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Введение 
 

Предпринимательская деятельность подразумевает процесс по 

производству товаров или оказания услуг при помощи собственных сил 

(либо с помощью вовлечения собственных ресурсов или имущества. Вести 

предпринимательскую деятельности способен любой гражданин, главное 

правило – обязательная регистрация и ведение законного 

предпринимательства. Как устанавливает ГК РФ, под предпринимательской 

деятельностью сегодня понимается такая деятельность, которая 

осуществляется самостоятельно, на собственный риск гражданина, 

направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров 

или оказания услуг, выполнения работ с учетом ее обязательной 

регистрации. Процесс государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности является комплексом из обладающих 

юридической силой действий, которые ориентированы на создание нового 

субъекта предпринимательской деятельности. 

Актуальность выбранной темы подчеркивается несовершенством 

действующего законодательства в отношении возникновения и прекращения 

деятельности субъектов предпринимательства.  

Цель исследования – изучение совокупности отношений, 

складывающихся в процессе возникновения и прекращения субъектов 

предпринимательской активности, в частности, в ходе их регистрации и 

лицензирования некоторых видов деятельности, правовая регламентация 

этих отношений, гражданско- и уголовно-правовые способы защиты прав и 

законных интересов предпринимателей, разработка рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования данного процесса. Для 

достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

 изучить понятие предпринимательской деятельности, 
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 охарактеризовать источники, регулирующие государственную 

регистрацию субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации,  

 выявить проблемы регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности, 

 рассмотреть порядок прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства, 

 изучить проблемы прекращения субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Объект исследования – общественные отношения, складывающихся в 

процессе создания субъектов предпринимательской деятельности, состояние 

их законодательной регламентации, юридический механизм защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства. Предмет: нормы 

законодательства, регулирующего создание и прекращение субъектов 

предпринимательства. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

Конституция РФ, ГК РФ, ТК РФ, НК РФ, УК РФ, другие федеральные 

законы. В процессе работы над диссертацией автор обращался к трудам: 

Арапбаева А.А., Баринова А.М., Бушева А.Ю., Городовой О.А., Гогина, А. 

А., Гогина Г.Н., Грибовой В.Д., Дарькиной М.М., Дойникова И.В., Гузенко 

Л.В., Коломенковой Е.Л., Кондратенко З.К., Луночкиной Е.Н., Пьянковой 

А.Ф., Ручкиной Г.Ф., Васильевой О.Н., Дахненко С.С., Филимоновой И.В., 

Цутиевой Х.М., Шабловой Е.А., Шереметьевой А.К., Мамедовой И.Г. и 

других авторов. 

Методологическая основа исследования: диалектический метод; 

системный метод; анализ; синтез; индукция; дедукция; аналогия; метод 

сравнительного правоведения; нормативно-догматический метод; логический 

метод. 
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Опытно-экспериментальная база исследования основана на материалах 

судебной практики, Постановлениях Пленумов Высшего Арбитражного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, информационные 

письма. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе выявлены 

особенности и правовые проблемы возникновения и прекращения 

деятельности субъектов предпринимательства, в частности, проблемы, 

возникающие при реорганизации юридических лиц, а также предложено 

совершенствование действующего законодательства. Положения, выносимые 

на защиту: 

Во-первых, Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не содержит 

упрощенной системы регистрации субъектов предпринимательства. В связи с 

чем можно предложить внесение изменений в данный нормативный акт в 

виде установления упрощенной системы регистрации субъектов 

предпринимательства, а также льготных условий для предприятий, которые 

обеспечат им защиту прав и законных интересов предпринимателей.  

В-вторых, в Российской Федерации на законодательном уровне 

установлены гарантии прав кредиторов, в числе которых право на получение 

информации о начале процедуры реорганизации юридического лица – его 

должника. Изучение мирового опыта показывает, что в зарубежных 

правовых системах гарантиям прав кредиторов уделяется гораздо большее 

внимание, при этом реорганизация проводится под непосредственным 

контролем государства. В силу сказанного, подобный иностранный опыт 

необходимо внедрить в отечественную практику и возложить обязанность 

уведомления на государственный орган.  

Теоретическая значимость исследования заключается в выражении 

собственной точки зрения по вопросам исследования, сформулированной 

путем обобщения информации по теме исследования, которая, в свою 
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очередь, может найти свое отражение не только в периодических изданиях, 

но и в учебной литературе. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения положений и выводов, сформулированных в процессе 

исследования, при совершенствовании нормативно-правовой базы института 

возникновения и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства, путем применения их в правотворческой 

деятельности, поскольку в процессе настоящего исследования были 

предложены пути решения актуальных проблем, что представит собой 

решение важной теоретической задачи, имеющей практическое значение для 

развития науки гражданского права и экономики страны. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивались: 

путём проведения анализа судебной практики арбитражных судов, а 

также Верховного суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации (упразднен в 2014 году) по вопросам разъяснения 

норм действующего законодательства РФ, 

путем аккумуляции опыта цивилистов, изложенных в научных работах, 

монографиях, научных статьях, учебных пособиях. 

Личное участие автора в организации и проведении исследования 

состоит в изучении источников, регулирующих государственную 

регистрацию субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, проблем регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности; рассмотрения порядка прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства; а также выявления проблем прекращения субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, разделенных 

на шесть параграфов, заключения и списка используемой литературы и 

используемых источников. Во введении представлена актуальность, цель и 
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задачи исследования, обозначены теоретическая и практическая значимость 

исследования. В первой главе изучены теоретические и законодательные 

основы субъектов предпринимательства, проведен анализ доктринальных 

определений предпринимательской деятельности.  

Во второй главе рассмотрен правовой режим регистрации 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также 

рассмотрены проблемы правового регулирования, возникающие на этапе 

создания нового субъекта права.  

В третьей главе исследовано прекращение деятельности субъектов 

предпринимательства. Рассмотрен порядок прекращения деятельности 

субъектов предпринимательства. Определены проблемы правовой защиты 

прав на этапе прекращения субъектов предпринимательства. 
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Глава 1 Теоретические и законодательные основы государственной 

регистрации предпринимательской деятельности 

 

1.1 Понятие предпринимательской деятельности 

 

Как известно, предпринимательство и люди, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, всегда представляли интерес 

экономистов-исследователей, так как рассматриваемая деятельность 

ориентирована в первую очередь на улучшение благосостояния граждан. 

Предпринимательская деятельность подразумевает процесс по производству 

товаров или оказания услуг при помощи собственных сил (либо с помощью 

вовлечения собственных ресурсов или имущества [22, c. 45]. Вести 

предпринимательскую деятельности способен любой гражданин, главное 

правило – обязательная регистрация и ведение законного 

предпринимательства. 

Как устанавливает ГК РФ, под предпринимательской деятельностью 

сегодня понимается такая деятельность, которая осуществляется 

самостоятельно, на собственный риск гражданина, направленная на 

систематическое получение прибыли от продажи товаров или оказания услуг, 

выполнения работ с учетом ее обязательной регистрации [1;40;43]. Как 

можно определить из данного понятия, признаки, характеризующие 

предпринимательскую деятельность, это: самостоятельный характера; 

получение прибыли; обязательная регистрация предприятия. 

Рассмотрим подробнее данные понятия при помощи деления их на 

составляющие [21;28].  

Самостоятельный характер предпринимательской деятельности 

предполагает, что гражданин принимает участие в гражданском обороте 

лично, действуя от собственного имени, в силу собственной воли и ради 

собственного интереса. Иначе говоря, предпринимательская – это такая 
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деятельность, осуществляемая исключительно в силу собственной воли 

гражданина-предпринимателя, ради его собственного интереса, и 

совершенно не зависит от каких-либо третьих лиц [29, c. 299]. 

Любая деятельность экономической направленности, которая не 

обладает самостоятельностью, по умолчанию не может быть отнесена к 

предпринимательству [54-55]. Как показывает практика, деятельность, 

лишенная самостоятельности, зачастую выражается при помощи наемного 

труда в рамках заключаемого трудового договора с работодателем. В таких 

отношениях гражданин вступает «в подчинение» к организации-

работодателю, с которым он заключил данный договор. Между обеими 

сторонами возникают отношения дисциплинарного характера, при которых 

организация труда работника находится в зоне ответственности 

работодателя, обеспечивающего работника соответствующими заданиями, 

которые тот должен выполнить (а в случае невыполнения получить выговор) 

[30; 38-39] . 

Работодатель начисляет за выполненную работу работнику заработную 

плату (а в случае нарушений лишает премий), выступает налоговым агентом 

работника – осуществляет начисление, удержание и перечисление 

подоходного налога работника; совершает социальные отчисления в 

Пенсионный Фонд, а также фонды социального и обязательного 

медицинского страхования [32, с. 104]. В данной ситуации только 

работодатель несет риск убытков от собственной деятельности, для 

осуществления которой он и принимает на работу работника, а последний 

осуществляет определенную ему работу, которая ограничена условиями 

трудового договора. Соответственно, ни о каком самостоятельном характере 

осуществляемой деятельности работником в данном случае речи не идет. 

Работник получает свою заработную плату за выполняемый труд, а 

работодатель получает прибыль за счет труда работников. 
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При этом, если работодатель соответствующим образом не выполняет 

возложенные на него обязанности по надлежащему оформлению трудового 

договора с работником, не занимается исчислением налогов, а также иные 

функции в рамках трудового законодательства, то это никаким образом не 

может превратить отношения трудовые в отношения предпринимательские. 

В данном случае не имеет никакого значения и сам порядок начисления 

заработной платы наемному работнику, так как в результатах данного труда 

заинтересован непосредственно работодатель, который и нанял работника 

для достижения поставленных целей. Работник получает собственное 

вознаграждение за проделанный труд, результатами которого в 

исключительном порядке распоряжается только работодатель. 

С признаком самостоятельности все понятно. Сложность может 

вызывать только разграничение предпринимательской деятельности от не 

надлежаще или неоформленных вовсе трудовых отношений, при которых 

труд работника может быть использован для функций разового характера, а 

оплата работ осуществляется в процессе их выполнения. В качестве фактора 

разграничения в данном случае может выступать факт того, кто именно 

осуществляет организацию выполнения соответствующих работ. В ситуации 

некорректно оформленных трудовых отношений, зачастую заказчик этих 

работ предоставляет обязательные указания работника, занимается 

организацией работы, то есть в полной мере осуществляет регламентацию 

его работы, и все это, соответственно, не является предпринимательством. 

Но если работник в данном случае все организует самостоятельно, 

занимается предложением и определением перечня услуг, то в данном случае 

возможно говорить о возникновении незаконной предпринимательской 

деятельности [23, c. 48]. 

Еще один признак предпринимательства – получение прибыли в 

систематическом порядке. По факту, деятельность предпринимателя может 

приносить вовсе не прибыль, а убытки (в случае когда предприниматель 
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осуществляет какие-то действия неверно [32, с. 67]. Однако, в данном случае 

указанная деятельность по-прежнему считается предпринимательской, так 

как ориентирована она на получение потенциальной прибыли, а полученные 

убытки – это только итог неверных его действий. 

Рассмотрим подробнее, что подразумевает систематический характер 

деятельности. В ст. 2 ГК РФ не содержится понятие «систематичности», но в 

практической деятельности систематический характер подразумевает 

выполнение конкретной работы или оказание услуг с периодичностью два и 

более раза [1]. В соответствии со ст. 120 НК РФ понятие систематичности 

означает два и более раза в рамках календарного года, тем не менее, данная 

норма может применяться только по аналогии закона, потому что она 

призвана регулировать иные правоотношения. Несомненно, разовая продажа 

товаров или оказание услуги не может являться предпринимательской 

деятельностью. 

Следовательно, можно сделать вывод, если гражданин в рамках одного 

календарного года осуществляет продажу каких-то товаров или оказывает 

услуги, и осуществляется это более одного раза, то подобные действия 

можно охарактеризовать уже как предпринимательскую деятельность. 

Понятно, что только при соблюдении условия, что выполнение данной 

работы он осуществляет самостоятельно, и при этом его цель – извлечение 

прибыли, а не деятельность за заработную плату по трудовому договору. 

Необходимо также отметить, что при единичной продаже какого-либо 

товара либо оказания услуги, в соответствии со ст. 228 НК РФ физическому 

лицу предписывается самостоятельно осуществить исчисление налогов и 

уплатить их (налог на доход физического лица 13%) [3]. 

В соответствии со ст. 23 ГК РФ закреплено условие, что гражданин 

наделен правом осуществлять предпринимательскую деятельность без 

образования соответствующего физического лица если он зарегистрирует 

себя как индивидуальный предприниматель (ИП) [41]. 
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Следовательно, осуществлять предпринимательскую деятельность на 

законных основаниях гражданин имеет право при [42, c. 42]: регистрации 

соответствующего юридического лица; регистрации себя как 

индивидуального предпринимателя. 

Сегодня стало возможно осуществление определенными видами 

предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в 

качестве самозанятых граждан. Но в данном случае список видов 

деятельности строго регламентирован. В иных случаях в случае 

осуществления предпринимательской деятельности требуется обязательная 

государственная регистрация юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Процесс государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с ФЗ 

№129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 [7]. 

Указанное в ГК РФ определение предпринимательской деятельности 

достаточно универсально, и его возможно использовать относительно 

возникающих правоотношений различного характера (частного или 

публичного), которые складываются в силу ведения предпринимательской 

деятельности. Несмотря на существование законного определения 

предпринимательской деятельности, некоторые исследователи 

придерживаются новых поисков по разработке данного определения. Так, в 

соответствии с точкой зрения Луночкиной Е.Н., под предпринимательской 

деятельностью необходимо понимать деятельность самостоятельного 

характера, основная цель которой – получить прибыль, данная деятельность 

осуществляется систематически [30, c. 276]. 

