
взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
общественные организации, к которым можно отнести политические партии и
профессиональные союзы, которые созданы созданные в качестве
юридических лиц (профсоюзные организации), органы общественной



самодеятельности, территориальные общественные самоуправления,
общественные движения;
ассоциации (союзы), к которым можно отнести некоммерческие партнерства,
саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения
профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций,
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым можно отнести
товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества;
казачьи общества, которые внесены в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
фонды, к которым можно отнести общественные и благотворительные фонды;
учреждения, к которым можно отнести государственные учреждения (в том
числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и
частные (в том числе общественные) учреждения;
автономные некоммерческие организации;
религиозные организации;
публично-правовые компании;
адвокатские палаты;
адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами);
государственные корпорации;
нотариальные палаты.[24]

Перечень приведенных видов коммерческих организаций является достаточно
исчерпывающим. Это означает, что недопустимо создание в РФ организаций с
организационно-правовой формой, которая не предусмотрена ГК РФ.

Коммерческой организации принадлежит исключительное право на использование
своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации разным
способом, который не противоречит закону, в том числе при помощи его указания
на вывесках, бланках, в счетах и другой документации, в объявлениях и рекламе,
на товарах или их упаковках.

Нельзя использовать юридическим лицом фирменного наименования, которое
тождественно фирменному наименованию другого юридического лица или
сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица
осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго
юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических



лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п. 1 и 3 ст.
1474 ГК РФ).[25]

Участие коммерческой организации в правовых отношениях подразумевает
совершение действий (сделок) по приобретению гражданских прав и обязанностей
и осуществление приобретенных прав и обязанностей.

Понятие «орган юридического лица» является собирательным и представляет
собой совокупность органов управления юридического лица, находящихся в
определенной иерархической связи друг с другом. Например, органы акционерного
общества, как правило, представляют собой совокупность таких органов, как
общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) и
исполнительный орган. Все перечисленные органы находятся в установленной
законом иерархической связи друг с другом.

Орган юридического лица в зависимости от способности к формированию и
выражению воли юридического лица может быть классифицирован на два вида:

орган юридического лица, способный только формировать волю юридического
лица. К примеру, к такому органу можно отнести общее собрание акционеров
и т.д.;
орган юридического лица, который способен как к процессу формирования,
так и к выражению воли юридического лица. Такой орган юридического лица
именуется «исполнительный орган юридического лица», так как именно
названный орган наделен правом исполнения воли юридического лица во
взаимоотношениях с другими физическими и юридическими лицами. К
исполнительному органу, к примеру, можно отнести генерального директора,
директора и т.д.[26]

Различие между указанными органами выражено в том, что органы, которые
осуществляют только формирование воли юридического лица, не обладаю правом
действовать от имени юридического лица во взаимоотношениях с другими
субъектами права.

Сформированная названными органами воля юридического лица выражена вовне
исполнительным органом юридического лица, действующим от имени
соответствующего юридического лица без доверенности. К примеру, согласно
норме п. 1 ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ
(ред. от 03.07.2019 г.) руководитель должника должен обратиться с заявлением
должника в арбитражный суд в случае, если органом должника, который



уполномочен согласно учредительным документам на принятие решения о
ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с
заявлением должника.

Из содержания приведенной нормы можно увидеть, что орган юридического лица,
который уполномочен согласно учредительным документам принимать решение о
ликвидации должника, может обратиться в арбитражный суд с заявлением
должника, т.е. сформировать волю.

Но указанный орган не имеет право на совершение действий по подаче указанного
заявления в судебные органы, т.е. выражать сформированную им волю
юридического лица. Выражение указанной воли юридического лица вовне может
осуществлять руководитель должника, т.е. исполнительный орган юридического
лица.

В коммерческой организации орган, который осуществляет только формирование
воли юридического лица, в основном, формируется или лицами, которые являются
собственниками капитала и принявшими решение осуществлять
предпринимательскую деятельность в коллективной форме (к примеру, общее
собрание акционеров), или представителями указанных лиц (к примеру, совет
директоров акционерного общества).

Исполнительный орган коммерческой организации, в основном, может быть
представлен профессиональными управленцами. Между тем, необходимо
заметить, что законом не запрещено лицам, которые являются членами органов,
которые осуществляют только формирование воли юридического лица, быть
руководителями исполнительного органа юридического лица.

