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ВВЕДЕНИЕ
Предпринимательство как явление не новое для Российской Федерации. Начиная с
древних времен, человек мог распоряжаться своими возможностями для
производства ресурсов. Будь то кожевное дело, сельхоз хозяйство и так далее. С
появлением денежных эквивалентов труду, люди стали заниматься наемным
трудом. Здоровый человек мог стать помощником у какого-то владельца
хозяйственным делом и заработать на этом. Это простые связи, до сих пор
присутствующие в предпринимательстве. Когда мы говорим о крупных
корпорациях, мы точно также подразумеваем его владельцев- участников,
управленческие структуры и обслуживающий персонал. Особенность развития
заключается в усложнении уже имеющихся связей. Если раньше был
производитель, не важно, был ли он создатель материальных благ, как например
кузнец, либо нематериальных благ, как торговец и наемный работник, то со
временем количество участников, заинтересованных в предпринимательство
значительно выросло.

Государство, как гарант свобод и прав граждан, обязано защищать их от
недобросовестного злоупотребления желаниями самих подзащитных. Любое
явление в современном мире требует четко выраженной трактовки. Так как это
явление воздействует на внешнюю среду. Например, предприниматели активно
взаимодействуют с аудиторией дабы преумножить свою прибыль. Участвуют в
сделках через посредников, например, государство или банки. И наконец,
взаимодействуют между собой как часть рыночной системы экономики. Такие
процессы необходимо регулировать, чтобы общество чувствовало себя
защищенным от явления, а явление могло четко понимать в каких рамках оно
может существовать, а в каких нет, какие есть права и обязанности. Для этого
формируется законодателем нормативная база, где согласно устоявшимся
принципам указываются правила поведения как самого явления, в данном случае
предпринимательства, так сторонних его участников.

Такой системой норм занимается предпринимательское право. Как феном для
российского законодательство это новое явление. Ведь предшественником ему
хозяйственное право, которое отвечало совсем другим требованиям, ввиду



особенностей политики СССР. В то время предпринимательское право было
практически заморожено, и лишь с 1990 года начинает набирать обороты. Это
послужило причиной того, почему у предпринимательского права нет собственного
сформированной нормативной базы. Оно использует нормы присущие
сопряженным с ней ветвям права, например, гражданского или налогового.

Обычно под предпринимательством люди понимают бизнес, цель которого
получение финансовой выгоды. Однако современный мир породил желание людей
удовлетворять и духовные ценности. НКО диаметрально противоположно
коммерческим организациям, и именно это вызывает ряд трудностей с
взаимодействием с внешним миром. Так как цели относительно коммерции НКО не
всегда могут иметь материальный окрас, например, как определить привита ли
спортивная или культурная ценность в данном обществе, то система управа
сталкивается с проблемами характеристики и вычленения жизненно важных
признаков. Законодатель не может определить дозволенное поле участия
правоотношений, пока не имеет четкого представления о его признаках.

Все это порождает необходимость детального изучения предпринимательства, как
современного явления.

Цель данной курсовой - рассмотреть предпринимательство через призму
современного законодательства.

Предметом курсовой являются участники гражданских правоотношений, которые в
праве заниматься предпринимательской деятельностью, то есть ее субъекты.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Рассмотреть понятие предпринимательства в современной РФ;
2. Проанализировать основные признаки субъектов предпринимательства;
3. Охарактеризовать юридическое лицо, как субъект предпринимательства;
4. Проанализировать виды юридического лица в современной РФ;
5. Проанализировать основные проблемы одного из видов юридического лица в

РФ;
6. Подготовить возможные рекомендации для решения этих проблем.

Литература, использованная в данной курсовой работе надежна. Работа опирается
на государственные нормы права. Источники изданы серьезными издательствами.



Глава 1. Понятие, сущность и признаки
юридического лица

1.1 Понятие и сущность предпринимательства в
современной РФ
Прежде чем говорить об юридических лицах стоит сначала разобраться - что такое
«непонятное» предпринимательское право. Для российской юриспруденции
понятие предпринимательское право в новинку. Это обусловлено как
историческими предпосылками, переход к новой системе экономики и управления,
так и изменениями самой науки о юриспруденции.

Для российской системы права понятие предпринимательства возникло в 1991 году
с принятием закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
Впервые за 70 лет советского хозяйствования в стране был дан правовой старт
осуществлению реальных рыночных отношений. Имевший в те годы
организационный и правовой «разнобой» в понимании и реализации
предпринимательских рыночных отношений получил, наконец, точное правовое
толкование, а формы и способы осуществления – строгую регламентацию. [19, стр.
11]

В главе 1 «Общие положения» была проведена попытка дать определение
предпринимательству. Статья 1 этой главы состоит из двух пунктов и дает
определение предпринимательской деятельности, как самостоятельной
инициативе граждан и их объединений для получения прибыли [13, ст. 1]. Также
добавляется еще одно свойство данного явления – занимаясь
предпринимательством, гражданин обязан быть способен отвечать за свою
«находчивость», то есть осуществлять на свой страх и риск, но в пределах
имущественного ценза, определяемых организационно-правовой формой данного
учреждения. То есть свойствами предпринимательства становятся – воля граждан,
получение выгоды, а также имущественная ответственность. Довольно размытое
определение, однако, стоит отметить, что предпринимательское право только
формируют свой стержень, и попытки обобщения, либо наоборот сужения
предмета неизбежны.



Система идей о предпринимательском праве зародилась еще в начале XX века,
которая плавно перетекла в советское пространство, однако, со своими
оговорками. А. Гойбарх полагал, что граница между частным и публичным правом
может быть размыта и, в последствии привести к гибели той или иной отрасли
права. Он утверждал, что, если такой феном произойдет, то институт
гражданского права просто перестанем существовать. И тогда на его смену придет
другое, иное. Он называл его право хозяйственное[3, стр.3]

Появление хозяйственного права связанно со смешанным характером советской
экономики и индустриализацией гражданского права. Правоведы, исследовавшие
проблемы в области хозяйственного права, стремились, создать некий компромисс
публичного и частного права, приспособленный к новым экономическим условиям. [
3, стр. 4]

Создаются новые для СССР объединения – картели, синдикаты, тресты, концерны,
а предпринимательство становится массовым явлением, постепенно приобретая
устойчивый характер. [24, стр.25] К сожалению, данный процесс сталкивается с
глобальными войнами и под натиском необходимых изменений замораживается.
Экономическая политика коммунистов пытается возродить «свободные» торговые
отношения, однако процесс снова упирается в стену, так как в экономику
вторгается государство и вытесняет любые иные формы.

Согласно законов 1986 года «О кооперации» и 1991 года о «предприятиях и
предпринимательской деятельности» каждый гражданин получает право
организовать свое дело и независимо распоряжаться создаваемой им
продукцией.[24, стр.25]

Предпринимательство — особый, новаторский стиль поведения, в основе которого
лежит сочетание постоянного поиска новых возможностей, готовности к риску,
ориентации на инновации.[11] Именно это свойство подчеркивается западными
коллегами РФ. Предпринимательство ассоциируется со стремлением сделать что-
то ранее не существовавшие, либо изменить уже существующее. По мнению
американского ученого Р.С. Ронстадта, предпринимательство – динамичный
процесс наращивания богатства.[18, стр.6]

Так что же для юриспруденции слово предпринимательство. В РФ закон определил,
что, согласно пункта 1 статьи 2 ГК РФ, предпринимательской деятельностью
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,



продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.[п.1 ст. 2
ГК РФ] Исходя из принятого российским законодательством определения можно
выделить следующие его свойства:

1. Самостоятельность;
2. Рискованность;
3. Систематичность;
4. Извлечение выгоды;
5. Зарегистрированность.

