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  Одним из важнейших прав гражданина в условиях в рыночной экономике является право
осуществлять предпринимательскую деятельность.

В основе предпринимательства как общественно-значимого явления лежит основополагающий
принцип естественного права – принцип индивидуальной свободы.

К числу основных законодательных активов в этой сфере относятся –  “Законы КР  “Об
инвестициях в КР”, “Об акционерных обществах”, “Защиты прав потребителя” и некоторых других.

В статье 58 ГК КР отражена специфика правового статуса граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Такой гражданин
именуется индивидуальным предпринимателем. Он выступает в гражданском обороте от своего
собственного имени и отвечает по долгам от предпринимательской деятельности всем своим
имуществом (ст. 59 ГК КР).

Ведь предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имуществом,
продажей товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном Законом порядке.

Основываясь на существующем понятии предпринимательства можно вычленить признаки
данной деятельности. В качестве одного из признаков выделяется, прежде всего, цель получения
прибыли (субъективный признак). Основной смысл данного субъективного признака состоит в
систематичности получения прибыли. Систематичность представляет собой процесс деятельности,
заключающийся в длительности, постоянности, профессионализме субъекта1.

Определенной характеристикой в процессе осуществления предпринимательской деятельности
обладают признаки – самостоятельность и инициатива. Данные признаки содержат в себе свободу
выбора той или иной деятельности, ведь “генезис свободы творчества исходит из многогранных
слагаемых социальной свободы личности, а также включает в себя возможность выбора творческой
профессии или сферы деятельности.

Любая деятельность тем более предпринимательская, предполагает ответственность за
соответствующие действия. Определенную специфику в этой деятельности имеет такой признак, как
риск. Существенным в данном признаке является то, что с риском связаны всевозможные
неблагоприятные последствия в отношении предпринимателя, обусловленные с его стороны
совершенном правонарушением.

Особенностью (характерной чертой) признаков определения предпринимательской
деятельности является государственная регистрация, то есть фактическое получение
предпринимателем правового статуса. Но согласно п.3.ст.58 ГК КР законом могут быть
предусмотрены случаи, когда допускается осуществление гражданином предпринимательской
деятельности без государственной регистрации.

Некоторые исследователи утверждают, что “граждане, занимающиеся индивидуальной разовой
или двухразовой работой, хотя и дающей им определенный дополнительный доход, но не прошедшие
государственную регистрацию, предпринимателями признаваться не могут”.

Граждане (физические лица) Кыргызской Республики, не ограниченные в судебном порядке в
своей деятельности, граждане (физические лица) иностранных государств и лица без гражданства в
пределах полномочий установленных законом, а также объединения граждан (юридические лица),
зарегистрированные в установленном законом порядке, являются субъектами предпринимательской
деятельности.

Организационно-правовыми формами предпринимательской деятельности без образования
юридического лица является индивидуальное предпринимательство и полное товарищество.

Действующее  гражданское законодательство, как и предыдущее, допускает
предпринимательскую деятельность индивидуальную (регистрируется без образования юридического
лица) и коллективную (регистрируется с образованием юридического лица).

1 Алексий П.В. уч. пособие. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. М. 1996. С.3.



Согласно ст.58 ГК КР, к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без
образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК КР, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

Таким образом, в сфере потребительского рынка и услуг индивидуальный предприниматель
выступает на равных с юридическими лицами (разумеется, с чисто юридической стороны).

В то же время, предпринимательство в качестве индивидуального предпринимателя проще в
системе налогового и финансового учета - его можно вести без специального бухгалтерского
образования. Индивидуальный предприниматель вправе иметь свой расчетный счет в банке, свой
товарный знак и, наконец, ставки налогообложения доходов, полученных от этого вида
предпринимательства, значительно ниже, чем у юридических лиц.

Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности
характеризуется тем, что она: а) представляет собой обязанность субъекта предпринимательской
деятельности - правонарушителя нести имущественные лишения, которые выражаются в
дополнительном без эквивалентном обременении имущественной сферы должника; б) служит целям
охраны имущественных прав потерпевшего лица; в) выполняет определенные правовые функции
(компенсационную, карательную, превентивную); г) реализуется в особом правоохранительном
отношении обязательственного типа; д) возникает при наличии полного состава правонарушения,
включающего вину, противоправность, наступление вреда и причинную связь между ними.

