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Введение
Вопрос о сущности, юридической природе, понятии и происхождении такого
субъекта предпринимательской деятельности как юридическое лицо всегда
являлся одним из сложнейших в юриспруденции и до сих пор остается крайне
спорным. С момента появления в имущественном обороте этой важнейшей группы
субъектов права и до настоящего времени теоретические споры по этой
проблематике не утихают, а общепризнанного подхода пока так и не выработано.
Обращение к истории развития законодательного регулирования деятельности
юридических лиц в этой связи является весьма актуальным. Разумеется, речь в
данном случае не идет о слепом заимствовании правовых норм из прошлого, а о
творческой их переработке.

Поэтому представляется необходимым осмысление не только учения о
юридическом лице как субъекте предпринимательской деятельности,
разработанного выдающимися- отечественными и зарубежными цивилистами XIX -
начала XX в., но и законодательства о юридических лицах, сложившегося в
указанный период, а также опыта его применения. Это позволит найти правильный
подход к пониманию сущности юридического лица и предложить законодателю
научно обоснованные рекомендации, пригодные для практики. Историческое
освещение вопроса представляется целесообразным и потому, что среди
современных форм хозяйственной деятельности, видов юридических лиц,
наблюдаются типы, происхождение которых относится к разным историческим
эпохам развития государства.

Именно ввиду сложности вопроса о правовой природе таких субъектов права как
юридические лица, о наиболее целесообразной их организации, необходимо
особенно внимательно остановиться на исследовании истории их возникновения и
функционирования.

Цель настоящего исследования состоит в воссоздании процесса зарождения и
развития теоретического осмысления понятия и сущности юридического лица,
проведении историко-правового анализа развития юридических лиц как субъектов
предпринимательства в дореволюционной России, а также системы правового



регулирования форм организации их деятельности.

Цель исследования определила основные задачи:

- выявление, изучение и обобщение основных направлений теоретического
осмысления понятия и сущности юридических лиц;

- исследование особенностей конструкции юридического лица в законодательстве,
теории и правоприменительной практике, его понятия и признаков, понимания
правоспособности и дееспособности, особенностей возникновения и прекращения
деятельности, анализ основных видов юридических лиц и их классификация;

Объектом исследования являются правоприменения видов юридической практики,
связанных с деятельностью субъектов предпринимательства, к которым относятся
юридические лица.

Предмет исследования - правовая база деятельности юридических лиц в сфере
предпринимательства.

Система методов, применяемых в настоящей работе, обусловлена её целями и
задачами, объектом и предметом исследования. Методология основывается на
системе философских, правовых и исторических знаний.

Обзор научной и историко-правовой литературы показывает, что разработка
данной проблемы в теоретико-методологическом ключе осуществлялась на
протяжении длительного времени.

Структура курсовой работы соответствует логике проведенного исследования и
состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка
литературы.

1. Субъекты предпринимательского права
Субъект предпринимательского права – лицо, которое в силу присущих ему
признаков может быть участником предпринимательских правоотношений.

Признаки субъектов предпринимательского права



1. Легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные
предприниматели и организации легитимируются в качестве хозяйствующих
субъектов с помощью государственной регистрации. Российская Федерация и
субъекты РФ не нуждаются в государственной регистрации в качестве субъекта
предпринимательского права, так как в соответствии с Конституцией РФ[1] и
Основными законами субъектов РФ они имеют соответствующую компетенцию для
осуществления хозяйственной деятельности. Легитимация муниципальных
образований осуществляется путем разработки ими устава, который принимается
представительным органом местного самоуправления или населением
непосредственно и подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном законом субъекта РФ.

2. Наличие хозяйственной компетенции, т. е. совокупности хозяйственных прав и
обязанностей, которыми наделен хозяйствующий субъект в соответствии с
законом, учредительными документами, а в отдельных случаях – на основании
лицензии.

Выделяют общую, ограниченную, специальную и исключительную компетенцию.