Так как предпринимательские отношения связанны с гражданским право, то под
самостоятельностью стоит понимать право граждан, а также их объединений по
собственной воле определять вид и способ деятельности, принимать
управленческие и иные решения в рамках законодательства. Любая инициатива
также требует защиты от стороннего вмешательства, с целью причинения вреда,
беспрепятственного осуществления прав и судебную защиту.

Самостоятельность в виду своей природы связано со вторым свойством, а именно
рискованностью. Риск – правомерное создание потенциальной или реальной
опасности в целях получения прибыли, достижения какого-либо результата
предпринимательской деятельности.[3, стр. 2] Для права рискованность связанна
именно с потенциальной опасностью возможных последствий принятых решений.
Именно невозможность предсказать будущее, однозначно представить результат
своей деятельности, определяют характер производственных отношений. Чем
выше оправданный риск, тем выше прибыль, однако, самостоятельность бизнес -
сообщества подразумевает ответственность собственным имуществом.

Предпринимательство не может считаться разовой акцией. То есть организация
должна вести систематически свою деятельность. Неважно, будет ли эта
деятельность сезонная или же на постоянной основе, главное, чтобы предприятие
работало непрерывно. Также систематичность связанна и с получением выгоды. То
есть, предприятие для осуществления своей деятельности должно поставить
перед собой задачу получения постоянной прибыли.

Согласно статьи 247 налогового кодекса, определение прибыли связанно с тем, кто
эту прибыль получает. Так для российских организаций прибыль – полученные
доходы, уменьшенные на величину производственных расходов, для иностранных,
осуществляющий деятельность в РФ через представительства – полученные через



эти постоянные представительства доходы, для иных иностранных организаций –
доходы, полученные от источников в РФ.[ ст. 247 НК РФ]

И последнее свойство. Любая деятельность для получения всех присущих ей
гарантий должна быть открыта, прозрачна и учтена всеми необходимыми
органами. В ином случае деятельность становится теневой, неподотчетной, а
значит, не выполняет всех приписанных обязательств и не имеет соответственно
полноты прав. Любое предприятия для учета, контроля и поддержки должно быть
зарегистрировано согласно закону. Если этого не происходит, предприятие не
попадает под юрисдикцию закона и может считаться, как потенциально, так и
реально опасным для граждан РФ.

Основные функции предпринимательской деятельности:

1. новаторская, содействие процессу продуцирования новых идей,
осуществление опытно-конструкторских разработок, создание новых товаров,
предоставление новых услуг и т.д.;

2. организационная, внедрение новых форм и методов организации и управления
производством, разработка стратегии и тактики развития предприятия,
повышение уровня конкурентоспособности предприятия;

3. ресурсная, наиболее эффективное использование трудовых, материальных,
финансовых, интеллектуальных и информационных ресурсов;

4. cоциальная, производство товаров и оказание услуг, необходимых обществу,
создание новых рабочих мест;

5. личностная, cамореализация предпринимателя как индивидуума через
достижение собственной цели, посредством получение удовлетворения от
выполняемой работы.[28, cтр. 8]

Предпринимательство попадает по юрисдикцию предпринимательского права. Это
совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения,
складывающиеся в сфере организации, осуществления, а также государственного
регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательская
деятельность является объектом, а предмет можно представить тремя группами:

1. Предпринимательские отношения, которые возникают между хозяйствующими
субъектами на основе гражданско-правовых сделок;

2. Отношения организационно-имущественного характера, которые создают
условия для осуществления предпринимательской деятельности;



3. Отношения, возникающие в процессе государственного регулирования
предпринимательской деятельности. [26, стр. 1]

Государственное регулирование предпринимательской деятельности проводится
по многим направлениям. Необходимость такого регулирования обусловлена тем,
что в процессе деятельности сталкиваются частные интересы предпринимателей и
публичные интересы общества. Эти интересы должны быть уравновешены и не
входить в конфликт друг с другом. [25, стр.12]

Как и любой вид права, предпринимательское имеет свои источники. Под
источниками понимается система нормативно-правовых актов, способствующих
регулированию деятельности объекта. Это собирательное понятие, которое
охватывает целый перечень документов, делящихся по уровню и форме и широте
обхвата предметной области. Самый важный и основополагающий источник любого
права, в том числе и предпринимательского, это Конституция РФ. В ней
закреплены четко выраженные основы и фундаментальные признаки жизни
российского государства. В ней указаны те начала и принципы, которые
определяют ориентир всех сфер жизни общества, не важно является ли это
индивид, юридическое лицо или государство. Так как Конституция это верховный
закон, то все остальные источники должны на нее опираться.

Российская федерация признает нормативный правовой акт как основной источник
любого права. Данная система имеет градацию согласно сферы влияния или
ширины ее полномочий. После Конституции РФ, источниками права становятся
конституционные законы. Они регулируют фундаментальные отношения, которые
в той или иной степени связаны со всеми сферами жизнедеятельности граждан.

Если конституция и связанные с ней законы можно отнести к более или менее
устойчивым источникам права, иного быть и не может из самой сути этих объектов,
то следующие уровни более подвижны. Это федеральные законы, законы
субъектов и муниципальных образований. Органы власти вынуждены, опираясь на
общие ценности, подстраиваться под постоянно изменяющиеся реалии жизни,
дабы сохранить закон и порядок. Несмотря на такое «героическое
предназначение» данные источники регулируют более частные, жизненные
ситуации. Например, федеральные законы в виду широты обхвата их сферы
влияния формируют идейный концепт для дня сегодняшнего, так сказать, чтобы
соответствовало предпосылкам сложившихся отношений. Законы субъектов и
муниципальных органов власти имеют сферу влияние уже, чем федеральные,
однако, это не уменьшает степень их влияния и важности для решения основных



задач.

Особое место стоит выделить подзаконным актам. Это самая динамичная и
подвижная среда правовых источников. Указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ и так далее определяют главные направления внутренней и
внешней политики государства.

Мы живем во времена, когда коммуникация и взаимодействие настолько
функциональны, что чистые системы для своего существования должны
перевоплощаться в гибридные. Российская Федерация не имеет прецендентного
права, как главенствующего, однако в силу современной внешней политики
вынуждена считаться с разными правовыми система. Международно-правовые
документы также являются источниками системы права в РФ. Любая сфера, будто
экономика, социальная или политическая существует как на внутреннем поле
страны, так и на внешнем. Прецедент –решение высшего суда, которое
рассматривается как образец и является обязательным для всех рассматриваемых
дел нижестоящими судами при решении аналогичных вопросов. [35, стр.21]

Помимо нормативно-правовых актов, к источникам предпринимательского права
можно отнести обычаи делового оборота. Это сложившееся и широко применяемые
в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, но
не предусмотренные законодательством.[15, стр. 142] Обычай вообще можно
рассматривать как определяющие поведение субъектов правовых отношений. Так
как данный вид источника права может быть не закреплен на бумаге, то общим
понятием его выделить сложно. Но, сама суть обычая, определяет психологию
субъекта. К примеру, манера поведения предприятия на международном рынке
может специфичной, так как оно имеет богатый исторический опыт,
подкрепленный принятыми правилами. Часто это накладывает свой «привкус»
сделками совершаемым с той или иной сферой бизнеса.

Очень важно понимать, что среда любого явления может быть как внешней, в
данном случае это источники, создаваемые для всех типичных субъектов
отношений, и внутренними. То есть, любое предприятие принимает внутренние
правовые акты, которые регулируют и их деятельность за пределами структуры и
внутри нее.