В результате анализа правового положения предпринимателя можно сделать вывод, что он
выступает субъектом широкого спектра отношений, включая отношения на потребительском,
финансовом рынках и рынке труда, а также отношения публично-правового характера.

Поэтому предпринимательскаяправосубъектность (правовой статус предпринимателя) включает
в себя в качестве элементов - гражданскую, финансовую, трудовую, профессиональную
правосубъектность, а также публично-правовую (административную) правосубъектность.

Основным звеном правового статуса предпринимателя является его
гражданскаяправосубъектность, которая предполагает наличие вещей, обязательной и
исключительной правоспособности. Участвуя в рыночном обмене, хозяйствующий субъект
становится субъектом права для того, чтобы наиболее полно реализовать свою гражданскую
правосубъектность. Прекращение, которой ведет к абсолютной парализации трудовой,
административной и иных видов правосубъектности.

Личная правоспособность предпринимателя диктуется индивидуализацией
товаропроизводителей, без чего рыночные отношения невозможны. Личная правоспособность
базируется на личных неимущественных, неотчужденных от покупателя прав. В числе таких прав - а)
право на имя (фирму); б) право на товарный знак (знак обслуживания); в) права, связанные с
предметами творческой деятельности; г) право на защиту чести, достоинства, деловой репутации2.

В статье 58 ГК КР отражена специфика правового статуса граждан, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Правоспособность
очерчивает круг возможных субъективных прав и юридических обязанностей будущего
предпринимателя, но самостоятельно действовать в соответствии с ними он может лишь при наличии
дееспособности.

Отсутствие дееспособности гражданина в сфере предпринимательства нельзя восполнить
действиями его представителей (как это происходит в других сферах имущественного оборота).
Конечно, это не исключает применения в процессе осуществления предпринимательской
деятельности института представительства. Однако вступать в отношения со своими представителями
должен сам предприниматель.

Таким образом, правосубъектность предпринимателя в частноправовых отношениях возникает с
14 лет.  До наступления этого возраста любой гражданин обладает лишь абстрактной возможностью
осуществлять предпринимательскую деятельность.

При достижении указанного возраста у гражданина одновременно появляются две юридически
значимые способности:

1) иметь гражданские права и обязанности в сфере предпринимательства;
2) своими действиями приобретать и осуществлять в сфере предпринимательства гражданские

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Вместе они образуют
правосубъектность предпринимателя и обеспечивают его существование как субъекта права.

2 Костюк Н.Н. учебник. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. СПб. 1994.
С.15.



Правосубъектность индивидуальных предпринимателей следует определить как
универсальную. Они могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности в любых
сферах деятельности, не запрещенных законом.

Но даже обладая правоспособностью и дееспособностью, гражданин не может начинать
предпринимательскую деятельность. Он должен приобрести субъективное право на нее, которое
возникает только при наличии особого юридического факта - государственной регистрации.

Сама же государственная регистрация осуществляется лишь при условии наличия у гражданина
необходимых правоспособности и дееспособности. В п. 1 ст. 86 ГК КР государственная регистрация
названа в качестве одного из признаков предпринимательской деятельности. Однако это не только
признак, появляющийся уже после регистрации, но и обязанность субъектов, желающих осуществлять
или осуществляющих предпринимательскую деятельность. Иначе невозможно было бы применять ст.
180 УК КР (незаконное предпринимательство), устанавливающую уголовную ответственность за
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Оборотной стороной обязанности пройти государственную регистрацию служит пассивная
обязанность не осуществлять предпринимательскую деятельность без такой регистрации. Эта
обязанность возникает непосредственно из закона одновременно с правом на предпринимательскую
деятельность (элемент правоспособности) и существует в рамках общерегулятивных правоотношений.
Такая обязанность в случае ее нарушения служит основой для возникновения охранительного
правоотношения по поводу пресечения нарушения и наказания за его совершение.

Правосубъектность в публично - правовых отношениях обычно увязывается законодателем с
правосубъектностью в частноправовых отношениях. Среди исключений следует упомянуть правовой
статус индивидуального предпринимателя по налоговому законодательству.