а) общая компетенция дает возможность субъектам иметь права и нести
обязанности, необходимые для осуществления любых видов предпринимательской
деятельности, не запрещенных законом. Общей компетенцией обладают
коммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных
законодательством (ст. 49 ГК РФ);[2]

б) ограниченную компетенцию имеет субъект, который самостоятельно ограничил
свою хозяйственную компетенцию в учредительных документах, закрепив цель
своей деятельности в учредительных документах. Сделки, совершенные
организациями в противоречии 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).

в) специальной компетенцией закон наделяет субъектов, которые в силу прямого
указания закона обязаны закрепить цель своей деятельности в учредительных



документах. Они могут иметь права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
К субъектам специальной компетенции относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие организации.

г) исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие для себя такой
вид деятельности, относительно которой законодателем установлен запрет
осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды предпринимательской
деятельности (страховые компании, кредитные организации, аудиторские
организации и др.). Сделки, совершенные 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.

3. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления
предпринимательской деятельности. Правовыми формами такого обособления
могут быть право собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления. Обособленное имущество учитывается субъектов на балансе и служит
основой самостоятельной имущественной ответственности.

4. Самостоятельная имущественная ответственность – означает, 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.[3]

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

Виды субъектов российского предпринимательского права:

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

индивидуальные предприниматели;



юридические лица;

хозяйственные объединения.

Субъекты предпринимательского права - носители хозяйственных прав и
обязанностей, обладающие следующими признаками:

регистрация в установленном законом порядке;

наличие имущества как базы для осуществления предпринимательской
деятельности;

самостоятельная имущественная ответственность.

Необходимо различать понятия «субъект предпринимательского права» и «субъект
предпринимательской деятельности».

Субъект предпринимательского права - лицо, которое в силу присущих ему
признаков участвует или может участвовать в предпринимательских
правоотношениях, граждане-предприниматели, коммерческие и некоммерческие
юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, органы местного
самоуправления, учреждения и организации и т. д.

Они могут в течение длительного времени не вступать ни с кем в
предпринимательские (хозяйственные) правоотношения.

Субъекты предпринимательской деятельности всегда конкретны и наделены
обязанностями и правами в сфере хозяйствования.

Субъект предпринимательской деятельности - лицо, деятельность которого
направлена на получение дохода, а также правовой статус которого регулируется
предпринимательским правом

Субъекты предпринимательской деятельности - члены органов управления,
менеджеры коммерческих организаций. Они непосредственно осуществляют
предпринимательские функции, используя экономические ресурсы в целях
получения прибыли.

Виды субъектов предпринимательского права различают:

в зависимости от наличия или отсутствия юридического лица:



а) индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (ч. I ст.
23 ГК РФ);

б) коммерческая и некоммерческая организации (ст. 50 ГК РФ).

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя с
момента государственной регистрации его в этом качестве, а также создавать
юридические лица самостоятельно с другими лицами.

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются и к
отношениям с участием

-иностранных граждан и иностранных юридических лиц;

-лиц без гражданства, если иное не предусмотрено законом,

по признаку происхождения собственности. а)публичные, учрежденные
государством, субъектами РФ,

б) частные, учрежденные гражданами и юридическими лицами частного права (ст.
212 ГК РФ);[4]

по экономическим показателям:

а) малые;

б)средние;

в) крупные,

по признаку основной деятельности в сферах:

а) промышленности;

б)сельского хозяйства;

в) транспорта;

г)торговли.

Иные субъекты предпринимательства:



филиалы, представительства и иные структурные подразделения коммерческих
организаций,

производственно-хозяйственные комплексы (финансово-промышленные группы,
холдинги, простые товарищества и иные объединения предпринимателей без
образования юридического лица).

Субъекты предпринимательства:

товарные и фондовые биржи;

инвестиционные фонды;

негосударственные пенсионные фонды,

хедж-фонды;

саморегулируемые организации и иные объединения предпринимателей;

органы власти и местного самоуправления.

2 Юридические лица - понятие, признаки и
классификация
На рынке, как и в жизни вообще, люди вступают между собой в различного рода
отношения. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как
обособленные физические лица, и опосредованно, через различного рода группы,
объединения физических лиц. В последнем случае такая группа или объединение
действуют как единое целое, имеющее какие-то общие интересы, задачи, цели. В
свою очередь эти группы опять же могут объединяться в новые группы и т. д.