Как пример, Конституция гарантирует равную защиту всех форм собственности
(ч.2 ст 8) и гарантию судебной защиты прав и свобод (ч. Ст.46)Федеральные законы
устанавливают :



1. Перечень требований к организации и ее деятельности:

1. ФЗ от 04.05.2011 года №99 «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;

2. ФЗ от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»;

3. ФЗ от 27.12 2002 №184 «О техническом регулировании».

1. Определяющие основные правила рынка:
1. ФЗ от 21.11 2011 № 325 «Об организованных торгах»;
2. ФЗ 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг».

2. Устанавливающие правовое положение субъектов:
1. ФЗ от 26.12.1995 № 208 « Об акционерных обществах»;
2. ФЗ от 08.02 1998 № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
3. ФЗ от 14.11.2002 № 161 «О государственных и муниципальных унитарных

предприятиях».
3. Регулирующие отдельные виды деятельности:

1. ФЗ от 29.10.1998 №164 «О финансовой аренде(лизинге);
2. ФЗ от 13.03.2006 № 38 «О рекламе».[14,стр. 17-18]

К числу основополагающих международных документов можно отнести Конвенцию
ООН о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956, о договорах
международной купли-продажи 1980, о международных переводных векселях и
международных простых векселях 1988, а так принципы международных
коммерческих договоров. [14, cтр. 19]

Как вывод, стоит отметить, что предпринимательство, несмотря на довольно
длительный исторический цикл существования, приобретает формы лишь тогда,
когда имеет четко выраженную сущность. В современной России законодательно
закреплено определение, что такое предпринимательская деятельность, чтобы
иметь точку отчета для формирования необходимой правовой базы. Система,
занимающаяся изучением данного феномена, называется предпринимательское
право. Относительно других правовых институтов, формируется недавно. В связи с
этим имеет ряд проблем, таких как отсутствие сформированного правового
источника, необходимость заимствования тех или иных норм у других ветвей
права. Например, часть норм предпринимательского права закреплено в
налоговом, гражданском кодексах. Также из-за ряда исторических проблем, таких
как война и новые «политические видения», которые привели к торможению
развития этой области, вынуждена формироваться согласно текущим реалиям, а не



естественного развития. Предпринимательство является неотъемлемой частью
общества, поэтому правоведение выделяет предмет данной области, как
отношения, формирующиеся в самой среде, так и за ее пределами. При чем, важно
понимать, что бизнес-деятельность не может существовать без частичного участия
государства, как гаранта прав и свобод субъектов. Поэтому объект данного вида
права непосредственно сталкивается с контрольными и вспомогательными
функциями органов власти. Предпринимательство, как система довольно
динамична и специфична. Она требует к себе детального и четкого понимания. Это
обусловлено системой свобод и ограничений современного мира. То есть, разные
виды хозяйственной деятельности требует особого внимания. Например,
деятельность предприятий, имеющие уставной капитал, связанный с
иностранными агентами, опасная либо государственно важная продукция и так
далее. Наряду со спецификой характера предмета данного права необходимо
иметь представление об его участниках, то есть субъектах.

1.2 Понятие и сущность субъекта
предпринимательского права
В Российской системе права субъектами предпринимательского права принято
считать, как физическое лицо, так и юридическое. Они необязательно должны
быть исключительно гражданами РФ. Законодательство допускает участие
иностранных агентов, граждан в гражданских отношениях связанных с
хозяйственной деятельностью. Гражданская правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом.
Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство
которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством
Российской Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным законом
считается российское право. При наличии у гражданина нескольких иностранных
гражданств его личным законом считается право страны, в которой гражданин
имеет место жительства.[cт. 399 ГПК] Законодательство о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации основывается
на Конституции Российской Федерации и Федеральных законах. Наряду с этим
правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется
международными договорами Российской Федерации. [ст. 3 ФЗ 115] Иностранные
граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное



использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений,
предусмотренных федеральным законом.[ст 13 ФЗ 115.]

Граждане Российской Федерации обладают перечнем индивидуальных черт,
однако, чтобы стать участником предпринимательской деятельности, необходимо
соответствовать установленным требованиям гражданской правосубъектности.

Правосубъектность включает правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность. Правоспособность – возможность субъекта иметь
субъективные права и юридические обязанности.. Возникает данное свойство с
момента рождения, при этом независимо от качеств человека и его здоровья, и
прекращается в момент его биологической смерти. [28,ст. 224-225]
Дееспособностью называют признаваемая нормами объективного права
способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями
осуществлять юридические права и обязанности. Дееспособность делится на
общую и специальную. Общая относится ко всем без исключения юридическим
сделкам, специальная же распространяется только на строго определенный вид
данных сделок. [35, стр 279] Деликтоспособность – предусмотренная нормами
права способность нести юридическую ответственность за совершенное
правонарушение. Ответственность за преступления принято считать наступает с
16 лет, в некоторых случаях с 14. Все эти три свойства дают право человеку
участвовать в общественных отношениях, в том числе и предпринимательской
деятельности. Граждане могут иметь имущество на праве собственности;
наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой
иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом
результатов интеллектуальной собственности; иметь иные имущественные и
личные неимущественные права.[ст. 18 ГК РФ]

Гражданин как субъект предпринимательской деятельности выступает гибридом,
чей правовой статус имеет свойства, как обычного гражданина, так и
коммерческой организации. Как обычный гражданин, предприниматель может
быть признан безвестно отсутствующим или умершим, а так же попадает под
нормы об ограничении и лишении дееспособности. Он имеет право передавать
свое имущество по наследству, в том числе участвующие в его экономической



деятельности. [3,стр. 13]

Формальным условием для осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности является государственная регистрация. Она осуществляется в
течение 5 рабочих дней налоговыми органами по месту жительства
предпринимателя, представляющего для этого заявление и копию своего паспорта.
Иногда требуется свидетельство о рождении, согласие родителей
несовершеннолетнего, документы подтверждающий адрес проживания. За
регистрацию взимается государственная пошлина. [3,стр.14]

Гражданин может учредить юридическое лицо и получать прибыль от его
деятельности или заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица.[23, стр. 37]

Статус индивидуального предпринимателя гражданин приобретает в результате
его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно ст 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического лица, применяются нормы
Гражданского кодекса РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц,
если иное не предусмотрено законом. Имущественные споры между гражданами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
разрешаются не судами общей юрисдикции, а арбитражными. [23, стр. 38]

По российскому законодательству физические лица, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без регистрации, несут ответственность, в
том числе и уголовную [23, стр. 39]

Современное законодательство устанавливает, что не всегда индивидуальный
предприниматель это один человек. И так, согласно ГК РФ п 5 ст. 23
предпринимателем признается с момента государственной регистрации
крестьянское хозяйство. Разница в том, что имущество предпринимателя-
гражданина принадлежит ему самому, имущество хозяйства принадлежит его
членам на праве совместной собственности, если иное не предусмотрено законом
или договором этой организации. Раздел имущества крестьянского хозяйства, при
выходе одного из членов, не подлежит. Вышедший имеет право на получение
денежной компенсации, соразмерной его доле. Доли в хозяйстве признают
равными для всех участников, если иное не предусмотрено их соглашением. [2,
стр.167-168]



Особый пункт взаимодействия предпринимателя с государственными органами
можно отнести к ведению налогового учета и уплаты соответствующих платежей в
бюджет. Если же индивидуальный предприниматель не способен удовлетворить
законные требования налогового органа, а также кредиторов, то он может быть
признан несостоятельным по решению суда, согласно ст.25 ГК РФ. Документ о
признании индивидуального предпринимателя банкротом может быть подан как
самим должником, так и теми, требование которых связанно с возникшими
гражданскими отношениями с этим предпринимателем. Например, кредиторы или
налоговый орган. Поскольку у предпринимателя гибридный правовой статус, то
признание его банкротом попадает под нормы, регулирующие юридическое лицо.
То есть процесс банкротства осуществляется по правилам, предусмотренным в
Законе о банкротстве.