Согласно ст. 55 ГК РФ коммерческая организация имеет право на участи в
правовых отношениях через свои обособленные структурные подразделения,
которые носят название «представительства и филиалы» (ст. 55 ГК РФ).[27]

Под представительством и филиалом следует понимать обособленные
подразделения коммерческой организации, расположенные вне места его
нахождения.

Но, несмотря на то, что местонахождение представительства или филиала и
коммерческой организации не совпадают, то согласно СП. 3 ст. 55 ГК РФ
представительства и филиалы нельзя признать юридическим лицом, т.е.
самостоятельными субъектами права. Обозначенные обособленные подразделения



коммерческой организации в правоотношениях могут действовать от имени
соответствующей коммерческой организации.

Под представительством следует понимать обособленное подразделение
коммерческой организации, представляющее интересы юридического лица и
осуществляющего их защиту. Под филиалом следует признать обособленное
подразделение коммерческой организации, которое осуществляет все его функции
или часть этих функций, в том числе представительские функции.

Руководители представительств и филиалов могут быть назначены юридическим
лицом и действовать на основании выданной доверенности.

Информация о представительствах и филиалах должна быть прописана в
учредительных документах коммерческой организации, которая их создала.

Любое юридическое лицо должно иметь свое место нахождения, определяемое
местом его государственной регистрации. Государственная регистрация
юридического лица может быть осуществлена по месту нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности. Место нахождения
юридического лица указываются в его учредительном документе и в едином
государственном реестре юридических лиц (п. 2, 3 и 5ст. 54 ГК РФ).[28]

Таким образом, согласно положениям п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) в качестве коммерческой организацией может
выступать юридическое лицо, которое имеет цель в получении прибыли.
Юридические лица, которые являются коммерческими организациями, могут быть
созданы в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий.[29]

Перечень приведенных видов коммерческих организаций является достаточно
исчерпывающим. Это означает, что недопустимо создание в РФ организаций с
организационно-правовой формой, которая не предусмотрена ГК РФ.



Заключение
Таким образом, под предпринимательским правом как отраслью российского права
следует понимать совокупность юридических норм, которые регулируют
предпринимательские отношения и иные отношения, которые тесно связаны с
ними, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по
государственному регулированию рыночной экономики, которые возникают по
вопросам обеспечения государственных и общественных интересов.

В качестве предмета предпринимательского права можно выделить общественные
отношения, которые регулируются при помощи норм предпринимательского права,
подразделяющиеся на горизонтальные, вертикальные и хозяйственно-правовые
отношения.

Основными принципами предпринимательского права являются: принцип свободы
предпринимательской деятельности, юридического равенства различных форм
собственности, свободы конкуренции и ограничения монополистической
деятельности, получения прибыли как цели предпринимательской деятельности,
государственного регулирования предпринимательской деятельности, законности
в предпринимательской деятельности, принцип единого экономического
пространства.

В предпринимательском праве используются следующие методы: метод
автономных решений, метод обязательных предписаний, метод рекомендаций,
метод запретов.

Под источниками предпринимательского права понимаются нормативно-правовые
акты разных государственных органов, в которых содержатся правовые нормы,
которые регулируют осуществление предпринимательской деятельности. К таким
нормативно-правовым актам можно отнести: Конституцию Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), нормативно-правовые
акты, которые принимаются представительным органом государственной власти
РФ или ее субъектами.

Под субъектом предпринимательского права следует понимать лицо, которое
может быть участником предпринимательских правоотношений которое в силу
присущих ему признаков.



Признаками субъектов предпринимательского права выступают: легитимация в
установленном законом порядке, наличие хозяйственной компетенции, наличие
обособленного имущества как основы для осуществления предпринимательской
деятельности, наличие самостоятельной имущественной ответственности.

Видами субъектов российского предпринимательского права являются: Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, государственные и
муниципальные органы, индивидуальные предприниматели, юридические лица,
хозяйственные объединения.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат
государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в
порядке, определяемом законодательством РФ. Сегодня таким нормативно-
правовым актом является Федеральный закон Российской Федерации «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.).

Положения ст. 18 и ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) предоставляют возможность гражданам осуществлять
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

По общему правилу физическое лицо наделено правом на самостоятельное занятие
предпринимательской деятельность с момента приобретения физическим лицом
полной дееспособности. Между тем законом допускается возможность
осуществления несамостоятельной (с согласия родителей, усыновителей или
попечителя (п. 1 ст. 27 ГК РФ)) предпринимательской деятельности лицом,
достигшим 16 лет.[30]

Приобретение гражданином РФ статуса индивидуального предпринимателя
начинается с момента государственной регистрации его в указанном качестве. В
качестве регистрирующего органа выступает Федеральная налоговая служба РФ.

