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Право
Регуляторы общественных отношений:
- Технические;
- Социальные;
- Стихийные.
Техническая норма — правила эксплуатации технических 

средств и механизмов, регулирующие отношения между 
человеком и внешним миром (природой или техникой), 
которые не имеют социального содержания.

Социальная норма — правило поведения, направленное на 
регулирование общественных отношений, в той или иной 
степени подкреплённых мерами социального 
воздействия.

Социальное регулирование (воздействие) — воздействие 
на поведение людей, общественные отношения с целью 
придания им определённого направления в развитии.

Выделяют нормативное и казуальное социальное 
регулирование.



Право
Признаки социальной нормы
• Общий характер, который заключается в 

следующем:
– адресовано индивидуально-неопределённому кругу 

лиц (одновременно всем людям);
– регулирует наиболее типичные устойчивые 

общественные отношения;
– рассчитано на неоднократное применение;
– существует длительный заранее неопределённый 

период времени.
• Регулирует только общественные отношения, 

то есть отношения между людьми.
• Подкреплена мерами общественного 

воздействия, чтобы побудить людей её 
исполнить.



Право
Виды социальных норм
• Право — система общеобязательных, формально-

определённых, гарантированных государством правил 
поведения, регулирующих общественные отношения.

• Обычай — правило поведения, складывающееся в течение 
длительного времени на основе опыта жизнедеятельности 
относительно большой группы лиц, которое исполняется 
добровольно в силу привычки.

• Мораль — правила поведения, основанные на представлениях 
о добре и зле, хорошем и плохом, существующие в 
общественном сознании и подкреплённые мерами 
общественного осуждения (общественным мнением). 

• Религиозные нормы — правила поведения, основанные на 
вере в сверхъестественные существа и подкреплённые 
обещанием благополучия или наказания в потусторонней жизни.

• Корпоративные нормы — правила поведения, закреплённые в 
соответствующем документе, вырабатываемые относительно 
небольшой группой лиц, обязательные для исполнения в рамках 
этой группы под угрозой корпоративного принуждения в виде 
предупреждения, выражающего недовольство поведением 
члена (участника) организации, так и исключения из 
организации.



Право
Критерии Право Мораль Обычай

Религиозные 
нормы

Корпоративные 
нормы

1. Способ 
формирования

специально 
закрепляется 
государством 

возникает 
спонтанно в 
процессе 
общения людей

складывается в 
силу длительной 
практики

складывается в 
процессе веры в 
сверхъестествен
ное

создаётся в процессе 
организации и 
внутренней 
деятельности 
сообществ людей

2. Форма 
существования

в письменных 
источниках

в сознании 
людей

Поведенческая 
традиция, 
обыкновения

в письменных 
источниках и 
сознании людей

в письменных 
источниках

3. Способ 
обеспечения

меры 
государственног
о принуждения 

общественное 
осуждение 
(порицание)

обеспечивается 
самим фактом 
существования

церковное 
порицание 
и наказание в 
потусторонней 
жизни

корпоративное 
принуждение 
организационного 
характера

4. Характер 
воздействия

регулирует 
взаимоотношени
я субъектов с т.
зр.  их 
прав и обязанно
стей

через сознание
деятельность, 
вошедшая в 
привычку

Определяется 
вероисповедани
ем

определяется 
членством в 
конкретной 
организации

5. Обязательнос
ть реализации

общеобязательн
о

обязательны для членов соответствующих социальных групп



Право
Право — один из видов регуляторов общественных 

отношений; система общеобязательных, формально-
определённых, гарантированных государством правил 
поведения.

Признаки права:
• Нормативность (устанавливает правила поведения 

общего характера);
• Общеобязательность (действие распространяется на 

всех, либо на большой круг субъектов);
• Гарантированность государством (подкреплено мерами 

государственного принуждения);
• Интеллектуально-волевой характер (право 

выражает волю и сознание людей);
• Формальная определённость (нормы права выражены в 

официальной форме);
• Системность (право — это внутренне согласованный, 

упорядоченный организм).



Право
Конкретный вид общественных отношений регулирует 

норма права.
Норма права содержит установленные или 

санкционированные государством правила поведения, 
общеобязательные в пределах сферы своего действия, 
обеспеченные принудительной силой государства и 
отражённые в источнике права.