По мнению Филимоновой И.В. и Цутиевой Х.М., при определении 

понятия предпринимательской деятельности необходимо на первый план 
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определять систематический характер деятельности, а также ее 

профессиональную направленность (характер)[41]. 

Таким образом, в силу вышесказанного можно сделать вывод, что 

самостоятельный характер предпринимательской деятельности, ее рисковая 

составляющая, регистрация в установленном порядке лиц, которые ее 

осуществляют, не могут являться с точки зрения рассмотренных авторов 

достаточными и необходимыми для того, чтобы квалифицировать 

деятельность как предпринимательскую.  

Олейник О.М. при определении понятия указывает, что 

предпринимательская деятельность – «это конституционная форма 

экономической деятельности, которая является самостоятельным, 

проводимым в собственных интересах, при наличии риска и повышенной 

ответственности (гражданской и правовой) профессиональное рациональное 

применение личных и привлеченных способностей или имущества 

(всевозможных ресурсов – материальных или нематериальных ресурсов)» и 

«формирование рабочих мест в целях разработки, конструирования или 

производства продукции, которая предназначена для целей внедрения в 

оборот при помощи продажи или оказания услуг и использования 

имуществах в целях извлечения дохода» [31, c. 13]. 

Под предпринимательской деятельностью понимается такая активность 

экономического характера, которая осуществляется по личной инициативе 

гражданина и под его ответственность. Такой деятельности свойственны 

условия, не подлежащие изменениям [20, c. 325]: ее ресурсы ограничены;  

борьба носит конкурентный характер, потому что ресурсы могут получить не 

все; характер неопределенности (рыночная ситуация подлежит постоянным 

изменениям, и никто не может давать гарантию конкретного результата). 

Указанные жесткие условия побудили граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, заняться выработкой методов и 

инструментов, которые смогли бы обеспечить успех их деятельности: 
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– бережливость, под которой предполагается, что прежде чем 

гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность, начнет 

совершать какие-либо действия, он должен осуществить соответствующие 

расчеты потенциальных затрат (производственные издержки), а также 

потенциальной прибыли; 

– инновации, что подразумевает тот факт, что креативный характер, 

генерация идей могут способствует решению неопределённых ситуаций и 

достижению успеха; 

– кооперация, которая предполагает, что нужно подобрать такую 

команду, которая сможет превратить компанию в конкурентоспособную 

структуру. 

Активность экономическая всегда происходит в рамках действия 

определенных обстоятельств, к которым относится также и потребность в 

результатах труда. В силу этого осуществлялось и разделение труда, 

образование групп граждан, которые могут специализироваться на 

осуществлении определенных функций (то есть специализация, профессия). 

Также формировался и спрос на производство определенных видов 

продуктов, услуг, и как следствие, последующий обмен результатами труда. 

Соответственно, появилась система из групп граждан, которые начали 

специализироваться непосредственно на предпринимательстве. А условия 

рынка подтолкнули к поиску собственной ниши и предложения собственного 

продукта в целях увеличения собственного капитала. 

Принято выделять макроэкономические функции (увеличение 

богатства, снижения уровня безработицы), микроэкономические 

(оптимизация производства, внедрение инновационных технологий). При 

помощи отдельно взятых функций можно наглядно продемонстрировать 

сущность предпринимательской деятельности [14, c. 2-4]: 
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– общеэкономическая: предпринимательская деятельность 

ориентировано на производство продукции и оказание услуг и должна 

соответствовать рыночным законам – конкуренции, спросу и предложению; 

– организаторская: необходима такая организация деятельности, чтобы 

стало возможным добиться поставленной цели при минимальных затратах; 

– ресурсная: для успешного ведения предпринимательской 

деятельности необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы; 

– социальная: развитие предпринимательства побуждает к созданию 

новых рабочих мест; 

– творческая: затруднительно переоценить необходимо разработок, 

инноваций, идей. 

Появление предпринимательства связывают еще с древней эрой, когда 

на Ближнем Востоке стали появляться деньги (около 3000 лет назад до н.э.). 

В последствии в Месопотамии стала развиваться коммерческая деятельность, 

жители стали вести торговлю ресурсами. Далее предпринимательство 

начинает распространяться в сторону Средиземноморья – так, при раскопках 

одного греческого поселения, исследователи наткнулись на записи о сделках. 

С возникновением Рима и Древней Греции коммерческая деятельность стала 

менее популярной. В Средние века стало появляться большое число 

торговцев, которые активно вели предпринимательскую деятельность. XVI 

век связан с появлением акционерных обществ, спустя 100 лет – и 

акционерные банки. 

В нашей стране коммерческая деятельность была распространена уже в 

Киевской Руси, свое развитие получила при правлении Петра I: стали 

строиться мануфактуры, получило развитие промышленность (особенно 

связанная с оружием, изготовлением полотна). Развитие продолжалось с 

отменой крепостного права, вплоть до 20 века, когда предпринимательская 

деятельность обрела массовый характер. Активно стали регистрироваться и 

сами предприниматели (примерно с 1990х гг.) [33, c. 104]. 
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В соответствии с данными на 01.04.2020, число индивидуальных 

предпринимателей в нашей стране составило более 3,5 млн. 

Предпринимательская деятельность создает возможность для развития 

экономики в целом, в силу чего в настоящее время предпринимательство 

активно изучают в зарубежных государствах [49]. 

Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

интересны для изучения в силу того, что их деятельность направлена на 

процесс улучшения благосостояния граждан государства. В силу этого, 

исследовав данную деятельность можно судить о предпринимательском 

поведении граждан, под которым понимаются действия, характеризующие 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и 

отмечается его непосредственным окружением. Таким образом, когда 

говорят, что гражданин надежный, то имеют ввиду, что не единожды с ним 

взаимодействовали и могут утверждать, что он полностью выполняет 

собственные обязательства. 

В зарубежной практике предпринимательской деятельности 

свойственны модели: 

– инвестиционная модель: гражданин осуществляет деятельность с 

венчурными инвестициями; 

– посредническая модель; 

– инверторная, при которой происходит специализация на 

использовании ноу-хау; 

– организационная модель: гражданин ответственен за весь процесс 

организации деятельности; 

– консультационная модель: осуществления консультаций. 

Таким образом, можно определить характеристик, которые 

максимальна могут охарактеризовать успешного предпринимателя: это 

нацеленность на результат, готовность нести риск, инициативность, развитая 

интуиция, вовлеченность в сам процесс и так далее. 
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Права и обязанности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, содержатся в нормах ГК РФ, 

Конституции РФ, НК РФ, ТК РФ. 

Так, права индивидуальных предпринимателей делятся на: 

а) конституционные права: 

– права собственности на владение и использование имущества в 

собственных интересах, 

– право поддерживать конкуренцию, 

– право использовать экономическое пространство государства. 

б) права, связанные с бизнесом: 

– право осуществлять деятельность коммерческой направленности в 

соответствии с установленным законодательством, 

– право нанимать работников для осуществления деятельности, 

– право готовить бизнес-планы, планировать собственную 

деятельность, 

– право производитель продукцию или оказывать услуги, 

– право на страхование своих товаров и деятельности, 

– право выбора при определении поставщиков товаров, 

– право использовать льготы, предоставляемые государством, 

– право получать муниципальные заказы, 

– право получать кредиты под свою деятельность. 

в) налоговые: 

– право на предоставление отсрочки при уплате определенных налогов, 

– право получать данные относительно обязательных платежей на 

бесплатной основе и в письменном виде, 

– право на неразглашение информации, обладающей налоговой тайной, 

– право на обжалование действий/ бездействий представителей 

налоговых служб. 

К обязанностям относят: 
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– вести деятельность при соблюдении закона, 

– отвечать за свои действия, 

– проявлять заботу об окружающей среде, 

– соблюдать обязательства, 

– проявлять заботу об окружающей среде; официально оформлять 

трудовые отношения с работниками, 

– заниматься оформление лицензий, разрешений на осуществление 

отдельных видов деятельности если того требует законодательство. 

В основе предпринимательства заложена идея – на соответствующем 

этапе гражданин выбирает область, в которой его предприятие будет вести 

деятельность, исследует возможное развитие, принимает решение о создание 

и открытии бизнеса. Одновременно с этим он оценивает степень возможных 

рисков, обязательно составляет бизнес-план, который в конечном счете 

сводится к регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя с подготовкой учредительных документов, наймом 

руководителей, персонала. Следующий этап- непосредственное начало 

деятельности, для чего формируются подразделения предприятия, 

устанавливается организационная структура управления, арендуются 

(покупаются) помещения, формируется штатное расписание. 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельности, 

ответственен перед государством, перед бизнес-партнерами, перед 

заказчиками, перед сотрудниками. Можно выделить несколько видов 

ответственности, соответствующие определенным правонарушения [35, c. 

165]: 

– административная ответственность, наступающая при ситуациях, 

когда нарушаются права при ведении предпринимательства. Выражается в 

виде штрафов; 



19 

 

– гражданско-правовая ответственность, наступающая при нарушении 

определенных законом норм, при невыполнении определенных обязательств. 

Выражается в виде выставления пени, неустойки; 

– уголовная ответственность, наступающая при совершении действий 

противоправного характера в ходе ведения предпринимательства. 

Выражается в виде штрафов, лишения свободы, конфискации имущества. 

По сферам деятельности выделяют предпринимательство:  

коммерческое: перепродажа, производственное: производство товаров и 

оказание услуг, финансовое: деятельность с использованием валюты, ценных 

бумаг.  

Также утвержден классификатор предпринимательской деятельности, 

который предназначен для выбора системы налогообложения компании, 

каждому виду предпринимательской деятельности присвоен код. Данный 

документ опубликован на сайте Федеральной Налоговой Службы. 

Предпринимательская деятельность осуществляется по 

организационно-правовым формам, под которым принято понимать способ 

использования предпринимателем имущества и достижения целей [36, c. 87]: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, товарищества, 

общества и другие. 

В ходе ведения предпринимательской деятельности образуются 

хозяйственно-правовые отношения, подлежащие регулированию норм 

предпринимательского права. В самой деятельности принято выделять 

следующие субъекты: государство, юридические и физические лица, 

муниципальные образования. 

Объекты предпринимательской деятельности: действия субъектов, 

финансовые средства, имущество, нематериальные блага. 

Малые предприятия имеют право выбрать один вид налогообложения: 

– единый налог ЕНВД без применения НДС и НДФЛ. используется не 

для всех видов предпринимательской деятельности, потому что предполагает 
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оплату налоговых выплат с потенциального, а не фактического налога. 

Налоговую декларацию дают раз в квартал; 

– упрощенная система УСН без применения НДС И НДФЛ. ставка 

составляет 6% от полученных доходов, налоговая декларация подается 

каждый год один раз; 

– патентная система ПСН без применения НДС И НДФЛ. используется 

для некоторых видов предпринимательской деятельности (услуг). Отличие от 

ЕНВД состоит в необходимости покупать патент, но налоги при этом не 

уплачиваются. 

Также существуют специальные режимы: ОСНО – общая система, 

ЕСХН – сельскохозяйственный налог и прочие. 

Индивидуальные предприниматели имеют право набирать сотрудников 

и при этом не осуществлять бухгалтерский учет если ведется налоговый учет. 

Если происходит просрочка платежей либо несвоевременная сдача 

отчетности, индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать. Вести 

предпринимательскую деятельность необходимо таким образом, чтобы было 

возможным достижение поставленных целей при постоянно изменяющихся 

внешних условиях.  

Устройство предпринимательства может быть: иерархичным: 

юридическое лицо или индивидуальных предприятий, без создания дочерних 

структур, либо акционерные общества с дочерними структурами, 

транснациональные компании, которые осуществляют свою деятельность на 

международном рынке; видовым: подразумевается вид предпринимательской 

деятельности; логико-технологическим: последовательная организация при 

построении предпринимательской деятельности с анализом спроса, 

возможности реализации и прочее; функциональным, которое сводится к 

структурированной организации. 

Необходимо также отметить следующее: порядок образования нового 

предприятия, который происходит в несколько этапов: подготовка заявления 
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учредителя, подготовка учредительных документов, назначения 

руководителей, процесс государственной регистрации предприятия; порядок 

государственной регистрации осуществляется в соответствии с ФЗ № 129 в 

течении трех рабочих дней уполномоченным на то органом: для регистрации 

подаются документы, оплачивается установленная государственная пошлина 

[7]. Формируется уставной фонд – денежные средства, которые учредители 

вносят на счет предприятия; лицензирование деятельности: связана с 

получением разрешения на осуществления деятельности, гарантирующее 

безопасность заказчику и соответствующее качество продукции; 

прекращение деятельности предприятия происходит в соответствии с 

законодательством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под предпринимательской 

деятельностью понимается такая деятельность, выполняемая самостоятельно 

и нацеленная на систематическое получение прибыли. Законный характер 

данная деятельность может получить только при ее надлежащей регистрации 

в силу действующего российского законодательства. 

 

1.2 Источники, регулирующие государственную регистрацию 

субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 

 

Изучение источников, которые призваны регулировать процесс 

государственной регистрации субъектов предпринимательства, показывает, 

что большинство из них выступают абсолютно определенными. В качестве 

основополагающего документа государственной регистрации субъектов 

предпринимательства выступает ФЗ № 129 от 8 августа 2001 года «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Указанный нормативный акт состоит из норм, 

отражающих порядок формирования, реорганизации, ликвидации 
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предприятий, определяет порядок действий при регистрировании 

возникающих изменений в учредительных документах индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц [7]. Данный нормативный акт, 

определяет обязательный характер государственной регистрации для 

осуществления предпринимательства, устанавливает за его несоблюдение 

штрафные меры.  

