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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что предпринимательство
осуществляется в определенных организационно-правовых формах. Какую из форм
избрать, зависит от множества факторов: среды деятельности, финансовых
возможностей хозяйствующих субъектов, сравнительных преимуществ той или
другой формы.

Организация, производство и обмен товаров, механизм управления предприятием,
инвестиции и управление проектами - вот основные вопросы, которые возникают
при определении юридического статуса предприятия в рамках принятой
организационно-правовой структуры. Именно от правильного понимания сущности
организационно-правовой формы будущего предприятия во многом зависит его
будущая успешность.

В России организационно-правовые формы предприятий определяются
Гражданским Кодексом (ГК), который содержит статьи о возможных формах
организаций, а также о нормах их управления, которые будут детально
рассмотрены ниже.

Цель работы - определить виды и особенности организационно-правовых форм
предприятий.

В соответствии с поставленной целью выделяются основные задачи:

- изучить понятие и сущность организационно-правовой формы коммерческой
организации;

- проанализировать виды организационно-правовых форм коммерческих
организаций в России.

В соответствии с целями и задачами сформирована следующая структура работы:
работа состоит из введения, двух основных разделов, заключения и списка
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используемой литературы.

Понятие организационно-правовой формы
коммерческой организации
Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта — признаваемая
законодательством форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ
закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие
из этого его правовое положение и цели деятельности.

Выбор организационно-правовой формы организации осуществляется с учетом её
характеристик, которые регламентируются государством через Гражданский
кодекс и специальные законы [2].

Основные учитываемые характеристики организации [4, c.122]:

- правоспособность;

- состав учредителей и участников;

- порядок учреждения;

- капитал и вклады;

- отношения собственности и имущество учредителей;

- ответственность;

- органы управления предприятием;

- управление делами, представительство предприятия;

- распределение прибылей и убытков;

- ликвидация и др.

Организационная форма характеризует порядок первоначального создания
имущества предприятия и процесс использования полученной прибыли. Данный
порядок включает в себя перечень учредителей предприятия, форму объединения
их капиталов, способы распределения прибыли и др.



Под правовой формой подразумевается комплекс юридических, правовых,
хозяйственных норм, определяющих характер отношений между собственниками, а
также между предприятием и другими субъектами хозяйственной деятельности и
органами государственной власти. Правовая форма характеризует права и
ответственность собственников в ходе функционирования, ликвидации или
реорганизации предприятия.

Фирмы образуют в экономике сектор коммерческих организаций. Предприятие, как
правило, является юридическим лицом.

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном введении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязанностям этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица, которые являются коммерческими организациями, могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, т.е. в
форме тех лиц, в отношении которых их учредители имеют имущественные и
обязательственные права.

Наличие организационно-правовых форм хозяйствования является важнейшей
предпосылкой для эффективного функционирования рыночной экономики в любом
государстве.

Основные организационно-правовые формы
коммерческих организаций
Организационно-правовая форма предприятия есть форма юридической
регистрации организации, которая придаёт этому предприятию определенный
юридический статус. По правовому статусу (организационно-правовым формам)
предприятия можно разделить на: хозяйственные товарищества и общества,
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Наиболее важным признаком классификации хозяйствующего
субъекта в условиях рыночной экономики является деление хозяйствующего
субъекта по признаку организационно—правовых форм предприятий, которые
регламентируются государством через Гражданский кодекс РФ (ГК РФ).



Гражданский кодекс вводит понятия «коммерческая организация» и
«некоммерческая организация» [2].

Коммерческая организация преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. Некоммерческая организация не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и если получает прибыль,
то она не распределяется между участниками организации (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура организационно-правовых форм организаций

В таблице 1.1. сформулированы определения организационно-правовых форм.

Таблица 1.1

Структура организационно-правовых форм коммерческих организаций



Наименование Определение

Коммерческие
организации

Организации, основная цель которых – получение прибыли
и распределение ее между участниками

Хозяйственные
товарищества

Коммерческие организации, в которых вклады в
складочный капитал разделены на доли учредителей

Полное товарищество

Товарищество, участники которого (полные товарищи) от
имени товарищества занимаются предпринимательской
деятельностью и несут ответственность по его
обязательствам не только своими вкладами в складочный
капитал, но и принадлежащим им имуществом

Товарищество на вере

Товарищество, в котором наряду с полными товарищами
имеется хотя бы один участник другого типа – вкладчик
(коммандитист), который не участвует в
предпринимательской деятельности и несет риск лишь в
пределах своего вклада в складочный капитал.