Признаки правовой нормы:
• Норма права — правило общего характера, имеет 

неперсонифицированный характер, обращено ко всему 
населению или к группе лиц, объединённых одним 
признаком (например, пенсионерам).

• Норма права всегда обращена в будущее и рассчитана 
на многократное применение.

• Норма права имеет определённую внутреннюю 
структуру.



Право
Структура правовой нормы:
• Гипотеза (если…) — элемент юридической нормы, 

который указывает на условие, при котором эта норма 
должна осуществляться и на кого распространяется 
(адресаты, юридические факты).

• Диспозиция (то…) — элемент юридической нормы, 
который указывает на правило поведения, каким может и 
каким должно быть это поведение, которому должны 
следовать участники правоотношений (субъективные 
права и обязанности адресатов).

• Санкция (иначе…) — элемент юридической нормы, 
который содержит описание неблагоприятных 
последствий для правонарушителя, мер 
государственного принуждения, наказания.

Все нормы права в совокупности составляют систему 
права, а регулирующие определённый 
круг общественных отношений — отрасль права. Внутри 
отраслей нормы также группируются в правовые 
институты.



Право
Источник права - та внешняя форма, в которой выражается 

объективное право (совокупность всех норм права, система 
права):

Правовой обычай — исторически сложившееся правило 
поведения, включённое государством в систему правовых 
норм и признаваемое источником права. Вместе 
правовые обычаи образуют обычное право.

Нормативные договор — представляет собой соглашение (как 
правило, хотя бы одной из сторон в котором 
выступает государство или его часть), из которого вытекают 
общеобязательные правила поведения (нормы права).

Судебный прецедент — решение определённого суда по 
конкретному делу, устанавливающее, изменяющее или 
отменяющее правовые нормы. 

Правовая доктрина — научные работы на правовую тематику.

Нормативно-правовой акт — документ, принимаемый 
уполномоченным государственным органом, 
устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы 
права.



Право
В зависимости от того, чьи интересы регулируются нормой права, 

происходит деление права на частное и публичное.

• Частное право — регулирует отношения, возникающие на 
началах автономии и равенства сторон между какими-либо 
частными субъектами (индивидуумами, коллективами, 
организациями и др.).

• Публичное право — регулирует властные отношения на началах 
подчинения, которые затрагивают интересы общества в целом. 
Как правило одним из субъектов таких отношения является 
государство, поэтому стороны здесь изначально находятся в 
неравном положении.

Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков:

• Складываются по воле самих участников, совершаемые ими 
двухсторонние действия (например, договоры купли-продажи) 
приобретают юридическую силу, если осуществляются 
добровольно.

• Основаны на юридическом равенстве участников — равноправии 
сторон.

• Имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не 
связаны с органами государственной власти и подчинением им.



Право
Отрасли частного права Отрасли публичного права

Гражданское право
Семейное право
Предпринимательское право
Трудовое право
Международное частное право
Банковское право.

Конституционное право,
Административное право,
Административно-
процессуальное право,
Финансовое право,
Арбитражный процесс,
Гражданско-процессуальное 
право,
Уголовное право,
Уголовно-процессуальное 
право,
Уголовно-исполнительное 
право,
Экологическое право,
Международное публичное 
право,
Международное гуманитарное 
право.



Право
Классификация норм права:
По юридической силе содержащего нормы акта: 

нормы международно-правовых актов, законов, подзаконных актов;

По отраслям права: нормы конституционного права, гражданского и т.
д.;

По форме предписания:императивные (категорические) 
и диспозитивные;

По форме предписываемого поведения: управомочивающие, 
обязывающие (предписывающие) и запрещающие;

По кругу лиц (сфере действия): общие и специальные;

По времени действия: постоянные и временные;

По сфере действия: общие и местные.

Существуют также «специализированные нормы»:

• дефинитивные — содержат определения юридических понятий;

• декларативные — содержат правовые принципы, цели и задачи;

• оперативные — отменяют нормативно-правовые акты, продлевают 
срок их действия, изменяют время или сферу их действия и т. д.

• коллизионные — решают противоречия между нормами, указывают 
какой нормой следует руководствоваться в том или ином случае.