Незаконное ведение предпринимательской деятельности без 

соответствующей государственной регистрации в соответствии с 

законодательными нормами ведет к наступлению ответственности 

(административной или уголовной), исходя из общественной опасности 

содеянного. 

В силу статьи 14. 1 КоАП ведение предпринимательской деятельности 

без соответствующей государственной регистрации в форме 

индивидуального предпринимательства либо без регистрации юридического 

лица ведет к наложению штрафа, который может составлять 500 рублей [2]. 

В силу статьи 28.3 указанного Кодекса составление соответствующих 

протоколов об административных нарушениях возможно сотрудниками 

полиции. Следовательно, если гражданин должным образом не 

зарегистрировал свою деятельность, установит на улице палатку, например, с 

электроникой, заказанной в интернет-магазине, и начнет торговлю ими, то 

вполне возможно, что скоро к нему придут сотрудники полиции с заявлением 

о привлечении к ответственности в силу статьи 14.1 КоАП [2], которые будут 

действовать в соответствии с законодательством. 

В более сложных случаях законодательно определена и уголовная 

ответственность. В силу статьи УК РФ определено, что ведение 

предпринимательства без соответствующей государственной регистрации в 

случае причинения данной деятельностью крупного ущерба гражданам, 

предприятиям или государству в целом, связано с получением прибыли в 

крупном размере, устанавливается штраф до 300000 рублей либо в размере 
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соответствующей заработной платы или иного дохода осужденного до двух 

лет, либо привлечением к выполнению обязательных работ сроком до 480 

часов или арестом до шести месяцев [4]. В соответствии со статьей 171 УК 

РФ определены отягчающие признаки преступления: нанесенный ущерб в 

крупном размере или действия, совершенные организованной группой [4]. 

При определении обоих признаков наказание ужесточается. Незаконное 

ведение предпринимательской деятельности может сопровождаться 

наказанием 100000-500000 рублей либо в размере зарплаты или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо без него. 

Очевидно, что ни один вид ответственности не принесет нерадивому 

предпринимателю пользы. НК РФ также закрепляет нормы в форме 

дополнительной налоговой ответственности при ведении 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации [3]. 

Это действует одновременно с административной или уголовной 

ответственностью. В силу п. 2 статьи 116 НК РФ, осуществление 

предпринимательства без соответствующей постановки на налоговый учет 

ведет к наложению штрафа в размере 10% от доходов, которые будут 

получены в течение установленного времени в итоге данной деятельности, 

но не менее 40000 рублей. В силу ст. 108 п.5 НК РФ, привлечение лица к 

ответственности не освобождает его от обязательств уплаты определенных 

налогов и пени по ним. Таким образом, гражданин, осуществляющий 

незаконную предпринимательскую деятельность, обязуется оплатить не 

только штраф, но и заплатить причитающие налоги, которых он избежал [3]. 

Еще одним нормативным актом, регулирующим государственную 

регистрацию предприятий в Российской Федерации, выступает ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Данный нормативный 

акт содержит правовую информацию об организациях, не имеющих в 

качестве основной цели извлечение прибыли (социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные, политические, научные и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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так далее [9]. К слову, процедура регистрации подобных предприятий не так 

уж проста и контроля за ними много. Причем об отдельных НКО приняты 

отдельные законы, например - Федеральный закон «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ
 
[12] или ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ
 

[6]. 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Самая распространенная форма 

бизнеса в РФ, отвечает практически всем целям малого и среднего бизнеса
 

[11]. 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 

208-ФЗ определяет, что АО создают, когда планируется привлекать внешние 

инвестиции через продажу акций, за инвестициями нужен более четкий 

контроль, нежели в ООО, бизнес довольный масштабный и публичный
 
[5], а 

также порядок регистрации АО. 

 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.1999 №160-ФЗ
 

[8] определяет, что иностранное 

юридическое лицо для осуществления своей деятельности на территории РФ 

могут открывать представительство и работать. На Российский рынок 

выходят иностранные компании, которые хотят развиваться не только в 

своей стране. Для осуществления деятельности в другом государстве 

компании нужно постоянно «присутствовать», а именно открывать 

постоянное представительство, вести учет и платить налоги. 

Иностранная компания может открыть в России свое 

представительство или филиал (Федеральный закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ) [8]. В какой-

то степени эти формы похожи как обособленные подразделения 

юридического лица, расположенные вне места его нахождения, но и имеют 

существенную разницу. Представительство отстаивает интересы компании, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
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осуществляет их защиту. Оно выступает от имени иностранной компании по 

ее поручению занимается только представлением интересов головной 

компании. Филиал осуществляет функции самой компании, в том числе и 

функции представительства (Регистрация филиала). 

Список источников, регулирующих государственную регистрацию 

субъектов предпринимательской деятельности в Российской Федерации был 

бы не полон без еще одного важного документа. Речь идет про СРО 

(саморегулируемые организации) и ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ
 
[13]. Часто новый участник рынка не 

знает о том, как государство контролирует ту или иную отрасль. СРО – это 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных ФЗ «О 

СРО» (№ 315-ФЗ от 01.12.2007 г.) и другими ФЗ, основанные на членстве, 

объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида. 

Членство в указанных организациях может быть, как добровольным, 

так и обязательным. Допуск СРО (свидетельство или выписка о допуске к 

работам, выдаваемое СРО) – это официальный документ, заменяющий 

лицензии. В случае, если у предприятия сразу несколько направлений 

деятельности, то необходимо приобретать членство в СРО по каждому из 

них. Так, например, если предприятие занимается инженерными 

изысканиями, а также монтажом и проектированием, ей придется получать 

допуск СРО в каждой из этих сфер. В то же время запрещено получать 

допуск в разных СРО на один и тот же вид деятельности. Вступить в СРО 

может как коммерческая предприятие, так и индивидуальный 

предприниматель, главное, чтобы у них были документы, которые 

подтверждали бы качество оказываемых услуг и соответствие 

установленным требованиям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
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Итак, по нашему мнению, действующее законодательство, 

регулирующее государственную регистрацию субъектов 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации нуждается в 

обновлении и актуализации на сегодняшний день. В первую очередь это 

касается ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», тормозящий развитие бизнеса, ведь 

трудности у предпринимателей начинаются уже с момента начала 

государственной регистрации.  

Ужесточения, которые связаны с требованием хранения учредительных 

документов и осуществлять свою деятельность в соответствии с указанным 

юридическим адресом понятны в силу позиций контроля со стороны 

государства. Тем не менее, предприятие небольшого размера, по умолчанию 

не обладает достаточными финансовыми средствами чтобы арендовать офис, 

нанять штат сотрудников. Как показывает практика, малое предприятие 

открывается при небольших вложениях, которые позволяют обладать 

определенным оборотным капиталом, и не дающим вести дополнительные 

траты на аренду офисного помещения и прочие расходы. 

Еще один проблемный закон – НК РФ. Его принятие происходило в 

кризисный период 98-99 гг. прошлого столетия в условиях напряженных 

общественных отношений того периода, в силу чего содержание и структура 

Кодекса вызывает соответствующие вопросы. И если минимальные 

заработные платы, не вызывающие вопросов у налоговых служб, 

затруднительно «списать» на несовершенное состояние Налогового Кодекса, 

так как минимальные заработные платы в конкретной сфере либо по 

региональному делению определяются исходя из региональных 

законодательных актов, затруднительно не заметить тот факт, что данный 

Налоговый Кодекс содержит слабый и губительный для малого 

предпринимательства механизм налогового регулирования [52]. 
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Подход, который содержится в НК РФ, превращает субъекта 

предпринимательства в так называемую «жертву» налоговых проверок 

инспектором. Налоговый инспектор получает свое вознаграждение за счет 

сумм недоимок в бюджет, которые ему удалось выявить и взыскать, а также 

при помощи выявленных нарушений различного характера. Это видится 

крайне неправильным подходом, так как устанавливает прямую зависимость 

финансового благополучия от того, сколько узких и проблемных «мест» ему 

удастся выявить в ходе проверки. 

Налоговый кодекс не предоставляет возможности проверяемому 

субъекту предпринимательства оспаривать в гражданско-правовом порядке 

относительно начисленных пеней и неустоек. Также, Налоговый орган 

обладает правом в безакцептном порядке, без каких-либо возражений 

осуществлять списывание в самостоятельном порядке начисленных пеней с 

предпринимательского счета. Видится необходимым уделить данного 

подходу пристальное внимание и скорректировать его, определив 

стимулирующие меры для налоговых не наказывать проверяемых 

предпринимателей, а оказывать и содействовать им в помощи, ставя 

финансовое благополучие налоговых инспекторов в прямую зависимость от 

степени оздоровления малого предпринимательства, а не от выявленных 

пеней и недоимок. 

В соответствии с законодательством РФ установлены различные 

правовые формы, в рамках которых возможно осуществление 

предпринимательской деятельности, каждая из которых обладает как 

преимуществами, так и недостатками регистрации и ведения бизнеса. 

Рассмотрим наиболее основные субъекты предпринимательства, которые 

требуется регистрировать на государственном уровне. 

Индивидуальный предприниматель (ИП). Является наиболее быстрым 

«стартом» для начала ведения бизнеса. Чтобы открыть ИП не требуется 

наличие уставного капитала в отличие от ООО или АО. Отчетных 
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документов у ИП также меньше, а сам процесс регистрации является 

достаточно простым. Индивидуальный предприниматель имеет право 

применять любое налогообложение, в том числе и упрощенное, а также он 

имеет право на льготы по страховым взносам [27, c. 45]. 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, а не 

юридическое, и если возникают какие-либо проблемы в 

предпринимательстве, то по всем обязательствам ему нужно будет 

расплачиваться при помощи личного имущества [46;48]. Еще один 

немаловажный момент заключается в том, что индивидуального 

предпринимателю разрешается вести не все виды предпринимательской 

деятельности. Запрещается, например, продавать и производить алкогольную 

продукцию и лекарственные препараты. Также ИП нельзя выступать в 

качестве туроператора либо открывать свое собственное охранное 

предприятие. ИП сложнее осуществить расширение своей деятельности, 

также, у него могут возникнуть определенные проблемы при получении 

кредитов. Также ИП запрещено создавать совместное предприятие с другим 

физическим лицом. Еще один отрицательный момент – ИП обязуется 

осуществлять взносы в государственные фонды даже если сейчас его 

деятельность не ведется. Форма ИП отлично подойдет тем, у кого нет в 

планах открывать крупное предприятие, как показывает практика, его 

используют в целях розничной торговли либо при оказании мелких услуг. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – юридическое 

лицо, учредителями которого выступают одно или несколько лиц, 

обладающих уставным капиталом [45, c. 67]. Минимальным размером для 

большинства видов деятельности является сумма в 10000 рублей. Ставка 

выше для страховых, кредитных организаций, букмекерских контор, 

изготовителей крепкого алкоголя. Если предприятие не осуществляет 

деятельность и ее отчетность нулевая, то ей разрешено в соответствии с 

законодательством РФ не вносить платежи во внебюджетные фонды. 
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Общество с ограниченной ответственностью – это юридическое лицо, 

а, значит, с психологической точки зрения воспринимается потенциальными 

бизнес-партнерами как более благонадежный субъект для ведения бизнеса, 

как малого, так и среднего. В данном случае процесс регистрации 

юридического лица более сложен, установленные штрафные санкции более 

жесткие, отчетность по объему больше по сравнению с ИП. Если выбирать 

налогообложение, в данном случае только два варианта – УСН или ОСНО. 

Еще одно условие ООО – ведение полноценного бухгалтерского учета. 

Ведение деятельности ООО должно происходить в соответствии с ФЗ № 

№14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Акционерное общество (АО). Также является формой юридического 

лица. Размер уставного капитала – 100000 рублей, непубличным АО 

допускается устанавливать капитал в 10000 рублей. Принцип регистрации 

похож на процесс регистрации ООО, отличие только в том, что при открытии 

АО формирование уставного капитала происходит не в виде долей в 

денежном выражении, а в виде ценных бумаг – акцией, которые должны 

размещаться в форме открытой подписки и могут обращаться на биржах в 

соответствии с Федеральным закон от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». Чтобы открыть АО, требуется прохождение регистрации 

выпуска акций в ЦБ ПАО же – это изначально зарегистрированное АО, 

которое в последствии получило статус ПАО [5]. 

Следовательно, в настоящее время АО бывает двух видов- публичные и 

непубличные. Публичные АО предполагают продажу акций предприятия 

любым покупателям, наименование общества должно в обязательном 

порядке начинаться с «ПАО». Непубличные АО предполагают 

распределение акций только между ограниченными лицами. 

Выступить акционерами в ПАО могут и юридические, и физические 

лица. В структуру управления ПАО должен входить совет директоров 
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(наблюдательный совет) – коллегиальный орган управления, в состав 

которого должно входить не менее 5 человек. Порядок действий и 

компетенции коллегиального органа регулируются и Уставом общества, и 

ФЗ от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Состав 

учредителей ПАО должен быть зафиксирован в соответствующем реестре, 

который должен быть подтвержден независимой организацией, обладающей 

лицензией. Вся информация должна быть полностью раскрыта, в том числе 

положения корпоративного договора [5]. 

Некоммерческая организация (КО). 

В соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ создание НКО может 

осуществляться в виде фондов, общественных организаций, религиозных и 

общественных объединений, потребительских кооперативов и прочего. При 

этом НКО имеют право на получение прибыли от своей деятельности, но 

только в рамках достижения цели, для которой они были созданы [1]. 

Деятельность НКО регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Наличие уставного капитала для регистрации НКО не требуется. Эта 

форма юридического лица используется начинающими предпринимателями 

крайне редко.  