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает
силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на
осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. Признанный
банкротом, предприниматель не может вести хозяйственную деятельность в
течение года с момента признания банкротом. Арбитражный суд направляет копию
решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства в орган, зарегистрировавший его. [2, стр. 173]

Прекращение физическим лицом предпринимательской деятельности, также
подлежит государственной регистрации и может произойди по двум причинам:

1. добровольное прекращение – на основании заявления с приложенным
документом об оплате государственной пошлины, а также документа,
подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ сведений.

2. Прекращение независимо от воли предпринимателя в следующих случаях:
3. С момента его смерти
4. С момента принятия судом решения о признании ИП несостоятельным
5. С момента принятия судом решения о прекращении деятельности физического

лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном
порядке

6. С момента вступления в силу приговора суда, которым физическому лицу
назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской
деятельностью на определенный срок



7. С момента аннулирования документа подтверждающего право физического
временно или постоянно проживать в РФ, или окончания срока действия
указанного документа. [1, стр. 48]

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о прекращении
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
принудительном порядке в случае неоднократных либо грубых нарушений им
законов или иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с государственной регистрацией индивидуальных
предпринимателей. [п.3 ст 25 фз 129]

Институт юридического лица, как и гражданин, является субъектом гражданских
правоотношений. Согласно статьи 48 ГК РФ юридическое лицо представляет собой
организацию, которая имеет собственное, независимое имущество, которое
представляется гарантом возможности участия в сделках и в случае нарушения
влечет за собой расплату собственным капиталом. Самостоятельно, от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. Также
выступать в суде, как истцом, так и ответчиком.

Как и любое явление, юридическим лицам свойственны признаки,
характеризующие их природу и сущность, и выделяющие их на фоне всех
остальных явлений. Юридическое лицо представляет собой сложную структурную
систему, представленную самой организацией, руководящим и исполняющим
составом, конкретным уставом, цель которого определяет направления
деятельности, а также внешней средой. Юридическое лицо приобретает права и
принимает на себя обязанности через свои системные органы, которые в праве
выступать от имени лица в соответствии с законом, учредительными документами
и иными правовыми актами. [36, стр. 12]

Признаки можно разделить на «материальные» и правовые. Так как юридическое
лицо условно не существуют в реальном мире, это система, представленная
структурными единицами, то «материальная» ее часть характеризуется
составными элементами. Во-первых, внутренняя целостность организации.
Юридическое лицо – система взаимосвязанных групп, которые подчиняются
единому руководящему органу. Предприятие может состоять из нескольких
филиалов, но рассматривается как одно, то есть единое целое. Внешняя автономия
позволяет организации принимать решения, опираясь на внутренние интересы, а
не под влиянием внешних таргетных факторов. Во-вторых, экономическое
имущественное единство. То есть юридическое лицо само распоряжается



принадлежащим ему капиталом и лишь делегирует полномочия по техническому
управлению им. Здесь стоит отметить, что юридические лица обладают
имуществом на праве собственности, где собственники –хозяйственные
товарищества и общества, кооперативы, общественные и религиозные
организации и др. Право хозяйственного ведения имеют и государственные и
муниципальные унитарные предприятия, где собственниками являются
соответственно само государство и его субъекты. В-третьих, руководящее
единоначалие. На предприятия, не зависимо от сложности его структуры,
руководящий орган всегда один. В-четвертых, каждый орган системы выполняет
функции необходимые для достижения главной цели компании. К числу правовых
признаков можно отнести: законность, то есть юридическое лицо не противоречить
действующему законодательству; способность от своего имени участвовать в
гражданских правоотношения; способность нести ответственность; способность
быть истцом и ответчиком в суде, а также наличие учредительных документов. [ 7,
стр. 115,116]

Можно выделить следующие основные специфические функции юридического
лица:

1. Оформление коллективных интересов. Конструкция юридического лица
позволяет определённым образом организовать, упорядочить внутренние
отношения между его участниками, преобразуя их волю в волю организации в
целом, что даёт юридическому лицу возможность выступления в гражданском
обороте от своего имени как единому целому.

2. Объединение капиталов. Юридические лица (в особенности - акционерные
общества) являются удобной формой долговременной концентрации капиталов для
достижения каких-либо целей, и, прежде всего предпринимательских целей.

3. Управление капиталом. Юридическое лицо является удобным инструментом
гибкого использования капитала (принадлежащего множеству лиц или одному
лицу) в различных сферах предпринимательской деятельности. Хорошо развитое
законодательство о юридических лицах, биржах и ценных бумагах служит одним
из средств управления капиталами в масштабе страны и является мощным
фактором управления и саморегулирования экономики.

4. Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридического лица
позволяет уменьшить размер возможного предпринимательского риска участников
(обычно - в размере суммы внесённого вклада).[10]



Как и физические лица, субъекты хозяйственной деятельности должны
соответствовать закрепленной законом правоспособности. Правоспособность
юридических лиц возникает с момента их официальной регистрации в налоговых
органах.[27, стр. 225] Согласно статье 49 ГК РФ организация может иметь
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренной в его
учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
То есть, организация вправе заниматься только той деятельностью, которая
заложена в ее основе и закреплена соответствующими документами, в ином случае
это противоречит трактовки закона. Можно выделить то, что коммерческие
организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо
может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.[п.1 ст. 49 ГК РФ] Эта статья подразумевает
возможность юридического лица охватывает весь перечень возможных работ или
услуг, ограниченных лишь двумя условиями. Первое – это цели и ресурсы самой
компании. Адекватно рассматривать весь производственный потенциал и ставить
конкретные цели способствует развитию и стабильности любой сферы
деятельности. И законодательство в этом плане лишь сужает круг возможностей
до допустимых юридическими нормами, то есть непротиворечащие им. Второе – это
ограничительные меры, связанные со спецификой деятельности. Например, для
осуществления ряда работ необходимо соответствующее лицензирование и
разрешение, так как сфера может быть потенциально опасна для граждан,
государства, окружающей среды. Либо сложившиеся коллективно группы
сообществ, требующие для участие членство или допуск. Пункт 2 этой же статьи
гласит, что лицо может быть ограничено только случаях и порядке,
предусмотренных законом, однако, это решение не окончательно, и дается право
оспорить его в суде. Прекращение правоспособности юридического лица возникает
в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
его прекращении.[ п.3 ст.49 ГК РФ]

По общему правилу юридическое лицо обладает специальной правосубъектностью,
однако сделано исключение, согласно которому для коммерческих организаций
действуют правила специальной правосубъектности.



Образование юридических лиц проходит согласно норма гражданского кодекса,
закона о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
иных, характеризующих правовое положение отдельных видов. Создание
юридического лица допустимо только в тех организационно-правовых формах,
которые предусмотрены гражданским кодексом согласно п.2 статьи 50 для
коммерческих и п.3 статьи 50 для не коммерческих организации.[8, стр134]

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

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления;

2.1) общественных движений;

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;



7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные
фонды;

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;

10) религиозных организаций;

11) публично-правовых компаний;

12) адвокатских палат;

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);

14) государственных корпораций;

15) нотариальных палат.[п.2,п. 3 ст. 50 ГК РФ]

В зависимости от степени и характера участия органов государственной власти в
процедуре образования юридического лица наука гражданского права
традиционно выделяет ряд способов создания юридических лиц.