Хозяйственные
общества

Коммерческие организации, в которых вклады в уставный
капитал разделены на доли учредителей

Общество с
ограниченной
ответственностью
(ООО)

Хозяйственное общество, участники которого не отвечают
по его обязательствам и несут риск лишь в пределах своих
вкладов в уставный капитал ООО.

Общество с
дополнительной
ответственностью
(ОДО)

Хозяйственное общество, участники которого солидарно
несут субсидиарную (полную) ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов в уставный
капитал ОДО.



Открытое
акционерное общество
(ОАО)

Хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций, владельцы
которых могут отчуждать принадлежащую им часть без
согласия других акционеров. Акционеры несут риск лишь в
пределах стоимости принадлежащих им акций

Закрытое акционерное
общество (ЗАО)

Акционерное общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или иного заранее
определенного круга лиц. Акционеры ЗАО имеют
преимущественное право приобретения акций,
продаваемых другими его акционерами. Акционеры несут
риск лишь в пределах стоимости принадлежащих им акций

Производственные
кооперативы

Добровольное объединение граждан на основе членства
для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на личном трудовом участии и
объединении его членами имущественных паевых взносов
(в паевой фонд кооператива)

Унитарные
предприятия

Унитарным признается предприятие, не наделенное
правом собственности на закрепленное за ним
собственником имущество. Унитарными могут быть только
государственные и муниципальные предприятия

Государственное
(казенное)
предприятие

Унитарное предприятие, основанное на праве
оперативного управления и созданное на базе имущества,
находящегося в федеральной (государственной)
собственности. Казенное предприятие создается по
решению Правительства Российской Федерации



Муниципальное
предприятие

Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения и созданное на базе
государственной или муниципальной собственности.
Создается по решению уполномоченного на то
государственного органа или органа местного
самоуправления

Таким образом, многообразие форм собственности является основой для создания
различных организационно-правовых форм организаций. По действующему
Российскому законодательству существуют различные организационно-правовые
формы коммерческих организаций.

Виды организационно-правовых форм
коммерческих организаций в России.

Хозяйственные товарищества
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации могут
образовываться два вида хозяйственных товариществ:полное
товариществоитоварищество на вере (коммандитное товарищество).

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК
РФ) [6, c.98].

Из этого следует, что такое товарищество является договорным объединением,
поскольку оно создается и осуществляет свою деятельность на основе
учредительного договора, который подписывается всеми участниками
товарищества. Поэтому при регистрации полного товарищества предъявление в
регистрационную палату Устава не требуется, так как данный документ не
предусмотрен действующим законодательством для коммерческих организаций
данного типа.



Закон предъявляет определенные требования к содержанию учредительного
договора. Предписания закона обязательны и участники полного товарищества при
составлении учредительного договора должны строго руководствоваться
соответствующими законоположениями.

В учредительном договоре полного товарищества указываются как общие для всех
юридических лиц сведения, так и те, которые отражают специфику именно
полного товарищества. К первой группе сведений относятся: порядок совместной
деятельности по созданию товарищества; условия передачи ему своего имущества
и участия в его деятельности; место нахождения; адрес и другие. Ко второй
группе: размер и состав складочного капитала; размер долей каждого из
участников в складочном капитале; положения об ответственности участников за
нарушение обязанностей по внесению вкладов и другие.