Гражданско-правовые отношения
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - это имущественные и 

личные неимущественные отношения (урегулированные нормами 
современного гражданского права) между имущественно 
отделенными, юридически равными участниками, которые являются 
носителями субъективных гражданских прав и обязанностей, 
которые возникают, изменяются, прекращаются на основе 
юридических фактов и обеспечиваются возможностью применения 
средств государственного принуждения.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — отношения между 
гражданами и юридическими лицами, регулируемые гражданским 
законодательством (ГЗ), которое определяет:

• - правовое положение участников гражданского оборота;

• - основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и др. вещных прав, исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной 
собственности);

• - имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников.



Гражданско-правовые отношения
ГЗ регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя 
из того что предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве согласно 
закону.

Основной массив отношений, регулируемых ГЗ, составляют 
имущественные отношения, т. е. такие, которые могут иметь 
денежную оценку. Основной метод их регулирования — 
равенство участников гражданских отношений, автономия их 
воли и имущественная самостоятельность.

Другим компонентом предмета гражданского права являются 
неимущественные отношения, подразделяемые на 2 группы: 
связанные с имущественными личные неимущественные 
отношения, регулируемые ГЗ (права авторства, 
неприкосновенности творческого произведения и др.); 
неотчуждаемые нематериальные блага, которые не 
регулируются, а защищаются ГЗ.



Гражданско-правовые отношения
Гражданские права и обязанности возникают:

• - из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 
договоров и иных сделок, хотя и непредусмотренных законом, но не 
противоречащих ему;

• - из актов государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

• - из судебного решения, установившего гражданские права и 
обязанности;

• - в результате приобретения имущества по основаниям, 
допускаемым законом;

• - в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

• - вследствие причинения вреда др. лицу;

• - вследствие неосновательного обогащения;

• - вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

• - вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 
связывает наступление гражданско-правовых последствий.



Гражданско-правовые отношения
Элементы гражданско-правовых отношений:

Субъекты гражданско-правовых отношений - это лица, принимающие 
участие в гражданско-правовых отношениях. Субъект, которому 
принадлежит право, называется активным субъектом, или 
субъектом права. Субъект, на которого возложена обязанность, 
называется пассивным субъектом, или субъектом обязанности. Как 
правило, в гражданско-правовом отношении каждый из участников 
имеет субъективные права и несет субъективные обязанности.

Объекты гражданско-правовых отношений - вещи; действия, в том 
числе и услуги; результаты духовного и интеллектуального 
творчества; личные неимущественные блага. 

Субъективное гражданское право - это вид и мера возможного 
(разрешенного) поведения уполномоченного лица, которые 
обеспечивается исполнением обязанностей другими субъектами и 
возможностью применения к ним государственного принуждения. 

Субъективная гражданская обязанность - это мера необходимого 
поведения обязанного лица для удовлетворения интересов 
уполномоченного лица.



Гражданско-правовые отношения
Виды гражданско-правовых отношений:

По основанию возникновения - регулятивные и охранные.
Регулятивные отношения - это правоотношения, посредством которых 

осуществляется регулирование нормальных экономических отношений и личных 
неимущественных отношений. Охранные отношения - гражданско-правовые 
отношения между правонарушителем и потерпевшим, вследствие которого у 
правонарушителя появляются обязанности, которые он исполняет в пользу 
потерпевшего.

В зависимости от круга обязанных лиц и степени их конкретизации: 
абсолютные, общерегулятивные и относительные правоотношения.

В абсолютных гражданских правоотношениях определена только одна сторона - 
субъект права, т.е. уполномоченное лицо. Общерегулятивные отношения 
отображают связь каждого с каждым. В относительных правоотношениях 
конкретно определены обе стороны: уполномоченная и обязанная.

По характеру поведения обязанной стороны: активные и пассивные.
К активным правоотношениям относятся обязательственные отношения. В 

пассивных правоотношениях содержанием субъективной обязанности является 
пассивное поведение.

По объектам правоотношений: вещные и обязательственные. Объектом 
вещных отношений являются вещи, имущество. В обязательственных 
отношениях объектом выступают действия.



Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений

Гражданам как субъектам гражданско-правовых отношений присущи 
такие общественно-юридические качества, как гражданская 
правоспособность и гражданская дееспособность. 

- Гражданская правоспособность - это способность иметь 
гражданские права и обязанности. 

- Гражданская дееспособность - это способность субъекта своими 
действиями приобретать гражданские права и создавать для себя 
гражданские обязанности. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим может иметь место 
при установлении определенных условий:

- на протяжении года гражданин отсутствует в месте его постоянного 
проживания;

- на протяжении того же срока в месте его постоянного проживания 
нет ведомостей о месте его нахождения;

- неизвестность места пребывания невозможно устранить с помощью 
соответствующих мер.



Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений

Правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим:

- над имуществом гражданина устанавливается опека. Из имущества, 
принадлежащего безвестно отсутствующему, выдается содержание 
гражданам, которых гражданин по закону должен содержать. За счет 
этого же имущества опекун удовлетворяет требования по уплате 
долгов безвестно отсутствующего;

- несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети, 
нетрудоспособные родители, жена, независимо от возраста и 
трудоспособности, если она воспитывает детей безвестно 
отсутствующего, которые не достигли 8 лет, вправе требовать 
назначения им пенсии в связи с признанием кормильца безвестно 
отсутствующим;

- муж или жена безвестно отсутствующего приобретают право 
расторгнуть брак в упрощенном порядке через органы ЗАГСа;

- прекращаются обязательства, тесно связанные с личностью БО, 
например действие доверенности.



Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений

Имя и место проживания гражданина. Акты гражданского 
состояния. Индивидуальный предприниматель

Право на имя является личным правом гражданина.

Гражданин приобретает права и обязанности, осуществляя их под 
своим именем, которое включает фамилию, имя и отчество, если 
иное не следует из закона или национального обычая.

Еще одним индивидуализирующим признаком гражданина является 
его место проживания. В ст. 17 ГК местом проживания считается то 
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Гражданское состояние лица определяется совокупностью фактов, 
которая характеризуют гражданина как субъекта гражданского 
права.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 
ГК РФ).



Индивидуальный предприниматель
Документы:

1. Заявление о государственной регистрации физического лица в 
качестве ИП;

2. Копия основного документа, удостоверяющего личность физического 
лица ;

3. Документ об уплате государственной пошлины в размере 800 руб.

Место осуществления государственной регистрации:

- по месту жительства физического лица.

Способы подачи документов:

- заявителем в налоговый орган либо в МФЦ;

- заявителем в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью;

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке 
с описью вложения (подпись заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально);

- представителем заявителя в налоговый орган либо в МФЦ;

- нотариусом (по просьбе заявителя) представление в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
нотариуса.



Индивидуальный предприниматель
Срок государственной регистраци:

 - не более 3 рабочих дней со дня представления документов в 
налоговый орган.

Документы, выдаваемые налоговым органом:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- - лист записи в ЕГРИП.

Досудебное урегулирование споров - жалобы на решения о 
государственной регистрации и об отказе в государственной 
регистрации в течение 3-х месяцев подаются непосредственно, 
направляются по почте или в форме электронного документа с 
помощью информационного сервиса "Обратиться в ФНС России".



Индивидуальный предприниматель
За ведение предпринимательской деятельности без регистрации в 

качестве ИП предусмотрена ответственность:

- Административная - ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ штраф от 500 до 2000 руб.

- Налоговая – ст. 116 НК РФ нарушение срока подачи заявления в 
ИФНС -  штраф в размере 10 тысяч рублей; ведение деятельности 
без постановки на учет – штраф 10 процентов от доходов, 
полученных в течение указанного времени в результате такой 
деятельности, но не менее 40 тысяч рублей;

- Уголовная – ст. 171 УК РФ осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в 
размере до 300 000 р. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2х лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев. . 

Чтобы подтвердить ведение деятельности, необходимо доказать два 
обстоятельства: систематичность и получение прибыли. 