Решение о создании юридического лица может приниматься его учредителями
самостоятельно и такой метод можно назвать явочно-нормативным. Ответственные
государственные органы могут контролировать данный процесс через процедуру
государственной регистрации факта создания. [8, стр.135]

Для создания юридического лица явочно-нормативным способом его участнику
необходимо представить в государственный регистрационный орган, то есть в
налоговый орган по месту нахождения, заявление в установленной форме и
учредительный документ. [2, стр. 193]

Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и
государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые
утверждаются их учредителями (участниками), Хозяйственное товарищество
действует на основании учредительного договора, который заключается его
учредителями (участниками.



Государственная корпорация действует на основании федерального закона о такой
государственной корпорации. Юридические лица могут действовать на
основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным
органом. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками)
юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического
лица, его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке
управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих
организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих организаций,
уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях в уставах
других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели
деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности
коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях,
если по закону это не является обязательным.[п.1, п.2, п.3 ст. 52 ГК РФ]

Распорядительный. Юридического лицо возникает на основании представленного
распоряжения учредителя. Такой порядок применим при создании унитарных
предприятий, учреждений, где распорядителем может выступать ответственный
государственный орган.

Разрешительный. На создание ряда организаций требуется дополнительные
разрешительные меры, например, разрешение антимонопольного органа или
получение специальной лицензии. Тогда для создания юридического лица
требуется разрешение уполномоченного государственного органа, который в праве
осуществлять проверку необходимости создания лица и законность процедуры его
учреждения.[ 8,стр. 135]

Закон о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
устанавливает единый порядок регистрации.

 Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих
дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или
лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено



настоящим Федеральным законом.

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется
по месту его жительства.[ст. 8 ФЗ 129]

 При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть
следующие физические лица:

а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа
регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без
доверенности действовать от имени этого юридического лица;

б) учредитель или учредители юридического лица при его создании;

в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого
юридического лица;

г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии
(ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного
федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного
органа или актом органа местного самоуправления.[п.1.3 ст 9 ФЗ 129]

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его
реорганизации или ликвидации.

Реорганизация юридического лица осуществляется по средствам слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается
реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее
форм.

Согласно статьи 57 ГК РФ ряд организаций, таких как например, связанные с
финансовой сферой, рынками ценных бумаг, инвестициями, а также
негосударственные пенсионные фонды, реорганизовываются согласно законам,
регулирующим их деятельность.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его
разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц
осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по
решению суда.[п.2 ст. 57 ГК РФ]



В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме
слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с
согласия уполномоченных государственных органов.[п.3 ст. 57 ГК РФ]

Важно понимать, что процесс реорганизации подразумевает создание новой
формы предприятия, поэтому попадает под категорию правил создания
юридического лица. А именно, организация считает реорганизованной с момента
государственной регистрации нового лица. Исключением считается реорганизация
по средствам присоединения. В этом случае, если одно предприятие
присоединяется к другому, то результат считается реорганизованным в момент,
когда внесена в единый государственный реестр юридических лиц запись о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате
реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по
времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения
соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации. [п.4 ст. 57 ГК
РФ]

Признание судом недействительным решение о реорганизации юридического лица
не влечет его ликвидацию, а также сохраняет действительным совершенные
сделки.

В случае признания решения о реорганизации юридического лица
недействительным до окончания реорганизации, если осуществлена
государственная регистрация части юридических лиц, подлежащих созданию в
результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении таких
зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и обязанности
сохраняются за прежними юридическими лицами.[п.3 ст. 60.1 ГК РФ]

Правопреемство при реорганизации юридического лица оформляется на основе
специального документа – передаточного акта. Содержанием документа
представлено указание на вид и сущность обязательств в отношении всех
кредиторов и должников реорганизуемого юридического лица, включая
обязательства, оспариваемые сторонами.

Правопреемство при реорганизации в виде слияния или присоединения
осуществляется автоматически и составление акта не является обязательным
условием. [8, стр. 140]



Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и
представляется вместе с учредительными документами для государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или
внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
[п.2 ст. 59 ГК РФ]

Согласно закону реорганизация осуществляется с согласия и добровольного
решения его учредителей или участников, однако, в целях законности такой
процесс может стать принудительным. В основном это связанно с неправомочным
поведением организации на рынке. К примеру, антимонопольная служба может
обязать реорганизоваться путем разделения предприятие, доля которого
значительно больше, чем у других участников сегмента рынка, и их поведение
можно приравнять к монополистической деятельности.

Принятие решения о реорганизации юридического лица сопровождается
обязательными процедурами:

1. Уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации с указанием ее
формы;

2. Публикация реорганизуемым юридическим лицом уведомлений о своей
реорганизации;

3. Письменное уведомление всех известных кредиторов.[8,стр. 141]

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. [п. 1 ст.
61 ГК РФ]

Прекращение деятельности юридического лица происходит по решению его
участников или органа. Важно понимать, что под ликвидацией не обязательно
подразумевается «преждевременная смерть». Предприятие может достичь
установленной перед собой цели, что способствует понимаю нецелесообразности
дальнейшего его существования.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:

1. по иску государственного органа или органа местного самоуправления,
которым право на предъявление требования о ликвидации юридического
лица предоставлено законом, в случае признания государственной
регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с



допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер;

2. по иску государственного органа или органа местного самоуправления,
которым право на предъявление требования о ликвидации юридического
лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим
лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при
отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или
необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному
виду работ, выданного саморегулируемой организацией;

3. по иску государственного органа или органа местного самоуправления,
которым право на предъявление требования о ликвидации юридического
лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим
лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

4. по иску государственного органа или органа местного самоуправления,
которым право на предъявление требования о ликвидации юридического
лица предоставлено законом, в случае систематического осуществления
общественной организацией, общественным движением,
благотворительным и иным фондом, религиозной организацией
деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

5. по иску учредителя (участника) юридического лица в случае
невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе
в случае, если осуществление деятельности юридического лица
становится невозможным или существенно затрудняется. [п.3 ст. 60 ГК
РФ]

Как и физическое лицо, организация может быть признана несостоятельной и
ликвидирована в случаях и порядке, предусмотренными законодательством.

Исключением, когда организация не может быть признана несостоятельной,
является: казенное предприятие, учреждения, политические партии и религиозные
организации. Казенное предприятие несет ответственность по долговым
обязательствам в лице государства, что в свою очередь обладает ресурсами
достаточными для удовлетворения кредиторов. Политические партии и
религиозные организации являются представителя «третьего сектора» и не
занимаются предпринимательской деятельностью.



Также имеется особый статус должника у государственный корпораций и
компаний, а также фондов. Корпорации и компании государства могут быть
банкротами, если это допустимо федеральным законодательством, в то же время,
если закон, контролирующий создание и деятельность фонда, не предусматривает
опцию банкротство, то фонд защищен от такой участи. [21,стр. 289]

Как вывод субъектами предпринимательской деятельности являются участники
гражданских правоотношений в особой форме. Цель данных представителей,
достижение конкретных задач путем преобразования ресурсов, как собственных,
так и приобретенных

Субъектом может быть как единичное лицо, так и собрание лиц. Важно отметить,
что классификация ввиду сложности данных отношений может переплетать
законные определения. Например, принято считать, что индивидуальный
предприниматель это физическое лицо, которое единично, однако, закон
допускает ряд случаев, когда индивидуальным предпринимателем считается
группа лиц, имущество которых поделено в равных долях. Это фермерство. Также
важно отметить, что правовой статус физического лица, как участника
предпринимательства, стыковочный. Индивидуальный предприниматель согласно
закона, регулируется как правилами граждан, так и юридических лиц.