Особенностью полного товарищества является то, что для его образования
необходимо наличие складочного капитала. Он необходим, во-первых, для того,
чтобы полное товарищество могло быть зарегистрировано, поскольку наличие
такого условия прямо предусмотрено действующими нормативными актами о
порядке регистрации юридических лиц. Во-вторых, складочный капитал полного
товарищества образует его имущественную базу, без которой невозможна или
будет затруднена предпринимательская деятельность товарищества. В-третьих,
складочный капитал выполняет роль гарантии для кредиторов, то есть тех лиц,
которые вступают в различные имущественные отношения с полным
товариществом, заключая с ним договоры. Поэтому в случае невыполнения своих
обязательств взыскание по долгам будет обращено прежде всего на имущество в
виде складочного капитала, которое закреплено за полным товариществом как
юридическим лицом. В-четвертых, наличие складочного капитала необходимо для
того, чтобы участники имели четкие ориентиры при распределении прибыли и
убытков, так как они делятся пропорционально доле каждого из участников в
складочном капитале [8, c.79].

В полное товарищество могут объединяться как физические, так и юридические
лица. Однако гражданин может быть участником полного товарищества только
при соблюдении определенных условий, которые установлены в законодательстве.
Речь идет о том, что гражданин, прежде чем он реализует свое право стать
участником полного товарищества, должен получить статус индивидуального
предпринимателя, зарегистрировавшись в соответствующем порядке. Что же
касается юридических лиц, то полными товарищами могут быть исключительно
коммерческие организации, а некоммерческие такого права не имеют.



Кроме уже указанных отличительных признаков полного товарищества следует
подчеркнуть и то, что члены такого объединения обязаны своим личным трудом
участвовать в его деятельности. Поэтому по своей сути полное товарищество
представляет собой, прежде всего, объединение лиц, а затем уже и имущества.

Внутренние отношения в товариществе

Внутренние отношения в полном товариществе определяются учредительным
договором. Основываются они на взаимном доверии в силу особенности правового
статуса полного товарищества. Управление деятельностью товарищества
осуществляется по общему согласию всех его участников.

Учредительным договором могут быть определены отдельные случаи, когда
решения по конкретным вопросам могут приниматься по большинству голосов.
Каждый из участников полного товарищества имеет один голос, независимо от его
доли в складочном капитале. Вместе с тем действующее законодательство дает
право членам товарищества изменить это общее правило и отразить в
учредительном договоре иной порядок установления количества голосов [4, c.69].

Полное товарищество имеет статус юридического лица, поэтому оно
рассматривается законодательством как единый субъект предпринимательских и
других правоотношений. Юридические лица приобретают гражданские права и
принимают на себя гражданские обязанности через свои органы. Что же касается
полного товарищества, то эти функции выполняют его участники, так как в
товариществе не образуются специальные органы управления. От имени полного
товарищества при заключении сделок может выступать каждый из участников в
отдельности, если в учредительных документах не установлено, что его участники
ведут дела совместно, либо ведение дел поручено одному или нескольким
участникам. В зависимости от того, какой установлен порядок ведения дел,
наступают различные юридические последствия.

Во-первых, когда дела ведутся совместно, тогда для совершения каждой сделки
требуется согласие всех участников товарищества.

Во-вторых, если дела поручены одному или некоторым из участников, то остальные
могут совершать сделки только на основании доверенности от тех лиц, которым
поручено ведение дел.

Доверенностьписьменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для
представительства перед третьими лицами.



Участнику полного товарищества предоставлено право выхода, и он его не может
быть лишен. При выходе из товарищества остальные его участники должны быть
предупреждены за шесть месяцев до фактического выхода. Кроме того, участник
может быть исключен из товарищества, но только по решению суда и на основании
требования остальных товарищей. Однако для этого должны быть серьезные
основания: грубое нарушение своих обязанностей и единогласное решение об
исключении. При выбытии из состава товарищества лицо имеет право на выплату
ему стоимости части имущества товарищества пропорционально его доли в
складочном капитале. Вместо выплаты ему может быть выдано имущество в
натуре. Но для этого необходимо соглашение между тем, кто выбывает из
товарищества и остальными участниками.

Прекращение товарищества

Прекращение товарищества может быть вызвано различными причинами. Оно
прекращает свою деятельность по истечении срока, если оно было создано на
определенный срок. Также действие товарищества прекращается, если достигнута
цель, ради которой оно было создано. Товарищество прекратит свое действие
ввиду нецелесообразности дальнейшего ведения предпринимательской
деятельности. Для этого требуется общее согласие всех участников. Полное
товарищество может быть преобразовано в товарищество на вере (коммандитное),
либо в хозяйственное общество, либо в производственный кооператив. С момента
преобразования оно прекращает свое действие.