Объединения людей могут носить формализованный и неформализованный
характер. В первом случае такие объединения получают статус юридического лица
или иной разрешенный по закону статус, например, статус филиала,
представительства юридического лица. Во втором случае они существуют без
какого-либо юридического оформления.

В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации
«юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и



отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего лица
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Основные признаки юридического лица

Организация, существующая в форме юридического лица, имеет следующие
признаки:

наличие обособленного имущества на праве собственности или на праве
хозяйственного ведения, или на праве оперативного управления, учитываемого в
самостоятельном бухгалтерском балансе;

наличие обособленной от имущества учредителей (собственников) юридического
лица его имущественной ответственности всем имеющимся у него на балансе
имуществом; первые не отвечают по обязательствам образованного ими
юридического лица (кроме случаев, когда это предусмотрено законом), а оно в
свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей (собственников);

самостоятельное участие в гражданско-правовых отношениях от своего имени, а
не от имени своих учредителей (собственников), включающее приобретение и
реализацию имущественных и личных неимущественных прав и несение
обязанностей, разрешенных действующим законодательством;

право защищать свои интересы законным путем, т. е. выступать истцом и
ответчиком в суде;

наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица.

Классификации юридических лиц

В соответствии с Гражданским кодексом РФ разрешенные по закону юридические
лица классифицируются по:

цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других не
запрещенных законом целей, кроме получения прибыли);

организационно-правовой форме, т. е. по разрешенным видам организаций;

характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями с точки
зрения наличия или отсутствия у учредителей прав собственности на вносимые



ими вклады в имущество этого юридического лица.

Цель деятельности

По цели деятельности юридические лица подразделяются на два больших класса:
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческая организация — это организация, занимающаяся коммерческой
деятельностью, или это организация — участник рынка, основной целью
деятельности которой является получение прибыли.

Некоммерческая организация - это организация, занимающаяся некоммерческой
деятельностью, или это организация, основной целью деятельности которой
является та или иная цель, не связанная с получением прибыли, которая в свою
очередь не подлежит распределению между участниками данной организации.

Юридически различие между коммерческой и некоммерческой организациями в
современном Гражданском кодексе РФ сводится лишь к следующему: и та и другая
организация может иметь прибыль, но в коммерческой организации эта прибыль
может распределяться между учредителями (участниками), а в некоммерческой
организации вся полученная прибыль расходуется на уставные цели.[5]

Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма юридического лица — это совокупность
конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от
всех остальных.

По организационно правовой форме каждый класс юридических лиц
подразделяется на группы.

Коммерческие организации могут создаваться исключительно в формах:
хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческие организации могут создаваться в формах: потребительских
кооперативов; общественных и религиозных объединений; учреждений,
финансируемых собственником; благотворительных фондов и в других
законодательно разрешенных формах.



Характер отношений

По характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями возможны
два типа организаций.

Первый тип организаций состоит в том, что учредители сохраняют право
собственности на свои вклады, вносимые в организуемое ими юридическое лицо, а
последнее не имеет прав собственности на эти вклады.

Второй тип организаций состоит в том, что учредители теряют право
собственности на свои вклады в юридическом лице и это право переходит к
юридическому лицу. Данный тип организации может иметь две подгруппы:

первая подгруппа — организации, в которых учредитель взамен своего взноса
получает определенные обязательственные права в отношении юридического
лица;

вторая подгруппа — организации, в которых учредитель не получает взамен своего
взноса никаких прав по отношению к учреждаемому им юридическому лицу.

К первому типу юридических лиц относятся государственные и муниципальные
унитарные предприятия и учреждения, финансируемые их собственником.

Ко второму типу — все остальные юридические лица.

К первой подгруппе второго типа юридических лиц относятся хозяйственные
товарищества, хозяйственные общества, производственные и потребительские
кооперативы.

Ко второй подгруппе второго типа юридических лиц относятся общественные
организации (объединения), религиозные организации, благотворительные и иные
фонды, ассоциации и союзы, объединяющие юридических лиц, другие
некоммерческие организации.