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимается 

такая деятельность, выполняемая самостоятельно и нацеленная на 

систематическое получение прибыли. Законный характер данная 

деятельность может получить только при ее надлежащей регистрации в силу 

действующего российского законодательства. В настоящее время источники, 

регулирующие государственную регистрацию субъектов 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации, в настоящее 

время в большей мере являются абсолютно определенными. 

Основополагающим нормативным документом о процедуре регистрации 
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юридических лиц выступает № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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Глава 2 Правовой режим государственной регистрации создания 

субъекта предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 

 

2.1 Понятие, сущность и проблемы государственной регистрации 

субъекта предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации при создании 

 

Процесс государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности является комплексом из обладающих 

юридической силой действий, которые ориентированы на создание нового 

субъекта предпринимательской деятельности. Указанный процесс может 

содержать множество сложностей и проблем для гражданина как будущего 

предпринимателя, который планирует организовать свое дело. Те, кто уже 

прошел процедуру регистрации, тоже могут столкнуться со сложностями в 

ходе регистрирования возникающих изменений в ЕГРЮЛ, которые могут 

быть связаны или не связаны с изменениями в учредительных документах 

предпринимателя. 

Регистрация любых субъектов предпринимательской деятельности 

должна осуществляться только в рамках законодательства. Все граждане, 

производящие и реализующие товары, оказывающие услуги, то есть все те, 

кто действует в целях извлечения прибыли, в обязательном порядке должны 

пройти процесс государственной регистрации с последующей уплатой 

налогов. Предпринимательская деятельность, осуществляемая незаконно и 

сопутствующие ей нарушения, будут преследоваться в соответствии с 

законодательством и наказываться в строгом порядке. Отсюда можно сделать 

вывод, что проще лучше государственную регистрацию субъектов 

предпринимательской деятельности, чем постоянно находиться в страхе 

преследования со стороны законодательства [32, c. 104]. 
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Не любое предпринимательство можно и удобно осуществлять без 

соответствующей регистрации. Одни из видов предпринимательской 

деятельности требуют лицензирования деятельности, осуществить которое 

обычному физическому лицу невозможно [56]. Приобрести товарный знак 

физическое лицо также не может. Те заказчики или покупатели, обладающие 

высокой платежеспособностью, требуют наличие документов, которые могут 

подтвердить выполнение соответствующего заказа, работа с фрилансом для 

них редкая практика. Чтобы расширить предпринимательскую деятельность, 

необходимо увеличение персонала, аренда офисных помещений, что 

является затруднительным при отсутствии государственной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности. Как показывает практика, 

даже интернет-сервисы ориентированы в основном на зарегистрированных 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Чтобы реализовывать собственные цели, предпринимателю 

необходимо подтвердить в соответствии с законодательством свою 

занятость. Наличие справки о доходах – обязательное требование при 

получении визы во многие государства. Чтобы получить кредит, также 

необходимо подтверждение официальных источников дохода, при 

отсутствии которого потребуют оформление поручительства, а также 

возможен вариант отказа или увеличения процентной ставки по кредиту. И 

самое важное, – получение пенсии, которая напрямую взаимосвязана с 

подтвержденным стажем и официальным доходом гражданина. 

Чтобы расширить предпринимательскую деятельность, потребуются 

дополнительные финансовые вложения, которыми в данный момент 

предприниматель не обладает [44; 57]. Приобрести требуемые финансовые 

средства возможно при помощи привлечения дополнительных инвестиций – 

при помощи кредита или помощи со стороны государства малому бизнесу 

[29, c. 300]. Но ни одна структура – ни государство, ни частные банки не 
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будут рассматривать заявления от гражданина без официального 

подтверждения его доходов. 

Практически каждый гражданин и предприниматель хочет 

существовать в государстве, которое предоставит ему в случае 

необходимости социальную поддержку и защиту. И как показывает практика, 

как только дело доходит до уплаты налогов, большинство граждан всячески 

пытается уклониться от их уплаты. Но именно за счет налоговых отчислений 

в пользу государства содержатся социальные объекты, ремонтируются 

автодороги, поддерживается обороноспособность государства, 

устанавливаются инфраструктурные объекты, поддерживаются 

незащищенные слои населения. Заявления о том, что бюджетные средства 

расходуются нецелесообразно и коррумпированно – весомо, но не от 

незарегистрированных граждан, осуществляющих свою деятельность и не 

платящих налоги. Процесс регистрации предпринимательской деятельности 

может осуществляться гражданином самостоятельно, или при его обращении 

в соответствующую организацию, которая оказывает услуги по регистрации. 

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов государственной 

регистрации предпринимательской деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 – Способы регистрации предприятия [22, c. 64] 

Метод открытия 

юридического лица 

Преимущества Недостатки 

Самостоятельная 

регистрации 

более низкая стоимость 

процедуры; тесная работа с 

государственными 

службами. 

высокая стоимость 

процедуры; возможно 

получить отказ из-за 

допущения ошибок при 

самостоятельном 

заполнении документов. 

Регистрация «под ключ» быстрый процесс 

регистрации, нет 

необходимости 

дополнительной траты 

времени на проверку 

налоговых документов. 

присутствует статья 

дополнительных расходов 

на оплату различных услуг. 

Покупка готового 

предприятия 

минимальная трата времени 

на процесс. 

высокая стоимость покупки 

предприятия. 
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Какой из способов выбрать, решает будущий предприниматель 

самостоятельно. Если он обладает достаточным временем, но не обладает 

лишними финансовыми средствами, то лучший вариант для него – 

самостоятельная регистрация. Если же пройти процесс государственной 

регистрации необходимо в сжатые сроки, то в таком случае проще 

обратиться к компетентным специалистам в данной сфере. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности происходит в межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы. Данная процедура регламентирована в соответствии с ФЗ № 129 «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [7]. Как показывает практика, в определенных ситуациях 

лучше обратиться к компетентным специалистам, особенно тогда, когда 

зарегистрировать предприятие необходимо максимально оперативно. 

Процессу регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

свойственны свои обязанности, которые заключаются в том, что: 

– выбирая форму юридического лица необходимо определить, какой из 

видов юридических лиц наиболее максимально будет соответствовать 

критериям создаваемого предприятия. Возможен такой вариант, что 

гражданину-предпринимателю будет достаточно получить регистрацию 

индивидуального предпринимателя (деятельность в области торговли, 

оказания бытовых услуг); 

– государственная пошлина при регистрации субъектов 

предпринимательства различна: для индивидуальных предпринимателей она 

равняется 800 рублей, для юридических лиц – 4000 рублей; 

– форма заявления при регистрации субъектов предпринимательства 

подлежит заполнению в строгом соответствии законодательства, так как 

любое отклонение или указание некорректных сведений может привести к 

отказу от регистрации, и, соответственно, потери оплаченной пошлины, 

которая не подлежит возврату; 
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– уставной капитал при государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности возможно внести и самим имуществом, 

что ведет к сокращению финансовых затрат на первоначальных этапах 

деятельности; 

– в ходе регистрирования возникающих изменений в ЕГРЮЛ, которые 

могут быть связаны или не связаны с изменениями в учредительных 

документах предпринимателя, необходимо понимать, что указанные 

изменения можно зарегистрировать комплексно, что создает возможность 

экономии времени и финансовых затрат (пример – регистрация сведений о 

собственнике и положений устава). 

Регистрацию субъектов предпринимательства проводит имеющий на то 

полномочия регистрирующий (налоговый) орган. Чтобы зарегистрировать 

субъект предпринимательской деятельности, потребуется [7]: 

 сбор необходимых документов для регистрации; 

 подача подготовленных документов в межрайонную инспекцию 

федеральной налоговой службы – отправить лично через МФЦ, почтой 

России или в электронной форме. Для последнего способа потребуется 

оформление цифровой электронной подписи; 

 когда документы поданы, заявитель получает расписку о принятии 

документов. В случае отправки документов в электронной форме, расписка 

заявителю направляется посредством почтовой почты либо при помощи 

электронной почты; 

 информация, подтверждающая подачу предоставления в налоговый 

орган документов заявителя, подлежит размещению на официальной 

странице в сети интернет в срок, не позднее следующего рабочего дня; 

 в соответствии с регламентом налоговый орган осуществляет 

государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности. 

Таким образом, процесс государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности является комплексом из обладающих 
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юридической силой действий, которые ориентированы на создание нового 

субъекта предпринимательской деятельности. Регистрация любых субъектов 

предпринимательской деятельности должна осуществляться только в рамках 

законодательства. 

Стоит остановиться и на проблемах защиты прав граждан на этапе 

создания субъекта предпринимательской деятельности. Граждане, впервые 

открывающие свой бизнес, уже на ранних стадиях создания собственного 

предприятия встречают на своем пути определенные трудности. На самых 

ранних этапах граждане уже наделены правом на защиту, что означает 

установленное законодательными нормами право юридического или 

физического лица, наделяющего его возможностью восстанавливать 

нарушенные права и интересы с помощью инструментов 

правоприменительного характера, а также правом пресекать действия 

третьих лиц, обладающих противоправным характером, ведущих к данному 

нарушению [26; 58]. 

Предметом, подлежащем правовой защите в сфере 

предпринимательства, являются интересы и права лиц, которые были 

нарушены или оспариваются [22, c. 44]. Субъекты предпринимательства 

также, как и остальные субъекты правоотношений имеют право на защиту, 

их деятельность должна охраняться с помощью гражданского, 

конституционного, уголовного, административного и трудового 

законодательства. 

Под защитой предпринимательских прав понимаются определенные 

законодательством меры, которые направлены на признание или (и) 

восстановление нарушенных интересов и прав. Данные права 

осуществляются с помощью различных форм, используя определенные 

методы защиты. С целью воздействия на субъекты, которые нарушают 

предпринимательские права, применяют закрепленные на законодательном 

уровне процессуальные и материально-правовые инструменты, а также 
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применяют способы защиты прав, ориентированные на признание или (и) 

восстановление интересов и прав предпринимателей, которые подверглись 

нарушению. Способы защиты предпринимательских прав определены в ст. 

12 ГК РФ, в соответствии с чем они делятся на меры [1]: 

а) материально-правовые меры, которые направлены на защиту 

предпринимательских прав, в основе которых лежат действующие 

охранительные нормы материального права. Исходя из целей применения 

они подразделяются на: 

1) штрафные, направленные на соответствующее использование 

санкций относительно правонарушителя: взыскание неустойки (ст. 

330-333, 394 ГК РФ); взыскание процентов за использование чужих 

финансовых средств (ст. 395 ГК РФ); конфискация (ст. 243 ГК РФ), 

2) восстановительные меры, которые направлены на признание 

определенных прав за субъектом предпринимательства или (и) 

восстановление положения, которое действовало до момента 

нарушения прав, 

3) пресекательные меры, направленные на принудительное 

прекращение действий противоправного характера относительно 

интересов предпринимателей либо на пресечение действий, 

которые создают угрозу нарушения прав и интересов 

предпринимателей). 

б) процессуальные – способы защиты прав предпринимателя при 

рассмотрении его спора в судебном порядке.  

в) самостоятельный способ защиты прав субъекта 

предпринимательства – допущен на законодательном уровне в соответствии 

со ст. 14 ГК РФ [1; 24] при условии, что он будет соразмерен 

произошедшему правонарушению. Использование самозащиты возможно не 

только в случае, когда требуется восстановление уже нарушенных прав, но и 

также как способ превентивного характера, направленный на 
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предупреждение угроз нарушения прав субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, граждане на этапе создания предпринимательских 

образований обладают субъективном правом на защиту. Предметом правовой 

защиты в сфере предпринимательской деятельности выступают подлежащие 

оспариванию или нарушенные права и интересы лиц, которые осуществляют 

такую деятельность. 

 

2.2 Порядок государственной регистрации субъекта 

предпринимательской деятельности при создании 

 

Создание субъекта предпринимательской деятельности подразумевает 

формирование нового предприятия с подтвержденной в государственной 

структуре регистрацией, а именно – в Межрайонной налоговой службе либо 

ином аналогичном регистрируемом органе. 

При государственной регистрации субъекта предпринимательской 

деятельности требуется проверить его название на уникальность, в ходе 

которой осуществляется подтверждение / отрицание факта, что оно ранее 

нигде не использовалась. Немаловажный критерий создаваемого 

предприятия – собственная печать, которая должна быть зарегистрирована 

исходя из законодательства. Печать должна быть круглой формы, на ней 

должны быть нанесены: наименование предприятия, ИНН, адрес. В новом 

предприятии должен осуществляться бухгалтерский учет, о ведении которого 

должна быть уведомлена Межрайонная налоговая служба. Из этого вытекает 

еще один важный критерий субъекта предпринимательской деятельности –

уплата налогов. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности, как показывает практика, – процесс длительный и зачастую 

подвержен бюрократическим «проволочкам». По итогу государственной 
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регистрации предприятию присваивается ИНН – осуществляется выдача 

свидетельство о регистрации юридического лица, которое выдается в 

соответствующей Межрайонной инспекции налоговой службы [23, с. 83]. 

Как же проходит государственная регистрация субъектов 

предпринимательства? В силу отечественного законодательства, все 

предприятия коммерческого характера в обязательном порядке должны 

проходить государственную регистрацию. Как было сказано выше, 

общепринятый алгоритм государственной регистрации состоит из: 

 сбора пакета документов; 

 подачи пакета документов в межрайонную ИФНС любым из 

указанных способов: лично через МФЦ, по электронной почте либо заказным 

письмом по почте России. При отправке по электронной почте необходимо 

наличие цифровой электронной подписи; 

 когда документы отправлены, заявителю выдают расписку касаемо 

принятия данных документов. Если документы были направлены по 

электронной форме, данная расписка направляется при помощи электронной 

почты либо почтой России; 

 сведения, которые подтверждают подачу в налоговую инспекцию 

документов, должны быть размещены на сайте официальной страницы в сети 

интернет в срок, не позднее следующего рабочего дня подачи документов; 

 исходя из действующего регламента, налоговая инспекция проводит 

государственную регистрацию рассматриваемого предприятия. 