Из сказанного видно, что правосубъектность предпринимателя конституируется в законе не
произвольно, а с учетом сложившихся отношений и целей законодателя. Поэтому в законодательной и
правоприменительной деятельности следует различать частноправовые и публично - правовые
аспекты этого важного качества предпринимателей.
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	Поэтому предпринимательскаяправосубъектность (правовой статус предпринимателя) включает в себя в качестве элементов - гражданскую, финансовую, трудовую, профессиональную правосубъектность, а также публично-правовую (административную) правосубъектность.
	Основным звеном правового статуса предпринимателя является его гражданскаяправосубъектность, которая предполагает наличие вещей, обязательной и исключительной правоспособности. Участвуя в рыночном обмене, хозяйствующий субъект становится субъектом права для того, чтобы наиболее полно реализовать свою гражданскую правосубъектность. Прекращение, которой ведет к абсолютной парализации трудовой, административной и иных видов правосубъектности.
	Личная правоспособность предпринимателя диктуется индивидуализацией товаропроизводителей, без чего рыночные отношения невозможны. Личная правоспособность базируется на личных неимущественных, неотчужденных от покупателя прав. В числе таких прав - а) право на имя (фирму); б) право на товарный знак (знак обслуживания); в) права, связанные с предметами творческой деятельности; г) право на защиту чести, достоинства, деловой репутации.
	В статье 58 ГК КР отражена специфика правового статуса граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Правоспособность очерчивает круг возможных субъективных прав и юридических обязанностей будущего предпринимателя, но самостоятельно действовать в соответствии с ними он может лишь при наличии дееспособности.
	Отсутствие дееспособности гражданина в сфере предпринимательства нельзя восполнить действиями его представителей (как это происходит в других сферах имущественного оборота). Конечно, это не исключает применения в процессе осуществления предпринимательской деятельности института представительства. Однако вступать в отношения со своими представителями должен сам предприниматель.
	Таким образом, правосубъектность предпринимателя в частноправовых отношениях возникает с 14 лет. До наступления этого возраста любой гражданин обладает лишь абстрактной возможностью осуществлять предпринимательскую деятельность.
	При достижении указанного возраста у гражданина одновременно появляются две юридически значимые способности:
	1) иметь гражданские права и обязанности в сфере предпринимательства;
	2) своими действиями приобретать и осуществлять в сфере предпринимательства гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Вместе они образуют правосубъектность предпринимателя и обеспечивают его существование как субъекта права.
	Правосубъектность индивидуальных предпринимателей следует определить как универсальную. Они могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности в любых сферах деятельности, не запрещенных законом.
	Но даже обладая правоспособностью и дееспособностью, гражданин не может начинать предпринимательскую деятельность. Он должен приобрести субъективное право на нее, которое возникает только при наличии особого юридического факта - государственной регистрации.
	Сама же государственная регистрация осуществляется лишь при условии наличия у гражданина необходимых правоспособности и дееспособности. В п. 1 ст. 86 ГК КР государственная регистрация названа в качестве одного из признаков предпринимательской деятельности. Однако это не только признак, появляющийся уже после регистрации, но и обязанность субъектов, желающих осуществлять или осуществляющих предпринимательскую деятельность. Иначе невозможно было бы применять ст. 180 УК КР (незаконное предпринимательство), устанавливающую уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.
	Оборотной стороной обязанности пройти государственную регистрацию служит пассивная обязанность не осуществлять предпринимательскую деятельность без такой регистрации. Эта обязанность возникает непосредственно из закона одновременно с правом на предпринимательскую деятельность (элемент правоспособности) и существует в рамках общерегулятивных правоотношений. Такая обязанность в случае ее нарушения служит основой для возникновения охранительного правоотношения по поводу пресечения нарушения и наказания за его совершение.
	Правосубъектность в публично - правовых отношениях обычно увязывается законодателем с правосубъектностью в частноправовых отношениях. Среди исключений следует упомянуть правовой статус индивидуального предпринимателя по налоговому законодательству.
	Из сказанного видно, что правосубъектность предпринимателя конституируется в законе не произвольно, а с учетом сложившихся отношений и целей законодателя. Поэтому в законодательной и правоприменительной деятельности следует различать частноправовые и публично - правовые аспекты этого важного качества предпринимателей.
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