Правовой режим имущества

В зависимости от правового режима имущества юридические лица подразделяются
на:

субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы и все некоммерческие организации, кроме учреждений);



субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные
унитарные предприятия, дочерние предприятия);

субъекты права оперативного управления (федеральные казенные предприятия,
учреждения).

В мировой практике в законодательстве других стран имеют место и другие виды
юридических лиц, что отражает, с одной стороны, длительную историю развития
рыночного хозяйства, а с другой — национальные особенности каждой страны. С
этой точки зрения, в перспективе, возможно появление в России и других видов
юридических лиц, если в этом появится необходимость у участников российского
рынка.

Общая классификация юридических лиц по российскому законодательству
приведена на рис. 2.

Классификация юридических лиц

Существует несколько классификаций юридических лиц.

Прежде всего, все юридические лица могут быть подразделены на коммерческие и
некоммерческие организации. В основу такой классификации положена цель
создания и функционирования юридического .ища.

Коммерческие организации основной целью имеют извлечение прибыли и могут
распределять полученную прибыль среди своих участников (учредителей).

Некоммерческие организации не имеют такой основной цели и не могут
распределять прибыль среди своих учредителей (участников).

Отсутствие цели извлечения прибыли не препятствует некоммерческим
организациям заниматься предпринимательской деятельностью, если такая
возможность предусмотрена учредительными документами и не препятствует
уставным целям и задачам.

Вторым критерием для классификации является организации онно-правовая
форма, под которой понимается установленное законом структурное построение
юридического лица, определяющее порядок его учреждения, права и обязанности
учредителей (участников), порядок управления и функционирования.



Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций установлен
ГК РФ и является исчерпывающим. Коммерческие организации могут быть созданы
в виде: хозяйственных товариществ (полного товарищества и товарищества на
вере); хозяйственных обществ (общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью, открытого акционерного общества,
закрытого акционерного общества); производственных кооперативов; унитарных
предприятий (государственных и муниципальных).

Организационно-правовыми формами некоммерческих организаций согласно ГК РФ
являются следующие: общественная организация; религиозная организация;
учреждение; фонд; потребительский кооператив; ассоциация (союз). Гражданское
законодательство допускает также создание некоммерческого партнерства,
государственной корпорации, государственной компании, автономной
некоммерческой организации, товарищества собственников жилья, торгово-
промышленной палаты и др.

Кроме ГК РФ, организационно-правовые формы некоммерческих организаций могут
устанавливаться и другими федеральными законами.

Особенности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц
установлены специальными законами.

Важным критерием для классификации является характер прав участников в
отношении юридического лица. По данному критерию могут быть выделены три
группы юридических лиц.

К первой группе относятся юридические лица, в отношении которых учредители
(участники) имеют вещные права — учреждения и унитарные предприятия. Такие
юридические лица не обладают правом собственности на закрепленное за ними
учредителем имущество, а имеют лишь право хозяйственного ведения или право
оперативного управления.

Ко второй группе относятся юридические лица, в отношении которых учредители
(участники) имеют обязательственные права, — хозяйственные товарищества,
хозяйственные общества, производственные и потребительские кооперативы.
Обязательственные права подразумевают право на получение прибыли от
деятельности и на получение части имущества в случае ликвидации юридического
лица.



К третьей группе относятся некоммерческие организации, в отношении которых
учредители не имеют имущественных прав.

Существуют и иные классификации юридических лиц.

Все иные классификации, а также статус отдельных организационно-правовых
форм в рамках данной работы рассматриваться не будут.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное
наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование
обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется
законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом. Однако
на сегодняшний день специальный закон, регулирующий соответствующие
отношения, так и не принят.