Юридическое лицо
Юридическое лицо — организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:
• ограничение функций:

– прошла государственную регистрацию
– имеет учредительные документы
– утвердила и зарегистрировала устав
– действует в правовом поле

• контроль за деятельностью:

– имеет юридический адрес
– ведёт бухгалтерский учёт
– подчиняется надзору (пожарный, ветеринарный и прочий)



Юридическое лицо
Материальные признаки:

• организационное единство:

– внутренняя структура организации;

– наличие органов управления;

– наличие учредительных документов;

• имущественная обособленность (обязательный учёт 
имущества на самостоятельном балансе либо по смете);

• самостоятельная гражданско-правовая 
ответственность (возможность обращения кредиторами 
взыскания на имущество юридического лица, а не на его 
учредителей/участников);

• выступление в гражданском обороте и судебных 
органах от своего имени (фирменное наименование).

Формальный признак: государственная регистрация.



Юридическое лицо
Правосубъектность юридического лица:

- возможность приобретения прав, 

- юридическое лицо отвечает за свои обязательства, 

- имеет наименование, 

- имеет местонахождение,

- возможность создавать представительства и филиалы.

Требования закона к наименованию юридического лица: в 
наименовании должно содержаться указание 
на ОПФ юридического лица, а касаемо некоммерческих 
организаций — на характер их деятельности.

Требования закона к местонахождению юридического лица: 
определяется по государственной регистрации; 
указывается в учредительном документе. Хозяйственные 
общества должны иметь почтовый адрес.



Юридическое лицо
Документы:

1. Заявление о государственной регистрации при создании.

2. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора 
или иного документа.

3. Учредительные документы юридического лица (подлинники в 2 экз.): 

-     устав, утвержденный его учредителями (участниками) (для ПАО, 
НАО, ООО, ПК, ГУП и МУП);

- учредительный договор, заключенный его учредителями 
(участниками) (для хозяйственных товариществ).

4. Документ об уплате государственной пошлины в размере 4000 руб.

5. Если учредителем выступает иностранное юридическое лицо - 
Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иное равное по юридической силе 
доказательство.

Место осуществления государственной регистрации:

       - по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа;

       - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени ЮЛ без доверенности.



Юридическое лицо
Способы подачи документов:

      - заявителем в налоговый орган либо в МФЦ;

      - заявителем в форме электронных документов, подписанных 
электронной;

      - почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке с описью вложения (подпись заявителя должна быть 
засвидетельствована нотариально);

      - представителем заявителя в налоговый орган либо в МФЦ;

      - нотариусом (по просьбе заявителя) представление в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
нотариуса.

Срок государственной регистрации при создании юридических лиц:

- не более 3 рабочих дней со дня представления документов.

Документы, выдаваемые налоговым органом в случае регистрации:

- Устав (учредительный договор) с отметкой налогового органа (1 
экз.);

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Лист записи в ЕГРЮЛ;

- Выписка из ЕГРЮЛ.



Юридическое лицо
Требования законодательства к юридическому лицу:

- Должно обладать учредительными документами;

- Должно иметь местонахождение;

- Должен быть создан исполнительный орган(ы).

Виды юридических лиц:

В зависимости от формы собственности:

• Государственные;

• частные (негосударственные).

В зависимости от целей деятельности:

• Коммерческие;

• Некоммерческие.

По составу учредителей:

• Юридические лица, учредителями которых являются только 
юридические лица (союзы и ассоциации);

• Только государственные (унитарные предприятия);

• Любые субъекты гражданского права (все остальные юридические 
лица).



Юридическое лицо
По характеру прав участников выделяют организации:

• на имущество которых учредители имеют право собственности или 
иное вещное право (государственные и муниципальные 
предприятия, а также учреждения);

• в отношении которых их участники имеют обязательственные права 
(хозяйственные товарищества и общества, кооперативы);

• в отношении которых их участники не имеют имущественных прав 
(общественные объединения, религиозные организации, фонды и 
объединения юридических лиц).

В зависимости от объёма вещных прав организации выделяют 
юридические лица, обладающие правом:

• оперативного управления на имущество (учреждения, казённые 
предприятия);

• хозяйственного ведения (государственные и муниципальные 
предприятия, кроме казённых);

• собственности на имущество (все другие юридические лица).