Полное товарищество ликвидируется, если один из товарищей вышел из состава
участников, либо умер, либо признан недееспособным (п. 21 ст. 76 ГК РФ). Однако
даже при наступлении указанных обстоятельств товарищество может продолжать
свою работу, если учредительным договором прямо оговорена такая возможность.
Полное товарищество подлежит ликвидации, когда в нем остался единственный
участник, а также по общим основаниям: по решению суда в случае осуществления
деятельности без соответствующего разрешения (лицензии), когда она требуется,
вследствие признания товарищества банкротом и другие.

Полные товарищи отвечают по обязательствам своим имуществом, а
коммандитисты рискуют только своими вкладами. Право вести дела от имени
товарищества принадлежит только полным товарищам [8, c.198].

Товарищество на вереявляется договорным объединением. Основной документ,
который регулирует отношения в товариществе – это учредительный договор. В



законодательстве указывается, что учредительный договор подписывается только
полными товарищами, поэтому они и управляют делами товарищества. Вкладчики
не вправе каким-либо образом влиять на управление делами, оспаривать
правильность принимаемых управленческих решений в суде. Основной
обязанностью вкладчика является своевременное внесение вклада в складочный
капитал. Факт внесения вклада подтверждается специальным документом –
свидетельством об участии. Этот документ подтверждает не только то, что вклад
внесен, но и то, что лицо является участником в товариществе на вере в качестве
коммандитиста.

Вкладчики несут не только обязанности, но и обладают правами. Поскольку
товарищество на вере – это коммерческая организация, то они вправе получать
часть прибыли, причитающуюся им на долю в складочном капитале. Они также
имеют право контролировать хозяйственную деятельность, знакомясь с годовыми
отчетами и балансами товарищества. Кроме того, они вправе выйти из состава
товарищества по окончании финансового года и получить свой вклад. Отсюда
следует, что они при выходе не имеют права на получение доли в имуществе, в
отличие от полных товарищей.

Прекращение деятельности товарищества на вере обладает рядом особенностей.
Во-первых, товарищество ликвидируется, если в его составе не осталось ни одного
вкладчика. Во-вторых, при ликвидации товарищества преимущественное право на
получение вкладов из оставшегося имущества имеют коммандитисты.
Законодательством предусмотрены и другие особенности ликвидации
товарищества на вере (ст. 86 ГК РФ).

Индивидуализацией товарищества служит его фирменное наименование. Согласно
закону оно должно содержать либо имена всех полных товарищей и слово
«товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя одного
полного товарища с добавлением слов «и компания», а также с указанием на вид
товарищества. Если в фирменном наименовании товарищества будет указано имя
вкладчика – он становится полным товарищем со всеми вытекающими из этого
положения юридическими и организационными последствиями.

Общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью



Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – коммерческая организация,
уставный капитал которой разделен на доли в размерах, определяемых
учредительными документами.

Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов. Общество с ограниченной
ответственностью (далее Общество) может быть учреждено одним или
несколькими лицами. В законодательстве оговаривается предельный
количественный состав учредителей, превышение которого влечет за собой
обязанность преобразования его в акционерное общество, либо ликвидацию, если
вопрос преобразования не решается в течение года.

Современное законодательство более жесткорегулирует отношения, возникающие
по поводу учреждения и деятельности коммерческих организаций данного вида.
Как показала практика, с одной стороны, такие общества имеют наибольшее
распространение в предпринимательской деятельности, а с другой, именно в таких
обществах довольно часто встречаются различные финансовые злоупотребления.

К этому следует отнести и еще одно ограничение, имеющееся в законодательстве:
ООО не может быть учреждено хозяйственным обществом, состоящим из одного
лица.

Общество должно иметь фирменное наименование, состоящее из имени и слов «с
ограниченной ответственностью». Например: «Общество с ограниченной
ответственностью Строитель».

Такое общество предполагает прежде всего объединение капиталов с целью
занятия предпринимательской деятельностью, и поэтому личное участие
учредителей в его работе необязательно. Но, как показывает практика,
взаимоотношения между участниками общества гораздо теснее и доверительнее,
нежели в акционерном обществе.