Юридические лица представлены двумя основными типа – организации, цель
которых получение прибыли и ее преумножение и организации, занимающиеся
социально, политически значимыми проблемами.

Закон не допускает самовольство в вопросах деятельности предприятий. Однако
не ограничивает их в собственных возможностях. То есть предприятие должно
заниматься только той деятельностью, о которой она заявила в своих
учредительных документах, а все иное будет расценено незаконно.

Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо несут ответственность
перед участниками процессов своим имуществом. При этому закон допускает
признание лиц несостоятельными, с последующей их ликвидацией и запретом на
ограниченный срок возобновление своей деятельности. Банкротство не снимает
кредитных обязательств, а лишь регулируется в установленном законом порядке
ее ликвидации.



Глава 2. Виды юридических лиц как субъектов
предпринимательской деятельности

2.1 Коммерческие организации как субъекты
предпринимательской деятельности
Юридические лицо – феномен довольно многогранный и сложный. Его
классификация определяется предметом и областью, интересных и нужных
исследователю. В частности, юридические лица могут быть классифицированы по
цели деятельности на коммерческие и некоммерческие; по объему
правоспособности – на организации с общей, специальной, исключительной,
ограниченной правоспособностью; по форме внутреннего устройства – на
корпоративные и унитарные. [17, стр. 104] Организационно- правовые формы
юридических лиц связанны с целями их производительной деятельности. Они
определяют правила распоряжения имуществом предприятия, а также правовой
статус ответственности по своим обязательствам.

Гражданский кодекс РФ, как один из источников предпринимательского права в
статье 50 определяет, что преследование извлечения прибыли в качестве
главенствующей цели определяет предприятие как коммерческое.

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться
в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ,
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий. [12, стр. 9]

Наиболее распространенными в России являются коммерческие организации в
форме обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учреждение одним или
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров;
участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.[22, стр. 15]



Общество признается созданным, если проходит государственную регистрацию.
Закон не ограничивает сроков существования такой формы предприятия, лишь
разрешает его участникам указать, если они посчитают нужны.

Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или
учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием
учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его
учреждении принимается этим лицом единолично.[п.1 ст 11 ФЗ 14] Данный процесс
происходит по форме голосования, где решаются вопросы связанные с
учреждением общества, определением его уникального наименования, места его
расположения, размер уставного капитала и утверждение устава, либо о том, что
общество действует на основании типового устава.

Решения об учреждении общества, утверждении его устава либо о том, что
общество действует на основании типового устава, утвержденного
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других
вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав,
вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале
общества, принимаются учредителями общества единогласно.[п.3 ст. 11 фз 14]
Весь процесс учреждения обязательно задокументирован в письменной форме в
виде договора. В нем указывается порядок деятельности общества, размер
уставного капитала, а также размер и номинальная стоимость доли каждого
участника. Договор при этом не является учредительным документом. Что важно,
размер и стоимость доли участия в обществе связано с обязательствами его
участников. Согласно пункта 6 статьи 11 ФЗ «Об обществе с ограниченной
ответственностью» учредители несут совместную обязательственную
ответственность за учреждение предприятия, как до государственной
регистрации, так и после. А именно, размер ответственности общества не может
превышать одну пятую оплаченного уставного капитала. Общество может нести
ответственность за своих участников, только тогда, когда общее собрание
одобряет данное действие.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества
вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с
федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом
сведения о номинальной стоимости долей участников общества при его
учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении
общества или решения единственного учредителя общества, в том числе в случае,



если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате.[п.8 ст.11 ФЗ 14]

Учредительным документом общества является только его устав. Он может быть
утвержден участниками, либо с согласия принят типовой.

Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, должен
содержать:

1. полное и сокращенное фирменное наименование общества;
2. сведения о месте нахождения общества;
3. сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах,

составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников
общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о
вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;

4. сведения о размере уставного капитала общества;
5. права и обязанности участников общества;
6. сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества,

если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;
7. сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале

общества к другому лицу;
8. сведения о порядке хранения документов общества и о порядке

предоставления обществом информации участникам общества и другим
лицам; [п.2 ст.12 ФЗ 14]

Общество может быть добровольно реорганизовано. Реорганизация типичная как
для любого юридического лица – слияние, присоединение, разделение, выделение
и преобразование.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют
два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени
всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим
решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором
о присоединении. [п. 5 ст. 51 ФЗ 14] Важно отметить, что не только участники
участвуют в реорганизации общества. Кредиторы в праве не позднее чем 30 дней с



даты последнего сообщения о реорганизации потребовать в письменной форме
досрочного исполнения обязательств. Если такое не возможно, то могут
потребовать прекращения изменений и возмещения убытков. Государственная
регистрация возможно только тогда, когда представлены доказательства
уведомления кредиторов об изменениях в обществе.

В случае слияния, организационные вопросы, требующие законодательством,
решаются на общем собрании всех участников, участвующих в реорганизации. При
этом права и обязанности каждой единицы слияния переходят к обществу, которое
в результате создается.

При присоединении общества подлежат погашению:

1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале
общества, к которому осуществляется присоединение;

2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому
обществу;

3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие
обществу, к которому осуществляется присоединение;

4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в
уставном капитале этого общества.[п. 3.1 ст. 53 ФЗ 14]

Общество может ликвидировать себя добровольно. В таком случае решение
общего собрания участников формирует ликвидационную комиссию. С момента ее
назначения к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
Также приобретается право выступать в суде от имени данного общества.

Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом,
принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а в
случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок,
этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть
месяцев.[п. 6 .ст. 57 ФЗ 14]

Второй вид коммерческой организации – акционерное общество.

Акционерное общество имеет ряд отличий от общества с ограниченной
ответственностью. Во-первых, уставной капитал акционерного общества разделен
на четко определенное число акций, в то время как, общество с ограниченной



ответственностью разделено на доли. Такая форма денежного фундамента
позволяет акционерам привлекать больше сторонних ресурсов, путем свободного
выпуска акций, а также упрощенной системой вывода и приобретения этих акций.
Ну самый простой пример, биржевой рынок, рынок акций, где любой желающий
может приобрести активы компании, выставленные на торг. Общество с
ограниченной ответственностью также позволяет ее участникам выходит, но
выплаты, которые совершаются по принципу действительной стоимости его доли,
ограничивают текучесть финансовых ресурсов. То есть, покидая акционерное
общество, вы получаете выгоду согласно биржевому курсу вашей компании. Если
вы покидаете общество с ограниченной ответственностью, то получаете
соизмеримую долю текущего капитала.

Обе формы коммерческой организации не отвечают по обязательствам компании,
но несут разный риск убытков. Если акционерное общество определяет размер
ответственности согласно стоимости принадлежащих участникам акций, то
общество с ограниченной ответственностью – согласно стоимости их долей.

Общество с ограниченной ответственностью более консервативно в плане
движения его участников. Это позволяет стабилизировать управленческий
аппарат, однако акционерное общество компенсирует такой недостаток
подвижностью денежных масс.

Важно знать, что деятельность общества с ограниченной ответственностью носит
закрытый характер, в то время как акционерное обязано публично раскрывать
информацию о текущей деятельности. Это связано с тем, что акционеры по факту
участники заочные и, чтобы так сказать соблюсти правило открытости,
акционерное общество публикациями вводит в курс дело. Общество с
ограниченной ответственностью обладает ресурсами коллективного участия его
учредителей, тем самым управленческие вопросы можно решить в более закрытой
обстановке. То есть, коммерческие организации согласно своей формы носят либо
публичный характер, либо непубличный.

Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги
которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой
подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о
ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к
акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат
указание на то, что общество является публичным.[п.1 ст. 66.3 ГК РФ] Все
остальные формы, если они не удовлетворяют указанным в законе требованиям,



признаются непубличными.

