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Понятие предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность – самостоятельная 
деятельность гражданина, осуществляемая на свой риск, 
направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг.



Однако, не всяким видом деятельности может 
заниматься индивидуальный предприниматель.

Классифицировать перечень видов деятельности ИП можно следующим 
образом:

Запрещенные Требующие разрешения Требующие оформления 
лицензии

Обычные



К закрытым видам деятельности относятся те направления бизнеса, которые 
могут представлять потенциальную опасность жизни и здоровью людей. Также, 
сюда можно отнести военную и химическую промышленность.

• Производство и распространение алкогольной продукции; 
• Торговля оружием, в том числе запасными частями, патронами; 
• Производство и хранение пиротехники, боеприпасов и иных взрывчатых 
веществ; 

• Деятельность, связанная с работой граждан РФ за пределами страны; 
• Космическая деятельность; 
• Теле- и радиовещание; 
• Финансовая сфера –  негосударственные пенсионные фонды; 
• Работа с психотропными и наркотическими средствами; 
• Продажа электроэнергии; 
• Перевозки воздушным транспортом; 
• Банковская деятельность; 
• Направления, связанные с азартными играми; 
• Разработка, ремонта и испытание военного вооружения; 
• Бизнес, связанный с активным воздействием на окружающую среду.



Существуют направления бизнеса, для занятия которыми предпринимателю 
необходимо разрешение и/ или согласования, для обеспечения своей 
безопасности, а также для защиты сотрудников и клиентов от непредвиденных 
ситуаций. Для этого потребуется согласование с контролирующими службами 
(Санитарно-эпидемиологическая служба, МЧС и т. д.).

К данному перечню направлений относятся самые привычные нам виды 
деятельности, например:
• Розничная торговля продуктами питания;
• Услуги инфраструктуры;
• Развлекательные услуги (Рестораны, бары, клубы и т.д.).



Так же, для осуществлением индивидуальным предпринимателем определенных 
видов деятельности, он должен получить специальную лицензию. Всем этим 
занимается лицензирующий орган.

Лицензирующий орган — это федеральный орган исполнительной власти, 
который лицензирует конкретные виды предпринимательской деятельности.

Лицензия — это разрешительный документ, который позволяет ИП 
осуществлять тот или иной вид деятельности. При этом обязательным условием 
является абсолютное соблюдение требований лицензирующего органа 
к организации или ИП.



Всего в данный перечень видов деятельности для ИП входит около 50 позиций.

В данный список входят:
• Деятельность, связанная с военной техникой и авиацией;
• Направления, связанные с хранением и эксплуатацией взрывоопасных, 

химических и пожароопасных средств;
• Производство медицинской техники и лекарственных средств, медицинская 

деятельность;
• Различного характера пассажирские перевозки (с указанием некоторых 

исключений);
• Работа, связанная с незначительным воздействием на окружающую среду (в 

сфере гидрометеорологии, и геофизики);
• Частная охранная и сыскная деятельность;
• Образовательная сфера (за исключением репетиторства).
• И др.



К обычным видам деятельности относится подавляющее большинство 
направлений бизнеса. Все виды представлены в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Их особенность заключается в абсолютной безопасности для здоровья и жизни 
людей, поэтому для выбора подобных видов деятельности предпринимателю не 
требуется специальное образование, наличие особых разрешений, справок и 
лицензий. После получения регистрации, руководитель только что 
образовавшейся фирмы может сразу приступать к работе.

Сюда можно отнести практически всю сферу торговли и услуг:
• Юридическая и консалтинговая сфера;
• Бытовые услуги различного характера;
• Производство полиграфической продукции и рекламные услуги;
• Зрелищно-развлекательная сфера и творческая деятельность;
• Подбор персонала;
• Транспортные перевозки (при использовании транспорта категории В);
• Оптовая торговля.



Порядок государственной регистрации предпринимателей

Выдача расписки 
налоговым органом

Представление 
заявителем необходимых 

документов

Государственная 
регистрация



При государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя в регистрирующий орган представляются:

Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № Р21001, 
утвержденной Приказом ФНС России. 

Документ об уплате государственной пошлины. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию граждан в качестве индивидуальных 
предпринимателей, согласно НК РФ, составляет 800 рублей.

Копия основного документа, удостоверяющего личность



Помимо этих трех документов в налоговый орган 
необходимо предоставить следующий перечень документов:

Копию основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Копию свидетельства о рождении, или копию иного документа, подтверждающего дату и 
место рождения указанного лица в соответствии с законодательством РФ или 
международным договором РФ (в случае, если представленная копия документа, 
удостоверяющего личность регистрируемого физического лица, не содержит сведений о 
дате и месте рождения)



Копию документа, предусмотренного ФЗ или признаваемого в соответствии с 
международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя (для лиц без гражданства)

Подлинник или копию документа подтверждающего адрес места жительства 
физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная 
копия документа, удостоверяющего личность физического лица, или документа, 
подтверждающего право, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, 
не содержит сведений о таком адресе)



В случае, если регистрируемое физическое лицо, является несовершеннолетним:

Нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя 
на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, либо 
копию свидетельства о заключении брака данного лица, либо копию решения 
органа опеки и попечительства или копию решения суда об объявлении 
регистрируемого лица, полностью дееспособным.