При регистрации ООО должны быть представлены соответствующие документы:
учредительный договор и Устав. Если учредителем является одно лицо, то оно
должно предоставить только устав, им же утвержденный. В других случаях
учредительные документы утверждаются и подписываются учредителями. Из этого
вытекает, что закон относит ООО к уставным обществам.

Учредительные документы должны содержать необходимые сведения, которые
характеризуют общество как коммерческую организацию, имеющую статус



юридического лица: место нахождения, цель деятельности и другие, а также
сведения, отражающие специфику общества. В частности, в них должны быть
указаны: размер уставного капитала и размер долей каждого из участников,
порядок внесения вкладов.

Участники, которые не внесли вклады в уставный капитал полностью, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества. Законодатель вовсе не
случайно установил такие правила. Ведь уставный капитал является не только
необходимой материальной базой для деятельности ООО, но и должен
гарантировать интересы его кредиторов, не вводя их в заблуждение относительно
финансовых и иных материальных возможностей конкретного общества, с которым
они (кредиторы) вступают в различные правоотношения, которые вытекают из
заключенных договоров. В целом же правовой режим уставного капитала ООО
определяется ГК РФ и специальным законодательством об обществах с
ограниченной ответственностью.

Согласно действующим нормативным актам общество после своей регистрации
обязано уведомлять своих кредиторов о каждом случае уменьшения уставного
капитала и регистрировать его уменьшение в установленном порядке. Кредиторы
же имеют право потребовать досрочного исполнения обязательств и возмещения
убытков. Кроме того, обществу разрешается увеличение уставного капитала, но
при одном очень важном условии: после внесения всеми участниками своих
вкладов в полном объеме (ст. 90 ГК РФ).

Участники общества не имеют права собственности на имущество ООО. Их права
распространяются только на долю в уставном капитале. В силу этого участник
общества может продать или уступить иным образом (подарить) свою долю в
уставном капитале другим участникам общества. Это право участника не может
быть никем ограничено, оно является безусловным, поскольку касается внутренних
взаимоотношений участников общества. Иначе регулируется возможность
отчуждения доли в уставном капитале третьим лицом, то есть тем, которое не
входит в состав участников. В принципе законодательство не запрещает участнику
(участникам) совершать такого рода сделки. Однако окончательно этот вопрос
регулируется только уставом общества. Следовательно, устав может содержать
норму, запрещающую отчуждение доли третьим лицом, либо норму, которая
разрешает продавать посторонним лицам долю в уставном капитале. В
зависимости от того, какая норма прописана в уставе, такие и наступают
юридические последствия.



Общество с ограниченной ответственностью является юридическим лицом.
Управление делами общества осуществляется через специально образуемые для
этой цели органы юридического лица. Основные принципы организации и
деятельности органов управления ООО устанавливаются Гражданским кодексом
РФ. Более детально вопросы организации управления должны быть урегулированы
специальным законом.

В соответствии с ГК РФ в обществе должны образовываться органы управления:
общее собрание участников; исполнительный орган (директор, президент и
другие); ревизионная комиссия.

Общее собрание участников общества является высшим органом управления,
который имеет свою исключительную компетенцию. Это означает то, что по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, ни один
орган управления не может выносить какие-либо решения. Если такие решения
вынесены, то они не будут иметь юридической силы. Более того, такие вопросы не
только не могут быть рассмотрены другими органами управления по собственной
инициативе, но даже не могут быть переданы, делегированы общим собранием
исполнительному органу, например, директору или дирекции.

Законодательством к исключительной компетенции общего собрания отнесены
вопросы: изменение устава общества, а также размера уставного капитала;
образование других органов управления обществом; решение вопросов о
реорганизации и ликвидации общества и другие.

Вопросы, относимые к компетенции общего собрания, определяются
законодательными актами. Участники общества при составлении устава должны
следовать предписаниям законодательства.