Последний пункт – самый важный, так как если он будет нарушен и не 

осуществлен, – значит будет нарушены правила декларирования доходов, 

которые преследуются по российскому законодательству. 

Документы, подлежащие подаче, необходимо надлежаще оформить в 

соответствии с действующими правилами государственной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности, что позволит защитить права 

будущего предприятия. Как показывает практика, нередки случаи, когда при 
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сборе документов лучшим выходом становится обращение к компетентным в 

этом вопросе специалистам, в частности, когда регистрация предприятия 

требуется очень срочно и в сжатые сроки. 

Для того, чтобы зарегистрировать ПАО (Публичное акционерное 

общество) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью), необходимо 

предоставить следующие документы: выписки, подтверждающие 

фактическое местонахождение субъекта, подлежащего регистрации, 

обозначение точной величины уставного капитала регистрируемого 

предприятия, копии учредительных документов, заверенные нотариальным 

способом (Устав предприятия, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет), заверенное нотариально свидетельство о регистрации 

предприятии, данные руководителя и главного бухгалтера (паспортные), 

письмо с раскрытием информации по кодам ОКВЭД из Росстата, ИНН 

предприятия, банковские реквизиты, описание количества акций с 

раскрытием номинальных цен, квитанция, подтверждающая оплату 

государственной пошлины за государственную регистрацию предприятия, 

сведения о банке, где будет открыт банковский счет регистрируемого 

предприятия. 

Регистрация предприятия происходит в том исполнительном органе, 

сведения о котором указаны учредителем будущего предприятия в заявлении 

на регистрацию. При ситуациях, где в заявлении отсутствует 

исполнительный орган, государственная регистрация происходит исходя из 

места постоянного пребывания другого органа либо лица, наделенного 

правом действовать без доверенности от имени юридического лица. Сегодня 

в России указанную функцию осуществляют налоговые органы, в которые 

следует обращаться – как пример, – в местную налоговую службу. Когда 

компания меняет свое местонахождение, у него есть три рабочих дня на то, 

чтобы подать данные изменения в соответствующий регистрационный орган. 

Сведения пересылаются в реестр, и далее она поступает в регистрационное 
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дело компания. На новый адрес будут направляться все уведомления и 

корреспонденция. Сведения о нахождении юридического лица должны быть 

указаны во всех документах (лицензиях, патентах). Иначе говоря, место, где 

будет зарегистрировано предприятие должно определяться исходя из 

географического положения [22, c. 46]. 

Межрайонные налоговые инспекции активно борются с фирмами-

«однодневками», в целях чего постоянно требует совершенствование 

существующих законодательных актов для усложнения и ужесточения 

государственной регистрации предприятий. 

По законодательству, процесс получения свидетельства о 

государственной регистрации должен занимать не более 5 рабочих дней. 

После того как гражданин-заявитель подал все соответствующие 

документы, он получает на руки расписку, в которой должна быть 

обязательна указана дата, когда будет выдано свидетельство. Печать для 

нового юридического лица обычно изготавливается в срок не больше двух 

суток. Чтобы открыть счет в банке, компании может потребоваться 2-5 

рабочих дня. Как только счет будет открыт, налоговая инспекция (или другой 

уполномоченный орган) начинает соответствующую проверку. Так как 

регистрационный учет субъектов предпринимательства происходит в одном 

реестре, выписку из него руководитель предприятия получает тогда, когда 

будет уточнен его ОГРН. 

По истечению срока в пять рабочих дней заявителю поступает 

уведомление, в котором будет указан полный юридический адрес 

предприятия, сведения о руководителе (руководителях), учредителя 

(учредителей), размер уставного капитала и прочие сведения. Если в ходе 

регистрации заявитель допустил нарушения, это может повлечь за собой 

отказ в государственной регистрации [20, c. 3]. 

Если предприятию было отказано в государственной регистрации, это 

усложняет в значительной степени завершение создания юридического лица 
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и может повлечь дополнительные финансовые траты – оплата 

дополнительных услуг – нотариуса, государственных пошлин. Последняя, 

как известно, в случае отказа не подлежит возврату покупателю. Поэтому, 

еще в ходе сбора комплекта документов требуется максимально проверить и 

исключить всевозможные причины, по которым могут отказать в 

регистрации, и сделать так, чтобы открытие субъекта предпринимательства 

осуществилось как можно раньше и с наименьшими финансовыми затратами. 

Так, зачастую в качестве причин, по которым отказывают в государственной 

регистрации, выступают: 

– ошибки при заполнении заявления, некорректное оформление 

документов, 

– ошибки в адресе предприятия, 

– ошибки в сведениях о руководителях и учредителях. 

По закону «О регистрации» причинами, из-за которых также может 

быть отказано в государственной регистрации, являются следующие: 

Указано некорректное наименование организации. Название должно 

иметь ссылку на соответствующую организационно-правовую форму. На 

другую форму ссылки быть не должно – то есть нельзя указать: «ООО 

«Закрытое акционерное общество «Скай»). Нельзя также применять слова-

производные от слов «Москва», «РФ» и иные слова без соответствующего на 

это разрешения. Запрещается также употреблять словосочетания, такие как 

«хозяйственное товарищество», «банк» и прочие, если данное предприятие 

не осуществляет указанную в названии деятельность. 

Противоречие представленных учредительных документов 

требованиям, содержащихся в нормативных правовых актах. Указанная 

причина отказа возникает в случае, когда налоговый инспектор производит 

отклонение документов из-за непривычных для него текстов – тех, которые 

не содержат факультативные пункты, которые обычно присущи документам 

данной категории. 
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Отсутствие факта подтверждения оплаты пошлины за государственную 

регистрацию. 

Документы были поданы в налоговую инспекцию не по месту 

нахождения предприятия. Так, узнать адрес, к которому относится 

подлежащее регистрации предприятия, можно непосредственно на сайте 

ФНС России (https://www.nalog.ru). 

Заявитель не стал подтверждать свое согласие на внесение изменений в 

данные предприятия в ЕГРЮЛ. 

Следовательно, заявление, подаваемое в ходе государственной 

регистрации, обязательно должно содержать: 

– сведения об органе, который будет осуществлять государственную 

регистрацию; 

– сведения об организационно-правовой форме компании (АО, ПАО, 

ООО); 

– название компании с указанием точного юридического адреса, 

сведения о руководителе (руководителях), учредителя (учредителей), размер 

уставного капитала [25, c. 88]. 

Необходимо понимать, что даже малейшая ошибка, допущенная при 

заполнении заявления, может повлечь за собой отказ в государственной 

регистрации. Как показывает практика, в некоторых ситуациях при 

подготовке пакета документов лучшим выходом становится обращение к 

компетентным специалистам, особенно тогда, когда регистрация требуется 

максимально быстро. 

Пример дела № А27-2629/2017 наглядно демонстрирует 

необоснованный отказ в регистрации юридического лица [17]. Так, ООО 

«ТПК «Магистраль», обратилось в арбитражный суд с заявлением к ИФНС 

по г. Кемерово, о признании незаконным и необоснованным решения 

регистрирующего органа от 18.10.2016 № 17202А/2576 «Об отказе в 

государственной регистрации». 11.10.2016 Инспекцией были получены 

https://www.nalog.ru/
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документы для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы Общества, по результатам рассмотрения которых 

регистрирующим органом 18.10.2016 принято решение № 17202А/2576 об 

отказе в государственной регистрации.  

В качестве основания для отказа в государственной регистрации 

послужило представление Обществом заявления о государственной 

регистрации, содержащего недостоверные сведения относительно нового 

участника Общества – ООО «Рубин», поскольку в отношении одного из 

участников ООО «Рубин», – ООО «УК РЭУ-1», в ЕГРЮЛ содержатся 

недостоверные сведения об адресе (фактическое отсутствие данного лица по 

заявленному юридическому адресу) и его руководителе (директор К.В.В. 

умер 07.03.2016). 

Суды, руководствуясь, в том числе положениями статей 17, 23 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001, ст. 40 ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998, ст. 53 ГК РФ, с учетом 

правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении Пленума от 30.07.2013 № 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица», в постановлении Президиума от 14.02.2006 № 12580/05, 

пришли к выводам о незаконности и необоснованности принятого 

регистрирующим органом решения, в связи с чем удовлетворили заявленные 

Обществом требования. 

Доводы кассационной жалобы относительно исполнительного органа и 

местонахождения ООО «УК РЭУ-1» (участника ООО «Рубин») не 

принимаются судом кассационной инстанции, так как они не опровергали 

выводы судов, что данные обстоятельства не свидетельствуют о 

представлении Обществом недостоверных сведений, которые могут 

препятствовать регистрации изменений, вносимых в его учредительные 
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документы, а также препятствующих осуществлению полноценного 

налогового контроля в отношении заявителя. 

При государственной регистрации компании необходимо четко 

оценивать финансовые и временные затраты. Необходимо понимать, что, 

когда происходит регистрация самостоятельно, экономия от денежных 

средств по факту минимальна, а времени на это затрачивается достаточно 

много. Для открытия предприятия через посреднические компании, 

требуется примерно от 6000 рублей до 10000 рублей. 

Если оформление осуществлять самостоятельно, расходы составят 

около 5000 рублей, которые складываются из: 4000 рублей – оплата 

государственной пошлины за регистрацию; 300-500 рублей – нотариально 

заверенное заявление о государственное регистрации; 500-1000 рублей – 

заказ печати; прочих расходов. 

Следовательно, общий алгоритм государственной регистрации 

юридического лица состоит из: сбора документов, их подачи в 

соответствующий регистрируемый орган, получения свидетельства, 

постановки на налоговый учет. 

Таким образом, процесс государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности является комплексом из обладающих 

юридической силой действий, которые ориентированы на создание нового 

субъекта предпринимательской деятельности. Регистрация любых субъектов 

предпринимательской деятельности должна осуществляться только в рамках 

законодательства.  

Регистрация предприятия происходит в том исполнительном органе, 

сведения о котором указаны учредителем будущего предприятия в заявлении 

на регистрацию.  

Существуют различные виды регистрации предпринимательской 

деятельности и решение о том, какой именно способ использовать, выбирает 

сам предприниматель. Общий порядок оформления состоит из нескольких 
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этапов: сбор всех необходимых документов и их подготовка, подача 

требуемой документации в государственные органы, получение 

свидетельства об оформленных документах, постановка на налоговый учет. 

Граждане на этапе создания предпринимательских образований обладают 

субъективном правом на защиту.  

Предметом правовой защиты в сфере предпринимательской 

деятельности выступают подлежащие оспариванию или нарушенные права и 

интересы лиц, которые осуществляют такую деятельность. Субъекты 

предпринимательства также, как и остальные субъекты правоотношений, 

имеют право на защиту, их деятельность должна охраняться с помощью 

гражданского, конституционного, уголовного, административного и 

трудового законодательства. 
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Глава 3 Прекращение деятельности субъекта 

предпринимательства 

 

3.1 Порядок прекращения деятельности субъекта 

предпринимательства 

 

При нестабильных экономических условиях, когда многие 

коммерческие и иные субъекты предпринимательства должны осуществлять 

оптимизацию внутри компаний, связанных с изменением численности, 

реструктуризацией, принятием решений о прекращении собственной 

деятельности как отдельных структурных подразделений, представительств, 

филиалов, либо всего предприятия в целом, увеличивается количество 

нарушений, которые допускают работодатели при расторжении трудовых 

договоров с сотрудниками [27, c. 44]. 

Часто встречаются случаи, когда работодатели нарушают порядок 

увольнения сотрудников, установленный законодательством, при 

ликвидации либо прекращении деятельности ИП (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а 

иногда, используя правовую неграмотность работников, способны ввести их 

в заблуждение, увольняя по данным основаниям, тогда как фактически 

юридическое лицо не ликвидируется, а, к примеру, происходит изменение 

лишь его названия и юридического адреса либо же осуществляется его 

реорганизация. 

В соответствии со ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица – это 

его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства 

к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом [1]. 

Ликвидация деятельности субъектов предпринимательства независимо 

от причин прекращения и юридической формы субъекта 

предпринимательства, будь то юридическое лицо или физическое лицо, 
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подразумевает прекращение всей деятельности – предпринимательской, 

хозяйственной, финансовой, прекращение обязанностей и прав без 

последующего правопреемства. 

Прекращение деятельности субъектов предпринимательства 

реализуется в формах: добровольной: в силу ГК РФ и ФЗ № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 г. [7]; по решению суда в силу 

несостоятельности (банкротства) либо нарушения законодательных норм в 

силу ГК РФ [1], ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности» от 26.10.2002 [10] и ФЗ 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. [7]. 

Причин для прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства может быть множество – будь то убыточность 

субъекта предпринимательства или невозможность исполнения обязанностей 

по выплатам кредиторских задолженностей, задолженностей контрагентам и 

так далее. 

Процедура банкротства зачастую применяется для ликвидации, когда 

не требуется добровольная ликвидация. Так субъекты предпринимательства 

могут добиться снятия долгов и обременений на законном основании. 

Преднамеренное же банкротство приводит к наступлению уголовной 

ответственности в силу ст. 196 УК РФ [4]. 

Рассмотрим порядок прекращения деятельности юридического лица. 

а) на общем собрании учредителей принимается решение о ликвидации 

и формируется ликвидационная комиссия либо назначается ликвидатор. 