Так как и акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью
являются частью системы юридических лиц, то законодательство в общей форме
для них похоже, лишь с присущими для каждого представителя особенностями.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют
два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени
всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим
решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В
случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии,
предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. [п. 6
ст. 15 ФЗ 208 ]

В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого
участвующего в реорганизации общества;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого
создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации
общества;

3) форма реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в
реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места
нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а
также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного
органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также
юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате
реорганизации;



6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам
реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких
лиц).[п. 6.1 ст. 15 ФЗ 208]

При ликвидации акционерного общества сформированная ликвидационная
комиссия берет на себя обязательство поместить в органы печати, где
публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о прекращении
деятельности предприятия. Здесь же, так как юридическое лицо взаимодействует
с внешней средой, выкладывается информация для кредиторов. По какому
принципу и в какие сроки внешние агенты могут предъявить свои требования.
Также их уведомляют в письменной форме.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных
кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.[п. 4 ст. 22 ФЗ
208]

Как вывод стоит отметить, что коммерческие организации выступаю субъектами
предпринимательской деятельности, несмотря на схожесть цели, неоднородны.

Организация представляет собой добровольное объединение участников с целью
получения прибыли. Хотя законодательством разрешено быть единственным
учредителем, такой подход может привести к ряду проблем. Одной такой можно
считать взаимодействие с налоговой, когда учредитель и руководитель
организации одно лицо. В таком случае это лицо возлагает на себя весь перечень
исполнительных обязательств, при этом заключение трудового договора считается
невозможным. То есть учредитель получает денежное вознаграждение в виде
отчислений из прибыли, а исполнительное производство является результатом его
непосредственного труда.

В то же время, союз учредителей, будучи ограниченным в числе, не более 50,
позволяет сформировать достаточно опорный управленческий аппарат, при этом,
не требуя раскрытия своей деятельности для других участников. В тоже время
акционерное общество в ввиду своей специфики не может проводить закрытые
собрания, а вынуждена оповещать своих участников в открытой форме.



Когда участники коммерческой организации принимают решение об ее
учреждении, им стоит понимать какая степень риска в случае выхода из данного
объединения. С одной стороны акционерно общество своей публичной формой
может привлекать дополнительный финансовый капитал путем выпуска акции на
рынок, с другой стороны движение денежных масс на рынке не постоянно, что
может значительно снизить стоимость акций компании. Поэтому согласно закону,
при выходе из акционерного общества участник получает компенсацию согласно
стоимости его акций. Напротив же участники общества с ограниченной
ответственностью отвечают по рискам согласно их доли в уставном капитале.

2.2 «Третий сектор» как субъект
предпринимательской деятельности
Некоммерческая организация основа на главном признаке. А именно, цель данной
формы юридического лица обязательно должна быть не связанна с получением
прибыли, как основополагающей инициативе. То есть Некоммерческая организация
не извлекает прибыль из своих действий и не распределяет ее между участниками.
Они могут создавать для решения задач связанных с актуальными вопросами
общества. Например, для решения научных, культурных, спортивных целей, для
удовлетворения духовных ценностей. Помимо этого «третий сектор» ставит перед
собой задачи защиты прав и интересов граждан в рамках закона, но
представляющих не специальные категории, такие как адвокатура, судейство, а
добровольное объединение самих граждан. Полный список допустимых форм
некоммерческой деятельности представлен законодательно.

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или
религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов
Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств,
учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных,
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных федеральными законами.[п.3 ст. 2 ФЗ 7]

На территории Российской Федерации разрешено создание некоммерческих
неправительственных иностранных организаций через структурные
подразделения.



Структурные подразделения - филиалы и представительства иностранных
некоммерческих неправительственных организаций приобретают
правоспособность на территории Российской Федерации со дня внесения в реестр
филиалов и представительств международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций сведений о соответствующем
структурном подразделении. [п. 5 ст.2 ФЗ 7]

Особый пункт в законодательстве о некоммерческой деятельности занимают
позиции организаций, именуемыми иностранными агента. Это, что очень важно,
российская некоммерческая организация. То есть создание такой формы
происходит не за счет дочерних компаний зарубежных организаций, а собственно
на территории РФ. Важно понимать, что иностранный агент получает
финансирование в виде денежных средств или имущества от иностранных
государств, их органов а также граждан. Цель такой организации участвовать в
интересах иностранных источников и политической деятельности осуществляемой
на территории РФ.

Указанная деятельность осуществляется в следующих формах:

участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний,
митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных
сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий,
выступлений;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на
выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума,
формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности
политических партий;

публичные обращения к государственным органам, органам местного
самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие
влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие,
изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;

распространение, в том числе с использованием современных информационных
технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и
проводимой ими политике;

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе
путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов



или проведения иных социологических исследований;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;

финансирование указанной деятельности. [п.6 ст. 2 ФЗ 7]

Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения или
реорганизации другой некоммерческой организации такой же организационно-
правовой формы и в случаях, предусмотренных федеральными законами, в
результате реорганизации в форме преобразования юридического лица другой
организационно-правовой формы.

Решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения
принимается ее учредителями (учредителем). В отношении бюджетного или
казенного учреждения такое решение принимается в порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных или
казенных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов Российской
Федерации;

3) местной администрацией муниципального образования - для муниципальных
бюджетных или казенных учреждений.[п. 1 ст. 13 ФЗ 7]

Как и любая форма юридического лица, некоммерческие организации считаются
образованными только после государственной регистрации. Однако согласно
законодательству может быть произведен отказ. В основном основанием для
отказа считается ошибка в бюрократии, например, неверные сведения, либо
неточные, также повтор наименований, ну и, если организация своей
деятельностью собирается противоречить Конституции РФ. Особо важно отметить
основания для отказа в регистрации организациям, связанным с иностранными
государствами.

Так как иностранные некоммерческие организации являются участниками
тройственных правовых отношений – организация, РФ и иностранная страна, то
законодатель обязал соблюдать эти организации ряд предрегистрационных
требований. Цели иностранного НКО не должны создавать условия для угрозы
суверенитета, политической независимости, территориальной неприкосновенности
и национальным интересам РФ. Так как иностранные организации в праве



заниматься актуальными проблемами общества, то важно оградить от влияния не
добросовестных учредителей. В случае если иностранные НКО уже имели опыт
нарушения Конституции или законодательства РФ, то им также может быть
отказано в получении государственной регистрации.

Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится прокурором
соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции
Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным органом
или его территориальным органом.[п.1.1 ст. 18 ФЗ 7]

Некоммерческая организация относительно новое явления для российского
законодательства. Цель данной формы можно рассматривать как активизация
гражданского общества для решения социально значимых проблем. В типичном
понимании предпринимательство - система, цель которой получение и
преумножение прибыли. Однако современное общество развивается и
хозяйственная деятельность может расцениваться как желание лица либо
коллектива организовать собственные ресурсы для получения не материальных
благ. Именно такую цель преследует некоммерческое предпринимательство.