В отсутствие закона, регулирующего право юридического лица на фирменное
наименование, трудно определить весь комплекс требований, которым должно
соответствовать фирменное наименование, а также предусмотреть все случаи его
изменения. Хотя абсолютно справедливо, что фирменное наименование должно
быть оригинальным, выраженным на русском языке и желательно, а в
предусмотренных законом случаях обязательно, указывать на предмет их
деятельности. Что касается возможности изменения фирменного наименования его
правообладателями, то пока можно назвать одно правовое основание, определенно
зафиксированное в ГК РФ, – реорганизацию юридического лица. В то же время,
поскольку нет запрета на изменение фирменного наименования в порядке
изменения устава, такой способ также можно считать допустимым.

Место нахождения предпринимательской организации определяется местом
государственной регистрации организации.

При определенных условиях юридические лица приобретают статус субъекта
малого предпринимательства. Под субъектами малого предпринимательства
понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не



превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не
превышает 25 процентов и в которых средняя численность работников за отчетный
период не превышает следующих предельных уровней (малые предприятия):

– в промышленности – 100 человек;

– в строительстве – 100 человек;

– на транспорте – 100 человек;

– в сельском хозяйстве – 60 человек;

– в научно-технической сфере – 60 человек;

– в оптовой торговле – 50 человек;

– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек;

– в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50
человек.

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности
(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельности,
доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме
прибыли.

Средняя за отчетный период численность работников малого предприятия
определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по договорам
гражданско-правового характера и по совместительству с учетом реально
отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других
обособленных подразделений указанного юридического лица.

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по
следующим направлениям:

– формирование инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства;

– создание льготных условий использования субъектами малого
предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и
информационных ресурсов, а также научно-технических и информационных



ресурсов, разработок и технологий;

– установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их
продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской
отчетности;

– поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого
предпринимательства, информационных связей с зарубежными государствами;

– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
малых предприятий.

3. Индивидуальные предприниматели как
субъекты предпринимательского права
Субъекты хозяйственного (предпринимательского) права — это лица,
непосредственно осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также
органы власти и местного самоуправления, регулирующие и контролирующие эту
деятельность.

Исходя из приведенного определения, субъектами предпринимательского права
являются:

индивидуальные предприниматели (физические лица) — граждане и неграждане
РФ;

юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), в том числе,
иностранные;

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.

Наиболее распространенными субъектами хозяйствования являются
индивидуальные предприниматели и юридические лица. Они играют важную роль
в объединении и использовании материальных ресурсов, удовлетворении
потребностей общества в товарах, работах и услугах, создании рабочих мест. Они в
соответствии с законом подлежат государственной регистрации, обладают
гражданской правосубъектностью и самостоятельностью, выступая в
экономическом обороте от своего имени.



Конституция России гарантирует каждому право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34). [6]

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной
регистрации в качестве  индивидуального предпринимателя (ИП). Государственная
регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом от 8.08.2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»[7] (далее — «Закон о регистрации»).

Индивидуальное предпринимательство в сельском хозяйстве осуществляется в
форме крестьянского (фермерского) хозяйства. Фермерское хозяйство не является
юридическим лицом. Однако, в соответствии со ст. 86.1 ГК РФ, граждане, ведущие
совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства (статья 23), вправе создать юридическое лицо - крестьянское
(фермерское) хозяйство.

Предпринимателем считается глава крестьянского хозяйства, которое может
состоять из одного или нескольких лиц. Правовые особенности для данного вида
индивидуального предпринимательства установлены Федеральным законом от
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Свободно заниматься предпринимательской деятельностью вправе граждане (а
также иностранные граждане и лица без гражданства), достигшие возраста 18
лет, а так же несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения указанного
возраста, либо эмансипированные, т.е. объявленные полностью дееспособными по
решению органов опеки или попечительства или по решению суда (ст. 27 ГК РФ).
Несовершеннолетние могут зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя с письменного согласия одного из родителей, опекунов и
попечителей (п.п "з" п. 1 ст. 22.1 «Закона о регистрации»). Закон не определяет
возраст таких лиц.

Для отдельных категорий граждан федеральными законами установлен запрет на
осуществление предпринимательской деятельности (для государственных
служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.). Это
ограничение вызвано необходимостью защиты основ конституционного строя,



нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции РФ).

П. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [8]не
допускается государственная регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, если:

не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве;

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;

не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права
заниматься предпринимательской деятельностью.