Ликвидационная комиссия наделяется полномочиями по управлению делами 

юридического лица. Она имеет права от его имени выступать в судах, 

обязательства действовать добросовестно и в разумном порядке в интересах 

подлежащего ликвидации юридического лица и его кредиторов. 
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б) налоговую службу подается решение и уведомление о ликвидации 

юридического лица по форме Р 15001. В налоговую необходимо обратиться в 

период не более трех рабочих дней с момента решения о ликвидации. К 

форме Р 15001 прикладываются приложения, содержащие [34, c. 142]: 

– лист А, в котором указывают сведения о создании ликвидационной 

комиссии или назначении ликвидатора; 

– лист Б, в котором указывают сведения о заявителе. 

в) в обязанности ликвидационной комиссии входит публикация в 

журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о 

ликвидации, а также сведения о порядке и сроках заявления требований 

кредиторами соответствующего юридического лица. 

г) расчет задолженности перед кредиторами, контрагентами, по 

обязательным выплатам в бюджет – ПФР, ФНС, ФСС,ФОМС). 

Из Пенсионного Фонда требуется взять справку, которая подтверждает 

предоставление сведений в территориальный орган ПФР. На сайте 

Федеральной Налоговой службы указано, что документ, который 

подтверждает предоставление информации в территориальный орган ПФ, не 

является обязательным. Если сам заявитель не представит данный документ, 

то необходимые сведения территориальный орган ПФ направляет 

налоговому органу в рамках межведомственного обмена [37, c. 97]. 

Необходимо понимать, что в случае установления ликвидационной 

комиссией факта, что имущества субъекта предпринимательства 

недостаточно, чтобы удовлетворить существующие требования кредитора, 

дальнейший процесс ликвидации юридического лица должен происходить 

только в порядке, который установлен на законодательном уровне в рамках 

несостоятельности (банкротстве). 

д) При наличии сотрудников осуществляется их увольнение. 

Происходит расторжение договоров, выплата заработной платы, 

компенсаций. Далее вносятся соответствующие платежи в бюджет – ФОМС, 
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ПФР, ФСС. Закрывается расчетный счет с уничтожением печати 

предприятия. 

е) ликвидационная комиссия должна предоставить в налоговый орган 

документы: 

1) заявление о государственной регистрации юридического лица в силу 

с его ликвидацией (форма Р16001); 

2) ликвидационный баланс, который должен быть утвержден и 

согласован учредителями (участниками); 

3) квитанцию по уплате государственной пошлины (на сайте ФНС 

можно сформировать ее онлайн); 

4) документ, который подтверждает предоставление сведений в 

территориальный орган ПФР (не является обязательным). 

К заявлению по форме Р16001 прилагается лист А с полной 

информацией о заявителе. 

ж) Получение документов о государственной регистрации ликвидации 

юридического лица (на шестой рабочий день с момента подачи документов в 

налоговую инспекцию) либо отказ в ликвидации с обязательным пояснением 

причины отказа. 

Прекращение деятельности субъекта предпринимательства является 

завершенным, а само юридического лицо признается прекратившим свою 

деятельность, непосредственно после внесения об этом соответствующей 

записи в ЕГЮЛ. 

Далее рассмотрим порядок прекращения предпринимательской 

деятельности ИП. Данный процесс регламентируется с помощью ст. 22.3 

Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. [7]. 

Когда физическое лицо, которое зарегистрировано в качестве ИП, 

больше не имеет желания вести собственный бизнес, ему необходимо 

оформить надлежащее прекращение деятельности. В силу того, что причин 
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для прекращения и закрытия деятельности существует множество, 

необходимо соблюдение общих рекомендаций по порядку проведения 

указанной процедуры, а также действовать в силу ситуации с учетом 

определенных особенностей. Не в каждом случае прекратить деятельность 

является самостоятельным желанием предпринимателя. Исходя из изменений 

законодательства либо отказа продлить лицензии на некоторые виды работ и 

деятельности, ИП вынуждают прекратить деятельность в силу собственной 

специфики.  

В качестве причин для прекращения предпринимательской 

деятельности индивидуального предпринимателя могут выступать: 

убыточность деятельности или слабая прибыльность; желание расширить 

деятельность, сменить форму деятельности, например, перейти с ИП на 

ООО; смерть физического лица либо его переезд за пределы страны с 

потерей гражданства и другое. 

Причиной для ликвидации юридического лица может выступать 

предоставление недостоверных сведений о юридическом лице. Так, в 

соответствии с Решением по делу № А32-43351/2020 от 16 декабря 2020 г. 

Межрайонная ИФНС № 16 по Краснодарскому краю обратилась в 

Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о ликвидации ООО 

«МАРЬЯЖ», возложении обязанностей по ее осуществлению на учредителя 

Минкину М.С. [19]. Во время предварительного судебного заседания 

ответчики не присутствовали, хотя о времени и месте слушания дела 

надлежащим образом извещены. Судебная корреспонденция, которая была 

направлена в адрес юридического лица, а также его учредителя, вернулась в 

материалы дела за истечением сроков хранения. 

В соответствии с абз. 2 части 1 ст. 136 АПК РФ, если извещенные 

истец или ответчик не явились на предварительное судебное заседание, 

проведение заседания осуществляется без их присутствия. Изучив материалы 

дела, судом было установлено, что для определения достоверности адреса 
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(места нахождения) общества, МИФНС № 13 30.03.2018 провела 

контрольные мероприятия, а также обследовало место нахождения 

рассматриваемого предприятия. В ходе обследования было установлено, что 

по адресу в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ данное юридическое лицо 

не располагается, финансово-хозяйственная деятельность не ведется. 

Вывески информативного характера, которые могут указывать на место 

нахождения общества, отсутствуют. 

Суд первой инстанции определил, что в ЕГРЮЛ содержатся 

недостоверные сведения о юридическом лице, связанные с адресом места 

нахождения общества, что противоречит смыслу и задачам Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», возлагаемым законом на регистрирующий орган. 

Согласно п. 1, 2 ст. 21.1 ФЗ № 129-ФЗ юридическое лицо, которое в 

течение последних 12 месяцев, которые предшествуют моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения, не предоставило 

документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по 

одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою 

деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом № 129-ФЗ. При наличии 

одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков 

недействующего юридического лица, регистрирующий орган принимает 

решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Из 

материалов дела следует, что обществом 06.07.2018 была представлена 

декларация по НДС. 

С учетом изложенного, проведя оценку предоставленных в дело 

доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, включая оценку характера, 

допущенного ООО «МАРЬЯЖ» нарушения и вызванных им последствий, суд 

первой инстанции пришел к выводу о необходимости ликвидировать данное 
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юридическое лицо. Из положений Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 следует, что на основании статьи 61 ГК РФ 

арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации 

юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на 

орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его 

учредительными документами, в этом случае в решении о ликвидации 

указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного 

ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. В силу 

сказанного, Судом было принято решение ликвидировать ООО «МАРЬЯЖ», 

а обязанность по его ликвидации возложить на его учредителя и обязать его 

представить в суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить 

процедуру ликвидации общества в течение шести месяцев с даты вступления 

в силу данного решения суда. 

Отдельного внимания заслуживает ликвидация субъекта 

предпринимательства-юридического лица в процедуре банкротства. В силу 

Федерального закона № 127-ФЗ под несостоятельностью (банкротством) 

понимается признанная в судебном порядке неспособность должника в 

полном размере удовлетворить существующие требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [10]. 

Основная характеристика банкротства состоит в том, что субъект 

предпринимательства не способен выполнять требования кредиторов в 

течение 3 месяцев со дня наступления сроков платежей, которые суммарно 

составляют не менее 300000 рублей. Как только период три месяца истекает, 

кредиторы могут обращаться в Арбитражный суд с целью признания 

субъекта предпринимательства банкротом [10]. 

Наступлению банкротства предшествуют причины, которые могут 

быть внешними и внутренними. 
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Внутренние факторы – это ошибки руководящего звена предприятия 

или персонала, заключающиеся в: некомпетентности руководящего звена;  

ухудшении качества продукции / оказываемых услуг; уменьшении спроса на 

продукцию/ услуги; низкой рентабельности продукции / услуги; высокой 

себестоимости продукции / услуги; длительном производственном цикле;  

наращивании долговых обязательств. Внешние факторы образуются вне 

предприятия и, как показывает практика, находятся вне сферы его влияния. 

На основании заявления в арбитражный суд о признании должника 

банкротом (может подать и сам должник) проводятся процедуры 

банкротства. 

Наблюдение. Основные задачи наблюдения – сохранение имущества и 

исследование финансового состояния предприятия-должника. 

Финансовое оздоровление. Цель данной процедуры – восстановление 

платежеспособности и погашение задолженности исходя из утвержденного 

графика. По итогам финансового оздоровления арбитражный суд принимает 

решение: 

– о прекращении производства по делу о банкротстве, если нет 

непогашенной задолженности; 

– о введении внешнего управления, если есть вероятность 

восстановления платежеспособности; 

– о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, в случае отсутствия оснований для прекращения производства 

по делу о банкротстве или введения процедуры внешнего управления. 

Процедура внешнего управления (реабилитационная процедура, 

направленная на восстановление платежеспособности). Если процедура не 

принесла положительного результата, выносится ходатайство о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Конкурсное производство. Цель конкурсного производства – 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов. 



56 

 

Сообщение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства подлежат обязательному опубликованию в 

официальном издании, определенном правительством Российской 

Федерации. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о 

ликвидации предприятия-должника. На любой стадии рассмотрения 

арбитражным судом дела о банкротстве предприятия-должника его 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое 

соглашение о прекращении судебных споров и взаимных уступках. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов 

большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов 

и считается принятым при условии, если за него проголосовали все 

кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. 

Рассмотрим порядок прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

Первым шагом является погашение задолженности перед кредиторами, 

контрагентами, по обязательным выплатам в бюджет – ПФР, ФНС, ФСС, 

ФОМС). Также, как и юридическому лицу, ИП необходимо из Пенсионного 

Фонда требуется взять справку, которая подтверждает предоставление 

сведений в территориальный орган ПФР. На сайте Федеральной Налоговой 

службы указано, что документ, который подтверждает предоставление 

информации в территориальный орган ПФ, не является обязательным. Если 

сам заявитель не предоставит данный документ, то необходимые сведения 

территориальный орган ПФ направляет налоговому органу в рамках 

межведомственного обмена [47]. 

При наличии сотрудников у ИП осуществляется их увольнение. 

Происходит расторжение договоров, выплата заработной платы, 
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компенсаций. Далее вносятся соответствующие платежи в бюджет – ФОМС, 

ПФР, ФСС. Закрывается расчетный счет с уничтожением печати 

предприятия. 

Направление в налоговую службу заявление по форме Р 26001 о 

государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя (Приказ ФНС России от 

31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (ред. от 06.11.2020) «Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59872) [15]. 

Оплата госпошлины и передача квитанции, подтверждающей оплату в 

налоговую. Сформировать квитанцию на уплату госпошлины возможно при 

помощи сервиса «Уплата госпошлины» на сайте ФНС, указав данные 

плательщика: ИНН (обязательно к заполнению для безналичной электронной 

оплаты), ФИО и адрес места жительства. 

Получение свидетельства о государственной регистрации прекращения 

деятельности физическим лицом в качестве индивидуального 

предпринимателя и выписку из ЕГРИП (как показывает практика, это пять 

рабочих дней с момента подачи заявления и оплаченной квитанции в 

налоговую). 

Процесс ликвидации ИП по решению суда означает принудительно 

окончание деятельности ИП в случаях: признание банкротом ИП; в случае 

принятия решения о принудительной ликвидации; в случае принятия 

приговора или постановления, определения суда, в соответствии с чем 

предпринимателю назначают наказание в форме запрета вести определенную 

деятельность в установленный законодательством срок, или вообще лишить 

права вести предпринимательскую деятельность. Статус ИП прекращается и 

в случае окончания действия либо аннулирования документа, выданного ИП 
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на право временного пребывания на территории РФ, а также свидетельства 

либо разрешения временно проживать на территории Российской Федерации.  

Отдельного рассмотрения требует процедура реорганизации субъектов 

предпринимательства. Реорганизация юридического лица – это прекращение 

деятельности предприятия, которое влечет за собой возникновение 

правопреемственных отношений юридических лиц, в результате которых 

происходит одновременное создание одного или нескольких новых и (или) 

прекращение одного, либо нескольких прежних юридических лиц. 

В соответствии с ГК РФ возможно пять видов реорганизации 

юридических лиц. 

Слияние. Предполагает, что несколько предприятий (но не менее двух) 

перестают осуществлять деятельность и соединяться в одно юридическое 

лицо, которое получает все обязательства и привилегии исходных 

юридических лиц; 

Присоединение. Данный вид реорганизации означает, что одно из 

предприятий останавливает свою деятельность и осуществляет передачу 

своих полномочий другому предприятию, которое не прекращало свое 

функционирование и сейчас продолжает его в новом формате; 

Разделение. Подразумевает, что одно предприятие делит свои 

обязанности и права между несколькими вновь созданными предприятиями, 

а сама уходит в «прошлое»; 

Выделение. Означает, что из состава одного юридического лица 

выделяется одно или несколько предприятий Само юридическое лицо 

продолжает существовать; 

Преобразование. Одно или предприятий присоединяется к другой 

организации. 

В настоящее время для субъектов предпринимательства все большую 

актуальность приобретает желание использовать в рамках законодательства 

способы для эффективного построения своего бизнеса в рамках 
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законодательства, в силу чего вопросы реорганизации предприятий 

приобретают особую значимость. В процессе реорганизации выбор одной из 

существующих форм обуславливается желанием предприятия 

оптимизировать модель управления своего бизнеса и усилить 

инвестиционную привлекательность предприятия, разрешить существующие 

конфликты, достичь положительные результаты и пр. 