Однако, не все и не всегда проходит так гладко, как хотелось бы.
В некоторых случаях, может быть получен отказ в регистрации ИП.
Российское законодательство четко регламентирует процедуру 
регистрации, поэтому существует масса причин отклонения регистрации:

• Причиной отказа может стать неправильно заполненное заявление. В связи с 
этим необходимо соблюдать предписанный порядок заполнения, писать 
разборчиво и без помарок, указывать только подлинные данные – точно как в 
паспорте.

• Неполный пакет документов, предоставляемых заявителем.

• Будущий предприниматель может ошибиться с выбором места регистрации. 
Следует обращаться только в ту ИФНС, которая работает по месту прописки 
будущего ИП. При необходимости можно предварительно уточнить 
правильность обращения в тот или иной орган.



• Отказ будет получен, если заявитель уже зарегистрирован как ИП и не 
оформил процедуру ликвидации. Согласно российскому законодательству, 
гражданин не имеет права получить более одного действующего свидетельства 
о регистрации ИП.

• По решению суда гражданин может быть лишён права заниматься 
предпринимательской деятельностью в течение определённого срока. Если он 
попытается подать заявление, пока этот срок ещё не истёк, то в 
удовлетворении заявления ему будет отказано.

• Если заявитель уже был зарегистрирован как ИП, а его предприятие 
обанкротилось или было ликвидировано принудительно, то в течение одного 
года после этого он не имеет права снова регистрироваться как ИП.

Отдельная категория отказов – выбор в качестве предпринимательского дела 
одного из тех видов деятельности, которые входят в официально запрещённый 
(раннее упомянутый) для ИП перечень.



Хоть и число отказов достаточно невелико и уж совсем мало неправомочных 
отказов. Чаще всего причиной отказа являются незначительные нарушения, 
совершенные по невнимательности гражданина.

Существует возможность повторного обращения, но следует учитывать, что 
собранные документы, которые заявитель подавал в регистрирующий орган, 
ему не возвращаются, так же как и деньги, внесённые в 
качестве государственной пошлины. Поэтому и подавать документы, и вносить 
денежные средства придётся заново.
Если же отказ был необоснованным, то его можно обжаловать в суде.



Если гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, его права и обязанности, связанные с этой деятельностью, 
определяются по нормам ГК РФ, регулирующим деятельность коммерческих 
юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 
существа правоотношения.
Более того. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица без необходимой регистрации, не вправе ссылаться в 
отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила об 
обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.



Ответственность индивидуального предпринимателя

Исходя из определения предпринимательской деятельности понятно, что 
предприниматель несет ответственность за свою деятельность. 
Ответственность можно классифицировать следующим образом:

Административная УголовнаяСубсидиарная



Административная ответственность ИП может возникнуть в следующих 
случаях:

• Неуплата налогов, 
• Взносов, пошлин; 
• Задержки с постановкой на учет во внебюджетных органах как ИП;
• Отсутствие уведомления в соответствующих контролирующих органах 
о:
• Смене вида деятельности; 
• Установке и использовании незарегистрированной ККТ 

(контрольно кассовый аппарат);
• Привлечении на работу иностранной рабочей силы. 

 Во всех перечисленных случаях на ИП возлагаются штрафы, размеры 
которых, могут отличаться. Для каждого правонарушения 
индивидуально.



Субсидиарная ответственность:
Ответственность ИП после закрытия бизнеса возникает по долгам перед:

• кредиторами, банком (по выданным кредитам), 
• бюджетом (по налоговой задолженности). 
Под субсидиарную ответственность не подпадает:

• Жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания 
помещением;

• Автомобиль, если он вам нужен как человеку с ограниченными 
возможностями;

• Продукты питания, семена под посадку, топливо;
• Имущество, используемое в профессиональной деятельности (станки, 

компьютеры, сельхозтехника), если его стоимость не превышает ста МРОТ.

Все остальное не прописанное в Ст. 446 ГК РФ, имущество может быть 
конфисковано в пользу тех, кому вы должны.



Под уголовную ответственность ИП может попасть в случаях, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ. В частности, это могут быть:

• Налоговые и экономические преступления особой тяжести. Если ИП не платит 
налоги пусть даже в силу независимых от него обстоятельств, он должен сам 
заявить об этом в инспекцию, подтвердив неплатежеспособность, чтоб по 
отношению к нему налоговики начали процедуру банкротства ИП. В 
противном случае его действия могут квалифицироваться как 
укрывательство. 