ОПФ юридических лиц
Коммерческие организации Некоммерческие организации

Хозяйственное товарищество
Полное товарищество
Товарищество на 
вере (коммандитное)
Хозяйственное общество
Публичное акционерное общество
Непубличное общество
Непубличное акционерное общество
Общество с ограниченной 
ответственностью
Производственный кооператив
Унитарное предприятие
- Основанное на праве хозяйственного 
ведения
- Основанное на праве оперативного 
управления (казённое предприятие)
Хозяйственное партнёрство

Общественное объединение в том числе
        Общественная организация в том числе:
                  Национально-культурная автономия
                  Профессиональный союз
        Общественное движение
        Общественный фонд
        Общественное учреждение
        Орган общественной самодеятельности
        Политическая партия
Община коренных малочисленных народов РФ
Торгово-промышленная палата
Религиозное объединение
Некоммерческое партнёрство
Учреждение, включая органы государственной 
власти
Фонд
Автономная некоммерческая организация
Ассоциация и союз
Потребительский кооператив
Специализированные кооперативы: гаражно-
строительные, жилищные, жилищно-
строительные
Товарищество собственников жилья
Кредитный потребительский кооператив
Общество взаимного кредитования (кредитный 
потребительский кооператив граждан)
Государственная корпорация
Государственная компания



Юридическое лицо
Учредительные документы ЮЛ:

- Устав (кроме хозяйственных товариществ);

- Учредительный договор (хозяйственные товарищества).

Требования законодательства к уставу ЮЛ:

- утверждается учредителями (участниками);

- должен содержать сведения о наименовании юридического лица;

- ОПФ;

- сведения о месте нахождения ЮЛ;

- сведения о порядке управления деятельностью юридического лица;

- другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных 
предприятий и в предусмотренных законом случаях в уставах других 
коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 
деятельности юридических лиц.



Аффилированные лица
Юридические (а также и физические лица), способные оказывать влияние 

на деятельность юридических и (или) физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, называются 
аффилированными лицами.

Аффилированные лица ЮЛ:

• член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного 
коллегиального органа управления;

• лица, принадлежащие к той же группе лиц, что и данное ЮЛ;

• лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 
данного ЮЛ;

• ЮЛ, в котором данное ЮЛ имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица;

• если ЮЛ является участником финансово-промышленной группы, к его 
аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров 
(наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов 
управления.



Аффилированные лица
Аффилированные лица физического лица:

• лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 
физическое лицо;

• юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на 
условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и 
(или) экономические результаты деятельности этих лиц или 
деятельности представляемых ими лиц, лица признаются 
взаимозависимыми для целей налогообложения (далее - 
взаимозависимые лица).



Взаимозависимые лица
1) организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно 

участвует в другой организации и доля такого участия составляет 
более 25%;

2) физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо 
прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого 
участия составляет более 25%;

3) организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно 
участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой 
организации составляет более 25 процентов;

4) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его 
взаимозависимыми лицами), имеющее полномочия по назначению 
(избранию) единоличного исполнительного органа этой организации 
или по назначению (избранию) не менее 50% состава коллегиального 
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного 
совета) этой организации;

5) организации, единоличные исполнительные органы которых либо не 
менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета 
директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны 
по решению одного и того же лица (физического лица совместно с его 
взаимозависимыми лицами);



Взаимозависимые лица
6) организации, в которых более 50% состава коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного 
совета) составляют одни и те же физические лица совместно с 
взаимозависимыми лицами;

7) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного 
исполнительного органа;

8) организации, в которых полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет одно и то же лицо;

9) организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого 
участия каждого предыдущего лица в каждой последующей 
организации составляет более 50%;

10) физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется 
другому физическому лицу по должностному положению;

11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и 
неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

Долей участия физического лица в организации признается совокупная 
доля участия этого физического лица и его взаимозависимых лиц, в 
указанной организации.



Юридическое лицо
Представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 
которое представляет интересы юридического лица и 
осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
функции представительства.

• Представительства и филиалы не являются юридическими 
лицами. Они наделяются имуществом создавшим их 
юридическим лицом и действуют на основании утвержденных 
им положений.

• Руководители представительств и филиалов назначаются 
юридическим лицом и действуют на основании его 
доверенности.

• Представительства и филиалы должны быть указаны в едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).