Глава 3. Проблемы и пути решения НКО в
Российской Федерации

3.1 Правовой статус иностранных агентов в
Российской Федерации
Некоммерческая организация является, хоть и юридическим лицом, связанным с
предпринимательством, на самом деле может рассматриваться как форма
реализации право граждан на самоуправление. Ведь согласно закону главная цель
таких систем – удовлетворение текущих проблем общества. Сама суть НКО
подразумевает приземленную форму участия общественности в жизни
государства. Например, кооперации позволяют решат проблемы на местах в тех
случаях, когда один человек не справляется. Спортивные клубы по своей структуре
не могут извлекать прибыль из своих действий, их задача пропаганда здоровья и
спорта. Да, как любая система для функционирования спортивному клубы нужны



деньги. Но это либо опосредованная деятельность с помощью разных услуг, либо
спонсорство. Религиозные организации, фонды и многие другие формы
способствуют решению жизненно важных проблем, как духовное развитие, помощь
нуждающимся и так далее. НКО имеет все возможности воспитывать социально
активное общество. Ведь участниками данного предприятия являются люди,
которые разделяют взгляды и ценности на ту или иную проблемы. Общество,
опираясь на законодательство, самостоятельно принимает решения, без внешнего
влияния или фактора. Например, намного лучше, если трудовыми проблемами
будут заниматься люди непосредственно связанные с самим производством, а не
руководящим составом. Человек, который назначен решать практические
проблемы имеет больше шансов добиться успеха, если у него имеется богатый
жизненный опыт на ряду с профессиональными качествами. Также НКО
способствует формированию в обществе социальной ответственности и
взаимопомощи. Например, фонды помощи больным формируют средства для
покупки лекарств или операций и просят участвовать не только коммерческих
«собратьев» или государство, но и обычных граждан.

В современной России очень важно наличие активного гражданского общества.
Переход к системе рыночной экономики и отказ от старой системы управления
государством привел к стагнации ряда социальных единиц. Общество можно
сказать было инструментом для реализации государственных идей. Между
государством и обществом устанавливалась так сказать трудовая связь. Сейчас
система кординально изменилась. Общество предоставлено само себе. Ведь
главная задача государство это поддержка гражданских инициатив путем
контроля либо правовыми методами и так далее.

К сожалению, когда в России появились первые НКО, никто не понимал, как и по
какому принципу все должно действовать. Например, ТОСы росли как грибы, но
эффективности достигли немногие. Это было связано с плохо проработанной
законодательной базой, а также отсутствием необходимого опыта.

Сейчас система НКО уже прижилась, имеются примеры успешных организаций.
Люди стали понимать, что законодательно имеют право на ряду с государством
решать текущие дела.

Но в чем главный парадокс НКО. Своей сутью, то есть цель – решение социально
значимых проблем, НКО пробуждает проблему четкой выраженности. НКО является
не только частью предпринимательского права, но и гражданского. Для того,
чтобы система смогла вжиться в общество и приносит позитивный опыт, общество



должно его идентифицировать. То же самое и с законодательством.

НКО требует большого понятийного аппарата. Так как их цели размыты и условны.
Например, решение проблем связанных с духовным воспитанием настолько
обширно, что в рамках законодательства физически невозможно все уместить.
Законодатель же обязан дать четкое понимание сути системы, чтобы выделить ее
признаки и сформировать необходимый комплекс законов для ее регулирования.

С такой проблемой столкнулось, появившиеся в российском законодательстве,
форма некоммерческой организации – иностранный агент.

Во- первых, некоторых представителей юридического сообщество смущает
наличие в данной фразе слова агент. Конечно, без контекста фраза кажется
безобидной, но слово агент может ассоциироваться негативно. Ну, так как данная
форма связанна с иностранными государствами, то может рассматриваться как
организация - шпион. Что, считается, может пагубно повлиять на деловую
репутацию. Является ли данная проблема критичной? Однозначного ответа на этот
вопрос нет. Да с позиции общественного мнения, в силу неграмотности, можно
расценивать такую формулировку как негативное отношение государства к
данным организациям, как подрывным деятелям его суверенитета. Но если
разобраться, то слово агент – это всего лицо, которое действуют как посредник,
выполняя поручения кого-либо. С этой точки, данная фраза абсолютно нейтральна
и не несет никаких проблем для деловой репутации.

Во- вторых, нет четко выраженной законодательной базы для иностранного агента.
Его правовой статус указан в ФЗ «О некоммерческих организациях». Почему важно
обозначит законодательную базу. Чтобы иметь возможность выделить из общей
массы те признаки, которые считаются законодателем жизненно важными. На
данный момент их всего два – денежные средства, получаемые от иностранных
государств, из их органов и иностранных граждан, а также участие в интересах
иностранных источников, политической деятельности на территории РФ.
Откровенно говоря, два признака не могут считаться полноценным основаниям для
отнесения организации к тому или иному виду. Такое положение дел привело к
неразберихе и отнесению ряда НКО в число агентов, хотя они с политической
деятельностью ни как не связаны. Необходимо более четко выразить критерии,
согласно которых НКО будет считаться иностранным агентом. К примеру, часто
основания для перевода в агенты, считаются денежные отчисления от
иностранных представителей, но в данную категорию могут попадать и гранты,
цель которых помочь финансово в решение проблем.



Статус агента не только приносит неудобства для деловой репутации, но и
накладывает ряд дополнительных обязательств для НКО. Например, включение ее
в реестр НКО-иностранных агентов, а также дополнительные внеплановые
проверки. По функциям государство обязано следить за деятельностью, которая
может навредить ей, однако не все организации, которые могут попасть под
определение агента ведут такую деятельность. Поэтому важно разграничить
функция контроля за прозрачностью деятельности организации и контролем за
безопасностью суверенитета государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Субъектами предпринимательской деятельности являются его непосредственные
участники, которым этой деятельностью разрешено заниматься. В российском
законодательстве примерами субъектов являются индивидуальные
предприниматель и юридические лица. Предпринимательство основывается на
нормах разных отраслей права, так как предпринимательское право в текущем
законодательстве только формируется.

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, которое удовлетворяет
требованиям правосубъектности и ставит перед собой цель получение прибыли.
Несмотря на то, что физическое лицо не попадает под определение юридического
лица, все же подконтрольна норма для них. То есть индивидуальный относится к
гражданским правам, а предприниматель – коммерческой сфере. Не всегда
индивидуальный предприниматель одно лицо. Фермерство например может быть
индивидуальным, просто от лица коллектива выступает один представитель

Юридические лица довольно сложный субъект в ввиду масштабов его связей.
Юридическое лицо может иметь умысел получить прибыль, а может на высоких
началах заниматься безвозмездным решением актуальных социальных проблем. В
законодательство четко прописаны, какие формы юридического лица допустимы
на территории РФ. Для коммерческой деятельности самым актуальным считается
ООО или АО. Важно то, что их основа регулируется как юридическое лицо, но с
оговорками. ООО является непубличным видом организации, в то время как АО
обязано вести открытую политику в отношении своей деятельности. Каждая форма
организации имеет свои плюсы и минусы, и выбор между зависит от целей и задач
самого предприятия.



Вторая часть юридических лиц это НКО. Некоммерческие организации в экономике
называются третьим сектором, так как не зарабатывает деньги на свое
существование. Они живет за счет грантов, спонсорства и разного рода
поддержки. Современный мир стремится к демократии и активному гражданскому
обществу, вынуждая законодателя регулировать возникающие в результате
отношения. Такая форма выразилась в желании общества активизироваться и
собственными силами решать проблемы окружающей действительности. Для
России такая деятельность в новинку, что и послужило неразберихой в начале их
образования. Главная проблема в выявление критериев существования и
функционирования этих НКО. Государство, да и общество, должно понимать какую
цель преследует НКО, к какому типу оно относится.

Борьба государства и НКО также выражается в желании участвовать первого в
жизни второго. Это естественная реакция, так как государство необходимо
контролировать деятельность, которая происходит на ее территории, иначе оно
может просто развалиться. Но какие рамки допустимы вмешательства одного в
другое. Государство часто обязывает такие формы совершать дополнительные
бюрократические и контрольные проверки, что довольно обременительно для
организаций.
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