• Мошеннические действия по отношению к третьим лицам.  В случае, если 
конечной целью бизнеса ИП является обман покупателей (клиентов). После 
подачи заявления минимум двумя пострадавшими свидетелями, 
правоохранительные органы могут предъявить предпринимателю обвинение 
по статье «Мошенничество». 



• Незаконная торговля и оборот наркотических веществ, оружия.

• Кража и удержание в неволе людей.  Речь идет о нанятой на работу более 
дешевой рабочей силы из ближнего зарубежья. Зачастую, у них отбирают 
паспорта и не выплачивают заработную. Все это может грозить бизнесмену 
уголовной ответственностью. По существующим правилам сведения о каждом 
работнике-иностранце должны быть поданы в УФМС, которая определяет 
квотирование на привлечение иностранной рабочей силы и выдает (либо нет) 
разрешение на работу. Неисполнение этих правил, кроме уголовной, влечет 
административную ответственность и крупные штрафы.



Самозанятые граждане

Под самозанятыми гражданами подразумевают лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью самостоятельно. В таком случае 
предприниматель работает сам на себя, у него нет сотрудников, и он уплачивает 
налоги по упрощенной схеме.

К самозанятым можно отнести любых граждан, которые ведут 
предпринимательскую деятельность и получили статус индивидуального 
предпринимателя, включая адвокатов и нотариусов.



Самозанятых граждан от ИП отличает следующее:

• Они имеют право осуществлять работу по оформленному патенту, и 
параллельно совмещать разные режимы налогообложения невозможно;

• Они не имеют право нанимать персонал;

• Для самозанятых граждан существует только определенный вид деятельности, 
которым они вправе заниматься по патенту. При этом у самозанятого 
гражданина большой выбор сферы деятельности;

 
• Отсутствует необходимость в предоставлении налоговой отчетности;
 
• Отсутствует обязанность в использовании контрольно-кассовой техники.

Согласно Федеральному Закону для самозанятых граждан необходимо только 
приобрести патент и все.



При этом каждый из них вправе приобрести патент, если он работает в такой 
сфере как: 
• Репетиторство; 
• Услуги няни; 
• Оказывают услуги парикмахерского дела, в том числе и маникюра, педикюра; 
• Швеи, которые предоставляют услуги на дому; 
• Продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своем земельном 

участке; 
• Шоферы;
• Фотографы; 
• Независимые журналисты;
• Мастера по ремонту и обслуживанию бытовой техники, с предоставлением 

услуг ремонта на дому заказчика; 
• Мастера по ремонту различных ювелирных изделий; 
• Граждане, которые предоставляют услуги по аренде жилья (она должна быть в 

их собственности). 

Стоит отметить, что данный перечень не является исчерпывающим. Подробный 
список можно узнать на официальном сайте налоговой службы.



Требования к образованию самозанятого гражданина:

• Гражданин РФ имеет право на получение патента для самозанятости 
исключительно в тех сферах деятельности, которые закреплены в Налоговом 
Кодексе РФ; 

• Гражданин не должен иметь статус индивидуального предпринимателя; 

• Обязательное наличие гражданства Российской Федерации;

• Обязательное соблюдение правил оформления патентов. Под эти 
подразумевается наличие полного пакета документов, которые нужны для 
оформления.

В противном случае, налоговая инспекция имеет полное право аннулировать 
выданный документ на самозанятость и более того, привлечь к 
административной ответственности.



Получение патента

• Собрать необходимый пакет документов;
• Паспорт заявителя; 
• Заявление – пишется в самом налоговом органе при обращении;
• Документ, подтверждающий отсутствие статуса индивидуального 

предпринимателя;

• Обратиться в налоговый орган; 

• Написать заявление на его оформление и выдачу; 

• Оплатить и получить патент.

Что касается сроков действия патента; 
Патент предоставляется на срок от 1 месяца до 1 года. При этом есть 
возможность предоставления патента на 1 день.



30 ноября 2016 года был принят закон №401, который позволил внести 
корректировки в статью 217 Налогового Кодекса. Согласно этим изменениям, 
некоторые самозанятые граждане освобождаются от уплаты налогов до 2019 года 
(речь идет о таких сферах как: репетиторство, уборка помещений и т.д.).

Уплата налогов и прочих взносов

В действующем законодательстве указано, что самозанятые граждане обязаны 
уплачивать налог в тот момент, когда оформляется патент, сразу одним 
платежом. Следует заметить, что цена может варьироваться в большую или 
меньшую сторону, в зависимости от региона проживания.

На сегодня предполагается, что размер патента (в среднем) будет составлять в 
2017 году порядка 20 тысяч рублей. В эту сумму будет включено: 
• 10 тысяч рублей – это будет уплата именно налога, которая идет в 

региональный бюджет, где работает самозанятый;
• 9 тысяч рублей – идет на взнос в Пенсионный Фонд; 
• 1 тысяча рублей – идет на оплату взноса в Фонд обязательного медицинского 

страхования.