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять определенные
виды предпринимательской деятельности, указанные в п.п. "к" п. 1 настоящей
статьи (в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты), в случае, если данное физическое лицо имеет или имело судимость,
подвергается или подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности. [9]

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, применяются правила гражданского кодекса, которые
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или
существа правоотношения.



Особенности деятельности и правового положения индивидуальных
предпринимателей:

для государственной регистрации в качестве ИП не требуется «стартовый»
(уставный, складочный, долевой) капитал, необходимо лишь оплатить госпошлину;

при государственной регистрации оформляется меньшее количество документов
(отсутствуют протоколы общих собраний, учредительные документы и др.);

ИП не обязан вести бухгалтерский учет (он ведет только налоговый учет, отражая
хозяйственные операции в «Книге учета доходов и расходов», которая
регистрируется в налоговом органе);

ИП несет более легкое налоговое бремя, т.к. по основному виду деятельности он
уплачивает  налог на доходы физических лиц (НДФЛ), ставка которого
существенно ниже, чем ставка налога на прибыль организаций (подробнее о
налогах для ИП по ссылке);

в отношении ИП применяется только судебный порядок взыскания налогов, а с
юридических лиц налоги могут быть взысканы во внесудебном порядке;

для ИП существует более легкий (по сравнению с юридическими лицами) переход
на упрощенную систему налогообложения;

на ИП не распространяются установленные Центральным банком РФ ограничения в
расчетах наличными деньгами;

ИП вправе, но не обязан, иметь личную печать и расчетный счет в банке;

ИП вправе использовать труд наемных работников;

по своим обязательствам ИП отвечает всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание
(перечень установлен ст. 446 ГПК РФ).

Необходимо отметить, что государственная регистрация в качестве ИП утрачивает
свою силу со смертью физического лица, право на предпринимательскую
деятельность по наследству не передается, наследуется только имущество
предпринимателя.



Заключение
Юридическое лицо – это субъект права, искусственно созданный для определенных
целей по правилам, установленным законом, и в соответствии с законом
признаваемый таковым государственной властью и всеми участниками
гражданских правоотношений. Юридическое лицо считается созданным с момента
его государственной регистрации. Действующее законодательство не дает
определения юридического лица, но раскрывает его основные признаки. Согласно
ст. 48 ГК РФ, юридическое лицо должно иметь в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество, оно отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

Совокупность имущественных и организационных признаков, способов
формирования имущественной базы, особенностей взаимодействия собственников,
учредителей, участников, их ответственности друг перед другом и контрагентами
составляют организационно-правовую форму юридического лица. В соответствии с
законодательством Российской Федерации любое юридическое лицо, в том числе
вновь создаваемое, должно соответствовать одной из организационно-правовых
форм, предусмотренных гл. 4 ГК РФ: хозяйственные товарищества и общества;
производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные
предприятия; некоммерческие организации.

В свою очередь, хозяйственные товарищества и общества имеют следующие
разновидности: полное товарищество; товарищество на вере; общество с
ограниченной ответственностью; общество с дополнительной ответственностью;
открытое акционерное общество; закрытое акционерное общество; дочерние и
зависимые общества.

Создание предпринимательской организации состоит из двух стадий. Первая –
подготовительная, сущность которой составляет разработка локальной
нормативной модели предпринимательства, воплощаемая учредительных
документах. Вторая стадия – государственная регистрация.

Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора
и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных
законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может
действовать на основании общего положения об организациях данного вида.



Корпоративные акты –уставы, учредительные договоры хозяйственных обществ и
товариществ, а также иные корпоративные внутренние (локальные) нормативные
акты.

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его
учредителями (участниками).

Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава,
утвержденного этим учредителем.

В учредительных документах юридического лица должны определяться:
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления
деятельностью юридического лица; а также содержаться другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В
учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных
предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих
организаций должны быть определены предмет и цели деятельности
юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой
организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях,
когда по закону это не является обязательным.

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо,
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи
ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются
также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков,
управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников)
из его состава.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь
фирменное наименование.
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