Процедура реорганизации выполняется в несколько этапов [22, С. 156]. 

На общем сборе акционеров или учредителей ставится вопрос и проводится 

голосование насчет реорганизации (3/4 голосов должно быть отдано «за»). 

После протоколирования решения устанавливается способ реорганизации, 

намечается ее план, ставятся сроки. Затем следует обращение в ПФР. Затем 

извещается налоговый орган. Не позже трех суток после оформления 

протокола с решением собрания учредителей или акционеров компания 

обязана уведомить ИФНС о своих намерениях. Инспектор записывает в 

ЕГРЮЛ данные о начале процесса реорганизации юридического лица. 

Информирование контрагентов. В пятидневный срок после внесения 

информации в ЕГРЮЛ нужно в письменном виде оповестить кредиторов 

ООО (АО), ведь процесс реорганизации, возможно, скажется и на их 

интересах. Потом проводятся: уведомление через СМИ, инвентаризация; 

составление промежуточного отчета; оформление главного 

реорганизационного документа, разработка новых уставных документов. 

Необходимо отметить недостаточность положений действующего 

законодательства, которое регулирует вопросы реорганизации предприятий, 

а именно: отсутствие закрепленного на законодательном уровне понятия 

реорганизации юридических лиц, как в законодательных актах, так и в 

гражданско-правовой доктрине – в ГК РФ определены только формы 

реорганизации [1]. Отсутствует такое направление для определения 

сущности и содержания процедуры реорганизации, которое было бы 

целостным и непротиворечивым. Что касается научной литературы, то 
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проблемы реорганизации освещены в основном наглядно. Большая часть 

исследователей определяют реорганизацию как способ прекращения 

деятельности юридического лица, а не как самостоятельное явление. В силу 

этого подхода отмечается слабость характера исследования понятия, 

признаков и характера процедуры организации как правового явления. 

Применение процедуры реорганизации демонстрирует наличие 

серьезных проблем, таких как: процедура распределения обязанностей и прав 

при реорганизации, имущества между правопреемниками лица, которое 

подлежит реорганизации, отсутствие защиты интересов кредиторов, 

участников и сотрудников реорганизуемого юридического лица, 

дифференциация отдельных видов реорганизации и аналогичных правовых 

явлений. 

 

3.2 Проблемы правовой защиты прав на этапе прекращения 

деятельности субъекта предпринимательства 

 

В настоящее время возрастает роль, которую играют субъекты 

предпринимательской деятельности в рыночной экономике. Количество 

субъектов предпринимательства с каждым годом постоянно увеличивается, 

чему способствует либерализация законодательства в этой сфере, однако 

активно так же идёт и обратный процесс – ликвидации [58]. Так в нынешних 

условиях нестабильной экономической ситуации, когда под влиянием 

объективных обстоятельств ежедневно прекращают свою деятельность 

субъекты предпринимательской деятельности различных организационно-

правовых форм, вопрос правильного правового оформления ликвидации 

приобретает особую значимость. Процесс прекращения субъектов 

предпринимательства, их регистрации и ликвидации – сложные 

бюрократические процедуры, требующие немало документов и оплат 

госпошлин [50]. Предприниматели, как частные лица, так и организации, 
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часто сталкиваются с необходимостью защиты своих прав, оценки действий 

контролирующих органов и поиска решений, возникающих в этой сфере 

проблем, в том числе и в процессе прекращения субъекта 

предпринимательства. Для решения правовых проблемы и защиты 

предпринимательских прав требуется упрощение процесса регистрации и 

добровольной ликвидации. 

Неоплата долга кредитору по конкретному договору сама по себе не 

может свидетельствовать об объективном банкротстве должника, в силу чего 

ее нельзя рассматривать как безусловное доказательство, которое может 

подтвердить необходимость обращения его руководителя в суд с заявлением 

о банкротстве. В соответствии с Определением Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.12.2020 по делу № 305-

ЭС20-11412, А40-170315/2015 [16,53]. Согласно ст. 9 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ на руководителя должника возложено обязательство обращения в суд 

с заявлением о банкротстве не позднее одного месяца с момента появления 

признаков несостоятельности предприятия.  

В силу ст. 61.12 Закона № 127 неисполнение данной обязанности 

влечет для него субсидиарную ответственность в размере обязательств 

должника, которые возникли с момента, когда заявление должно было быть 

подано и до фактического возбуждения дела. В силу этого самым важным 

представляется корректное определение данного момента, от него 

непосредственно зависит размер ответственности контролирующего лица. 

Верховный суд не поддерживает формальный подход нижестоящих судов, 

которые ориентируются на возникновение просроченной задолженности 

перед конкретным кредитором, подтвержденной в судебном порядке. Он 

призывает судей отличать объективное банкротство от неоплаты конкретного 

долга. И если после взыскания задолженности судом компания вела 

активную хозяйственную деятельность, выплачивала другим поставщикам и 
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подрядчика крупные денежные суммы, то это подтверждает отсутствие 

признаков объективного банкротства. 

Таким образом, Суды ошибочно отождествили неплатежеспособность с 

неоплатой конкретного долга отдельному кредитору. Наличие долга само по 

себе не свидетельствует об объективном банкротстве (критическом моменте, 

когда должник из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе по уплате 

обязательных платежей), в связи с чем не может рассматриваться как 

безусловное доказательство, подтверждающее необходимость обращения 

руководителя в суд с заявлением о банкротстве. 

Подобную позицию можно встретить и в судебной практике 

нижестоящих судов. Например, есть интересное постановление 

Арбитражного Суда Московского округа от 29.07.2020 года по делу А40-

132245/2019 [18]. Кредитор также пытался привлечь руководителя должника 

к субсидиарной ответственности за несвоевременную подачу заявления о 

банкротстве, отсчитывая этот срок с момента, когда перед одним из 

кредиторов возникла задолженность, взысканная в судебном порядке. Но в 

этом деле, в отличие от рассмотренного Верховным судом, спорная 

задолженность даже не была включена в реестр. Поэтому суд указал, что 

если компания продолжала работать, получать доходы, исполнять договоры, 

платить по долгам, то у любого разумного менеджера возникнет уверенность, 

что трудности преодолимы, признаков несостоятельности нет, и обязанности 

подавать заявление о банкротстве не возникло. Само по себе 

неудовлетворение требований конкретного кредитора не свидетельствует о 

возникновении несостоятельности должника, если этот долг был погашен до 

возбуждения дела о банкротстве и требования этого кредитора в деле о 

банкротстве не заявлялись.  

В отношении регистрации и ликвидации предприятий нет четко 

установленного порядка, так как сам субъект предпринимательства не 



63 

 

является организационно-правовой формой юридического лица. 

Существующий порядок регистрации не учитывает особенностей 

предприятий. В отношении ликвидации остро стоит вопрос о добровольном 

уходе с рынка, что на данный момент невозможно в России. 

Проблемы гражданской ответственности предпринимателей. В 

соответствии с законодательством, лица, которые определяют действия 

предприятия, несут ответственность перед ней за убытки, которые были 

причинены их недобросовестными или неразумными действиями (ст. 53.1 ГК 

РФ). 

В рамках процедуры закрытия компании таким лицом будет именно 

ликвидатор. Но и ответственность директора после ликвидации 

юридического лица никуда не исчезает, даже если он ранее и передал свои 

полномочия. Если будет доказано, что ущерб организации нанес именно 

директор во время исполнения своих обязанностей, то он и будет возмещать 

убытки. И то, что юридическое лицо может уже прекратить существование, 

роли не играет. В данном случае применяется общий срок исковой давности 

– три года (ст. 196 ГК РФ). Аналогичным образом определяется и 

гражданско-правовая ответственность учредителя после ликвидации ООО. 

Субсидиарная ответственность. Выше шла речь о возмещении 

управляющими лицами убытков самой компании. Но эти лица могут также и 

нести ответственность по долгам юридического лица перед сторонними 

кредиторами. Так, в рамках процедуры банкротства отвечать по долгам 

закрываемой организации будут те, кто признан судом контролирующими 

должника лицами (КДЛ). Их перечень определен статьей 61.10 закона № 127-

ФЗ. Такими лицами могут быть как собственники и руководитель, так и 

ликвидатор. А если это один и тот же человек, то понятно, что он и будет 

обязан гасить долги фирмы, если суд признает его действия 

недобросовестными. Здесь ответственность также может быть применена и 

после закрытия юридического лица. Кредиторы имеют право предъявить 



64 

 

претензии к КДЛ в течение трех лет со дня признания организации 

банкротом или завершения конкурсного производства. А с момента принятия 

самого спорного решения и до предъявления претензий может пройти до 10 

лет (ст. 61.14 закона № 127-ФЗ). 

Без банкротства долги ликвидированной компании перед бюджетом 

могут быть взысканы с ответственных лиц, если доказана их вина в 

уклонении от уплаты налогов. Право налоговиков на это подтвердил 

Конституционный Суд РФ (Постановление от 08.12.2017 № 39-П) [14]. 

Принудительная ликвидация недействующей компании (отсутствуют 

операции хотя бы по одному банковскому счету и не сдается налоговая 

отчетность) регистрирующим органом также не освобождает КДЛ от 

ответственности. Если за организацией остались долги, и будет доказана 

вина КДЛ, то они будут гасить задолженность компании в субсидиарном 

порядке так же, как и при банкротстве (п. 3.1 ст. 3 закона № 14-ФЗ). 

Административная и уголовная ответственность. В силу того, что 

ликвидатор является высшим должностным лицом закрываемой компании, 

то он отвечает за нарушения по аналогии с обычным директором. 

При ликвидации обычно возникают нарушения в следующих сферах: 

– связанные с порядком уведомления регистрирующего органа (ст. 

14.25 КоАП) [2]; 

– неуплата налогов и других обязательных платежей (ст. 15.11 КоАП 

РФ [2] и ст. 199-199.4 УК РФ [3]); 

– невыплата заработной платы (ст. 5.27 КоАП РФ [2] и ст. 145.1 УК 

РФ) [3]; 

– уклонение от уплаты кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) 

[1]; 

– нарушения при банкротстве (ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ и ст. 195-197 

УК РФ) [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284733/
https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/subsidiarnaya-otvetstvennost/
https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/subsidiarnaya-otvetstvennost/
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Применяемые санкции зависят от тяжести нарушения, то есть в 

большинстве случаев – от суммы. 

Например, если при банкротстве убытки кредиторов не превысили 2,25 

млн. рублей, то применяются ст. 14.12 и 14.13 КоАП [2]. В этом случае 

максимальный штраф для должностных лиц составляет 50 тыс. рублей, а 

срок дисквалификации – 3 года. Если же «порог» превышен, то по ст. 195-

197 УК РФ штраф может достигнуть 500 тыс. рублей, а срок лишения 

свободы – 6 лет [3]. Административные и уголовные санкции являются 

персональными. Поэтому их применение не зависит от того, существует ли 

компания на момент привлечения КДЛ к ответственности, или уже 

ликвидирована. 

В качестве конституционного допустимого ограничения оценивает 

Конституционный Суд и являющийся одним из механизмов обеспечения 

достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, временный запрет на создание новых юридических лиц и 

на участие в существующих юридических лицах (в том числе включая 

управление ими) для тех граждан, которые ранее проявили 

недобросовестность, уклонившись от совершения необходимых действий по 

прекращению юридического лица в предусмотренных законом процедурах 

ликвидации или банкротства, что может также означать уклонение от 

исполнения обязательств перед кредиторами соответствующего 

юридического лица [51]. Как было разъяснено Конституционным Судом, 

предусмотренная Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнительная 

гарантия обеспечения достоверности сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, не может рассматриваться как 

чрезмерное, непропорциональное и несовместимое с конституционно 

значимыми ценностями ограничение конституционных прав граждан. Оно, 

во-первых, затрагивает только лишь недобросовестных лиц, владевших на 
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момент исключения общества с ограниченной ответственностью из Единого 

государственного реестра юридических лиц как недействующего 

юридического лица не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего количества голосов участников данного общества с ограниченной 

ответственностью, которое на момент его исключения из Единого 

государственного реестра юридических лиц имело задолженность перед 

бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации либо 

в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной 

к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического 

лица, и, во-вторых, устанавливается на определенный срок (определения от 

13 марта 2018 года № 580-О, № 581-О и № 582-О). Реализация 

конституционного права каждого свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом 

может быть ограничена федеральным законом в соответствии с критериями, 

которые предопределяются требованиями статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) 

Конституции, на основе принципа юридического равенства и вытекающего 

из него принципа соразмерности, то есть в той мере, в какой это необходимо 

в демократическом и правовом государстве в целях защиты конституционно 

гарантированных прав. 

В процессе реорганизации субъектов предпринимательства, согласно 

нормам гражданского законодательства, отмечается несовершенство 

уведомительного порядка, в силу чего могут нарушаться права кредиторов. 

На наш взгляд, оптимальным способом информирования кредиторов о 

будущей процедуре реорганизации выступает индивидуальное уведомление 

в письменной форме. В силу этого видится необходимым дополнить п. 1 ст. 

60 ГК РФ: закрепить обязанность юридического лица уведомлять каждого 

кредитора в письменной форме о принятом решении реорганизовать 

предприятие. Процесс реорганизации субъектов предпринимательства в виде 

слияния либо присоединения проводятся в целях «ухода» от исполнения 
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руководством своих обязательств перед кредиторами. В соответствии с 

действующим законодательством инспекторы Налоговой службы имеют 

право проводить внеочередные проверки финансовой деятельности субъекта 

предпринимательства, который подал уведомление о присоединении или 

слиянии. Видится необходимым, что данное право должно стать 

обязанностью Налоговой службы. 