Если физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то
оно не имеет право ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то,
что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам
правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.



Гражданин может прекратить осуществление предпринимательской деятельности
как по собственному желанию, так и в случае признания его несостоятельным.

Согласно положениям п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть первая) в качестве коммерческой организацией может выступать
юридическое лицо, которое имеет цель в получении прибыли. Юридические лица,
которые являются коммерческими организациями, могут быть созданы в
организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ,
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий.

Перечень приведенных видов коммерческих организаций является достаточно
исчерпывающим. Это означает, что недопустимо создание в РФ организаций с
организационно-правовой формой, которая не предусмотрена ГК РФ.

Список использованных источников
Описание нормативно-правовых актов органов законодательной и
исполнительной власти

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосование 12
декабря 1993 года. – М.: АСТ, 2019. – 32 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) [Электронный источник] – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/

4. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г.
№129-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) [Электронный
источник] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

6. Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 02.04.2014 г.) [Электронный источник] – Режим



доступа: http://www.consultant.ru/

Описание книг одного-трех авторов

1. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 400 с.

2. Бусыгин А.А. Предпринимательство: основной курс. – М.: Дашков и К°, 2017. –
610 с.

3. Макаров Н.Д. Предпринимательское право. – М.: Форум, 2017. – 256 c.
4. Нилов К.Н. Предпринимательское право. – М.: Флинта, 2016. – 304 c.

Описание учебников и учебных пособий

1. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учеб. пособие. – М.:
Юстицинформ, 2018. – 300 с.

2. Горфинкель В.Я. Малый бизнес: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2018. – 388 с.
3. Курс предпринимательства: учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара

В.А. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 430 с.
4. Невская М.А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и

налоговыми органами: учеб. пособие. – М.: Практическое пособие. – Дашков и
К°, 2017. – 300 с.

5. Основы предпринимательского дела: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под
ред. Ю.М. Осипова. – М.: Инфра-М, 2018. – 476 с.

6. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с.

7. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие / Под ред. А.Б. Крутик. – М.:
Академия, 2017. – 224 с.

8. Предпринимательство: учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: Инфра-М, 2018. – 534 с.

9. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М.: ТЕИС, 2017. – 488 с.
10. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. – М.:

Юстицинформ, 2018. – 408 с.

1. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

2. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. – М.:
Юстицинформ, 2018. – 408 с. ↑



3. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. – М.: ТЕИС, 2017. – 488 с. ↑

4. Бусыгин А.А. Предпринимательство: основной курс. – М.: Дашков и К°, 2017. –
610 с. ↑

5. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. – М.:
Юстицинформ, 2018. – 408 с. ↑

6. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

7. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. – М.:
Юстицинформ, 2018. – 408 с. ↑

8. Бусыгин А.А. Предпринимательство: основной курс. – М.: Дашков и К°, 2017. –
610 с. ↑

9. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

10. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. – М.:
Юстицинформ, 2018. – 408 с. ↑

11. Бусыгин А.А. Предпринимательство: основной курс. – М.: Дашков и К°, 2017. –
610 с. ↑

12. Предпринимательство: учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: Инфра-М, 2018. – 534 с. ↑

13. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 400 с. ↑



14. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие. – М.:
Юстицинформ, 2018. – 408 с. ↑

15. Предпринимательство: учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: Инфра-М, 2018. – 534 с. ↑

16. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

17. Бусыгин А.А. Предпринимательство: основной курс. – М.: Дашков и К°, 2017. –
610 с. ↑

18. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑

20. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

21. Невская М.А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и
налоговыми органами: учеб. пособие. – М.: Практическое пособие. – Дашков и
К°, 2017. – 300 с. ↑

22. Невская М.А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и
налоговыми органами: учеб. пособие. – М.: Практическое пособие. – Дашков и
К°, 2017. – 300 с. ↑

23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑



24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑

25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑

26. Невская М.А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и
налоговыми органами: учеб. пособие. – М.: Практическое пособие. – Дашков и
К°, 2017. – 300 с. ↑

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑

28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑

29. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б.
Поляка, В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 475 с. ↑

30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный источник] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ ↑