Юридическое лицо
• Постоянное представительство иностранной организации в 

РФ - филиал, представительство, отделение, бюро, контора, 
агентство, любое другое обособленное подразделение или иное 
место деятельности этой организации (далее в настоящей главе 
- отделение), через которое организация регулярно 
осуществляет предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации, связанную с:

• - пользованием недрами и (или) использованием других 
природных ресурсов;

• - проведением предусмотренных контрактами работ по 
строительству, установке, монтажу, сборке, наладке, 
обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе 
игровых автоматов;

• - продажей товаров с расположенных на территории Российской 
Федерации и принадлежащих этой организации или арендуемых 
ею складов;

• - осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной 
деятельности.



Юридическое лицо
К подготовительной и вспомогательной деятельности относятся:

1) использование сооружений исключительно для целей хранения, 
демонстрации и (или) поставки товаров, принадлежащих этой 
иностранной организации, до начала такой поставки;

2) содержание запаса товаров, принадлежащих этой иностранной 
организации, исключительно для целей их хранения, демонстрации и 
(или) поставки до начала такой поставки;

3) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей 
закупки товаров этой иностранной организацией;

4) содержание постоянного места деятельности исключительно для 
сбора, обработки и (или) распространения информации, ведения 
бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы или изучения рынка 
товаров (работ, услуг), реализуемых иностранной организацией, если 
такая деятельность не является основной (обычной) деятельностью 
этой организации;

5) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей 
простого подписания контрактов от имени этой организации, если 
подписание контрактов происходит в соответствии с детальными 
письменными инструкциями иностранной организации.

С 1 января 2017 года пункт 1 признается утратившим силу.



Субъекты малого и среднего бизнеса
- Потребительские кооперативы, коммерческие организации 

(за исключением ГУП и МУП), индивидуальные предприниматели, 
фермерские хозяйства, для которых выполняются следующие условия:

1. Средняя численность работников:

- от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;

- до 100 человек включительно для малых предприятий (среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек).

2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг):

- не должна превышать 60 млн. руб. для микропредприятий,

- 400 млн. руб. для малых предприятий,

- 1 млрд. руб. для средних предприятий.

3. Доля участия в уставном капитале:

- доля участия государства, субъектов РФ, муниципальных образований, 
благотворительных и иных фондов, общественных и религиозных 
организаций в уставном капитале организации не превышает 25%;

- суммарная доля участия иностранных юридических лиц не превышает 
49%;

- суммарная доля участия одного или нескольких предприятий, 
не являющихся малыми и средними, не превышает 49%.



Обобщение информации на счетах малого 
предприятия

Объект учета Счета, используемые «обычной» 
организацией

Счет, на котором малое предприятие 
обобщает информацию

Производственные запасы 07 «Оборудование к установке»
10 «Материалы»
11 «Животные на выращивании 
и откорме»

10 «Материалы»

Затраты, связанные с производством 
и продажей продукции (работ, услуг)

20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства»

20 «Основное производство»

Готовая продукция и товары 41 «Товары»
43 «Готовая продукция»

41 «Товары»

Дебиторская и кредиторская 
задолженность

62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками»
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям»
75 «Расчеты с учредителями»
76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»

76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами»



Другие упрощения, предусмотренные для малых 
предприятий

Аспект учетной политики Общее правило Для малых предприятий

Признание доходов и расходов По начислению Возможен кассовый метод (для всех 
кроме эмитентов публично 
размещаемых ценных бумаг)

Признание доходов и расходов 
по договору строительного подряда

По мере готовности Возможно по начислению или кассовым 
методом (для всех кроме эмитентов 
публично размещаемых ценных бумаг)

Последующая оценка финансовых 
вложений

По текущей рыночной стоимости, если 
ее возможно определить

Допустимо по первоначальной 
стоимости (для всех кроме эмитентов 
публично размещаемых ценных бумаг)

Отражение предстоящих расходов 
на отпуска, годовые премии, 
гарантийный ремонт и проч.

Необходимо создать резервы 
предстоящих расходов (показать 
оценочное обязательство)

Можно отказаться от создания 
резервов (для всех кроме эмитентов 
публично размещаемых ценных бумаг)