В процессе исследования реорганизации в виде выделения либо 

разделения можно встретить проблему в части обеспечения передаваемых 

активов и обязательств. Как показывает судебная практика, большую часть 

составляют дела, которые касаются вопросов взыскания задолженности, а 

ответчиками выступают компании, которые осуществили реорганизацию в 

виде разделения либо поглощения. Такие дела зачастую сопровождают 

затяжным характером, что наглядно демонстрирует проблему в вопросе 

обеспечения передаваемых активов и обязательств. Очевидно, что после 

разделения активов никто не желает принять на себя обязательства 

предшествующего предприятия. С целью предотвращения данных споров 

необходимо ввести запрет, в соответствии с которым предприятие, которое 

желает провести реорганизацию в виде разделения или выделения, должно 

погасить все существующие обязательства или заключить соглашение с 

кредиторами, которое будет включать в себя порядок погашения 

задолженности. Данная мера позволит решить сразу несколько задач. Во-

первых, удастся защитить права кредиторов – чем быстрее произойдет расчет 

по существующим обязательствам, тем быстрее будет осуществлена 

процедура разделения. Уменьшение числа исковых заявлений в суд 

относительно требований взыскания задолженности по обязательствам 

приведет к уменьшению нагрузки на судебную систему. Мы считаем, что 

данная мера сможет поспособствовать решению проблемы 

недобросовестного поведения предприятия в ходе разделения или выделения. 

Если же обязательства субъекта предпринимательства возникают после 



68 

 

процесса реорганизации (пример – гарантийные обязательства, которые 

предприятие взяло на себя, наступили после его реорганизации), отвечать по 

ним должно первоначальное предприятие, а если его имущество 

недостаточно, - то выделившийся субъект предпринимательства в 

субсидиарном порядке. 

Считаем, что данные меры будут способствовать защите прав 

кредиторов реорганизуемых предприятий, а также стабильности и 

добросовестности гражданского оборота. Анализ действующих 

законодательных норм свидетельствует о нецелесообразности применения 

правил универсального порядка правопреемства одинаково по отношению ко 

всем формам реорганизации субъектов предпринимательства. Решение 

данной проблемы возможно при помощи внесения изменений в действующее 

законодательство при помощи установлении зависимости характера 

правопреемства от формы проведения реорганизации. Так, если АО, число 

участников которого более 50, приняло решение провести преобразование в 

ООО, то налицо будет отмечен факт нарушения прав акционеров, которые не 

войдут в новую организацию. В целях защиты их прав требуется внести 

дополнение в гражданское законодательство в виде положения, которое 

будет запрещать проведение голосование по вопросу потенциального 

преобразования субъекта предпринимательства, если отсутствует полный 

состав акционеров. Также полагаем, что подтверждение надлежащего 

уведомления акционера по вопросу проведения голосования представляется 

недостаточным в силу различных причин неявки на само голосование. В силу 

этого необходимо на законодательном уровне закрепить положение, которое 

установит запрет проведения таких голосований в случае отсутствия 

акционеров в силу нарушения их интересов и прав. Обязанности обеспечения 

данной явки необходимо возложить на инициаторов голосования. Видится, 

что предложенное изменение позволит в большей степени защитить 
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интересы лиц при осуществлении реорганизации субъектов 

предпринимательства в форме преобразования. 

Положения существующего законодательства, которое призвано 

регулировать вопросы реорганизации субъектов предпринимательства, 

содержатся в различных нормативных актах. Видится необходимым 

объединить их в единый нормативный акт, для чего необходимо разработать 

законопроект «О реорганизации юридических лиц», который будет призван 

регулировать реорганизацию всех коммерческих и некоммерческих 

организаций и предусматривающего защиту прав участников 

реорганизационных правоотношений. Указанные изменения в действующее 

законодательство позволят обеспечить защиту прав и интересов кредиторов, 

укрепят стабильность гражданского оборота и имущественного положения 

юридических лиц. 

Таким образом, ликвидация деятельности субъектов 

предпринимательства независимо от причин прекращения и юридической 

формы субъекта предпринимательства, будь то юридическое лицо или 

физическое лицо, подразумевает прекращение всей деятельности – 

предпринимательской, хозяйственной, финансовой, прекращение 

обязанностей и прав без последующего правопреемства. Прекращение 

деятельности субъектов предпринимательства реализуется в формах: 

добровольной: в силу ГК РФ и ФЗ № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 г.; по решению суда в силу несостоятельности (банкротства) либо 

нарушения законодательных норм в силу ГК РФ, ФЗ № 127-ФЗ «О 

несостоятельности» от 26.10.2002 и ФЗ № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 г. Сегодня возрастает роль и значение субъектов 

предпринимательской деятельности, которые им отводятся в условиях 

рыночной экономики. Число предпринимателей с каждым годом постоянно 
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растет, чему способствует либерализация законодательных норм в данной 

области. Одновременно с этим наблюдается и большое число процессов 

ликвидации в данной области. В условиях нестабильной экономической 

ситуации, при которой под воздействием объективных причин каждый день 

происходит прекращение деятельности субъектов предпринимательства 

различной формы собственности, в силу чего вопрос правильного правового 

оформления ликвидации приобретает особую значимость. Порядок создания 

отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности достаточно 

детально урегулирован существующим законодательством. Вопрос, 

касающийся ликвидации, является гораздо более сложным с точки зрения 

правового регулирования. В связи с чем, данная область правоотношений 

постоянно нуждается в соответствующей корректировке и 

совершенствовании правовых норм. 
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Заключение 

 

На основании выполненного исследования можно сделать следующие 

выводы. Предпринимательская деятельность подразумевает процесс по 

производству товаров или оказания услуг при помощи собственных сил 

(либо с помощью вовлечения собственных ресурсов или имущества. Вести 

предпринимательскую деятельности способен любой гражданин, главное 

правило – обязательная регистрация и ведение законного 

предпринимательства. 

Под предпринимательской деятельностью понимается такая 

деятельность, выполняемая самостоятельно и нацеленная на систематическое 

получение прибыли. Законный характер данная деятельность может 

получить только при ее надлежащей регистрации в силу действующего 

российского законодательства. В настоящее время источники, регулирующие 

государственную регистрацию субъектов предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации, в настоящее время в большей мере 

являются абсолютно определенными. Основополагающим нормативным 

документом о процедуре регистрации юридических лиц выступает № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Изучение источников, которые призваны регулировать процесс 

государственной регистрации субъектов предпринимательства, показывает, 

что большинство из них выступают абсолютно определенными. В качестве 

основополагающего документа государственной регистрации субъектов 

предпринимательства выступает ФЗ № 129 от 8 августа 2001 года «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». В силу статьи 14.1 КоАП ведение предпринимательской 

деятельности без соответствующей государственной регистрации в форме 

индивидуального предпринимательства либо без регистрации юридического 
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лица ведет к наложению штрафа. В более сложных случаях законодательно 

определена и уголовная ответственность. НК РФ также закрепляет нормы в 

форме дополнительной налоговой ответственности при ведении 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации. 

Можно сделать вывод, что источники, регулирующие государственную 

регистрацию субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации, в настоящее время в большей мере являются абсолютно 

определенными. 

Процесс государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности является комплексом из обладающих 

юридической силой действий, которые ориентированы на создание нового 

субъекта предпринимательской деятельности. Регистрация любых субъектов 

предпринимательской деятельности должна осуществляться только в рамках 

законодательства. Существуют различные виды регистрации 

предпринимательской деятельности и решение о том, какой именно способ 

использовать, выбирает сам предприниматель. Процесс регистрации 

предпринимательской деятельности может осуществляться гражданином 

самостоятельно, или при его обращении в соответствующую организацию, 

которая оказывает услуги по регистрации. Общий порядок оформления 

состоит из нескольких этапов: сбор всех необходимых документов и их 

подготовка, подача требуемой документации в государственные органы, 

получение свидетельства об оформленных документах, постановка на 

налоговый учет.  

При государственной регистрации субъекта предпринимательской 

деятельности требуется проверить его название на уникальность, в ходе 

которой осуществляется подтверждение / отрицание факта, что оно ранее 

нигде не использовалась. Немаловажный критерий создаваемого 

предприятия – собственная печать, которая должна быть зарегистрирована 

исходя из законодательства. Печать должна быть круглой формы, на ней 
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должны быть нанесены: наименование предприятия, ИНН, адрес. В новом 

предприятии должен осуществляться бухгалтерский учет, о ведении которого 

должна быть уведомлена Межрайонная налоговая служба. Из этого вытекает 

еще один важный критерий субъекта предпринимательской деятельности = 

уплата налогов. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности, как показывает практика, – процесс длительный и зачастую 

подвержен бюрократическим «проволочкам». По итогу государственной 

регистрации предприятию присваивается ИНН – осуществляется выдача 

свидетельство о регистрации юридического лица, которое выдается в 

соответствующей Межрайонной инспекции налоговой службы 

Граждане на этапе создания предпринимательских образований 

обладают субъективном правом на защиту Предметом правовой защиты в 

сфере предпринимательской деятельности являются оспариваемые или 

нарушенные права и интересы лиц, осуществляющих такую деятельность. 

Ликвидация деятельности субъектов предпринимательства независимо 

от причин прекращения и юридической формы субъекта 

предпринимательства, будь то юридическое лицо или физическое лицо, 

подразумевает прекращение всей деятельности – предпринимательской, 

хозяйственной, финансовой, прекращение обязанностей и прав без 

последующего правопреемства. 

Прекращение деятельности субъектов предпринимательства 

реализуется в формах: добровольной: в силу ГК РФ и ФЗ № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 г.; по решению суда в силу 

несостоятельности (банкротства) либо нарушения законодательных норм в 

силу ГК РФ, ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности» от 26.10.2002 и ФЗ № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 г. 
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Сегодня возрастает роль и значение субъектов предпринимательской 

деятельности, которые им отводятся в условиях рыночной экономики. Число 

предпринимателей с каждым годом постоянно растет, чему способствует 

либерализация законодательных норм в данной области. Одновременно с 

этим наблюдается и большое число процессов ликвидации в данной области. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, при которой под 

воздействием объективных причин каждый день происходит прекращение 

деятельности субъектов предпринимательства различной формы 

собственности, в силу чего вопрос правильного правового оформления 

ликвидации приобретает особую значимость. Порядок создания отдельных 

видов субъектов предпринимательской деятельности достаточно детально 

урегулирован существующим законодательством. Вопрос, касаемый 

ликвидации, является гораздо более сложным с точки зрения правового 

регулирования. В связи с чем, данная область правоотношений постоянно 

нуждается в соответствующей корректировке и совершенствовании 

правовых норм. 

Резюмируя, можно выделить следующие правовые проблемы 

института предпринимательства и представительства в Российской 

Федерации. 

Во-первых, отсутствует нормативно-правовая база, которая различала 

бы субъекты предпринимательства и представительств на категории в 

зависимости от области работы, от региона и другие параметров. 

Во-вторых, отсутствует упрощенная система регистрации и 

добровольной ликвидации субъектов предпринимательства.  

В-третьих, отсутствует возможность использования венчурнуго 

финансирования как основного источника развития предпринимательства. В-

четвертых, отсутствуют выгодные и прозрачные условия 

микрокредитования, отсутствуют внебанковские структуры 

микрокредитования. 



75 

 

В-пятых, отсутствует устоявшийся лизинговой фонд для субъектов 

предпринимательства. 

Это лишь несколько пунктов, которые были выявлены в ходе 

исследования проблем правого института предпринимательства и 

представительства в России. Также можно отметить тот факт, что 

практически не используется опыт заграничных государств и их правовой 

системы, так как учитываются только местные условия, необходимые для 

развития отечественного бизнеса. 

Таким образом, для дальнейшего развития и совершенствованию 

правового регулирования возникновения и прекращения субъектов 

предпринимательской активности требуется: 

 внесение изменений в ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» упрощенной 

системы регистрации субъектов предпринимательства; 

 четкое определение на законодательном уровне процесса 

добровольной ликвидации с учетом индивидуальных особенностей 

предприятий; 

 закрепление на законодательном уровне упрощенной системы 

налогообложения и льготных условий для определенных предприятий, 

обеспечивающих защиту прав и законных интересов предпринимателей. 

 дополнить п. 1 ст. 60 ГК РФ: закрепить обязанность юридического 

лица уведомлять каждого кредитора в письменной форме о принятом 

решении реорганизовать предприятие. 

 ввести запрет, в соответствии с которым предприятие, которое 

желает провести реорганизацию в виде разделения или выделения, должно 

погасить все существующие обязательства или заключить соглашение с 

кредиторами, которое будет включать в себя порядок погашения 

задолженности.  
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 внести изменения изменений в действующее законодательство при 

помощи установлении зависимости характера правопреемства от формы 

проведения реорганизации при помощи дополнения в гражданское 

законодательство в виде положения, которое будет запрещать проведение 

голосование по вопросу потенциального преобразования субъекта 

предпринимательства, если отсутствует полный состав акционеров.  

 необходимо на законодательном уровне закрепить положение, 

которое установит запрет проведения таких голосований в случае отсутствия 

акционеров в силу нарушения их интересов и прав. Обязанности обеспечения 

данной явки необходимо возложить на инициаторов голосования.  

 в целях объединения положений существующего законодательства, 

содержащегося в различных нормативных актах, которое призвано 

регулировать вопросы реорганизации, необходимо разработать законопроект 

«О реорганизации юридических лиц», который будет призван регулировать 

реорганизацию всех коммерческих и некоммерческих организаций и 

предусматривающего защиту прав участников реорганизационных 

правоотношений.  
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