Органы управления общества могут быть как коллегиальными, так и
единоличными. Общее собрание – это коллегиальный орган. Количественный
состав исполнительных органов определяется уставом общества. Из ст. 91 ГК РФ
следует, что единоличный орган управления может быть избран как из состава
участников общества, так и из третьих лиц. Правовой статус единоличного
исполнительного органа определяется наряду с гражданским законодательством,
еще и законодательством о труде: с директором (президентом и т. д.) должен быть
заключен трудовой договор (контракт).

Прекращение деятельности общества возможно вследствие его реорганизации,
либо ликвидации.



Реорганизация общества с ограниченной ответственностью может быть
осуществлена как по решению его учредителей, так и в принудительном порядке.
Законодательство определяет следующие формы реорганизации общества:
слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. При
преобразовании возникает правопреемство, то есть переход части прав к вновь
образованным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом и
передаточным актом. Реорганизация в виде преобразования означает изменение
организационно-правовой формы. Так, ООО может быть преобразовано в
акционерное общество или производственный кооператив (ст. 92 ГК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого
юридического лица, общество считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединительного юридического лица.

Ликвидация ООО осуществляется в соответствии со ст. 61-65 ГК РФ. Эти правила
являются общими для всех юридических лиц.

Для проведения ликвидации юридического лица создается ликвидационная
комиссия, которая и осуществляет все необходимые мероприятия. Ликвидация
юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц (ст. 63 ГК РФ). Детально вопросы, связанные с
несостоятельностью (банкротством), регулируются специальным Законом РФ «О
несостоятельности (банкротстве) предприятий».

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)–коммерческая организация,
участники которой в отличие от ООО, солидарно несут субсидиарную
ответственность по ее обязательствам в размере кратном стоимости их вкладов в
уставный капитал.

Общество с дополнительной ответственностью обладает рядом общих признаков и
особенностей, в сравнении с ООО. Общим для этих обществ является:

общество с дополнительной ответственностью может быть учреждено одним
или несколькими лицами;



уставный капитал ОДО также разделяется на доли, размер которых
определяется учредительными документами.

В остальном к обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы
закона, действующие в отношении ООО, за рядом исключений, которые
обусловлены специфическими чертами этой организации. Во-первых, в отличие от
ООО участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут
субсидиарную ответственность своим имуществом в одинаковом для всех кратном
размере к стоимости вкладов, определяемых учредительными документами
общества. Во-вторых, в том случае, когда один из участников становится
несостоятельным (банкротом) его ответственность по обязательствам общества
распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам. В
учредительных документах может быть предусмотрен и иной порядок
распределения ответственности.

Акционерные общества
Понятие акционерного общества раскрывается в п.1 ст. 96 ГК РФ и п.1 ст. 2
Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Акционерное общество –коммерческая организация с уставным капиталом,
распределенным на определенное число равных долей, права на которые
фиксируются в ценных бумагах – акциях.

Акция– ценная бумага, удостоверяющая обязательные права акционера на долю в
уставном капитале акционерного общества.

Как правило, уставный капитал акционерного общества разделяется на большое
количество долей и право на каждую такую долю находит фиксацию в ценной
бумаге – акции.

Под понятием «акционер» имеется в виду гражданин или юридическое лицо,
являющееся владельцем акций и зарегистрировавшееся в реестре акционеров
общества. Одна акция отражает право на одну долю в уставном капитале.
Приобретение акции у акционерного общества (покупка) означает внесение
покупателем стоимости доли в уставный капитал акционерного общества.
Стоимость акции, равная сумме денег вносимых в уставный капитал,
называетсяноминальной стоимостью акции, она указывается на самой бумаге.



После покупки акции приобретатель обращается в акционерное общество с
требованием о внесении изменений в реестре (списке) акционеров данного
общества с тем, чтобы в реестре был указан новый владелец акции вместо
прежнего и, как только такие изменения будут осуществлены, приобретатель
становится полноправным акционером.

Акция, как ценная бумага, может продаваться самим акционером. В данном случае
цена продаваемой акции может быть отличной от ее номинальной цены. Если дела
у акционерного общества идут хорошо, цена его акций растет, и их тогда продают
по цене много большей, чем номинальная стоимость. Ну а если дела идут плохо,
акционерное общество на грани несостоятельности (банкротства), тогда акции
могут продаваться по цене ниже номинальной стоимости. В таких случаях
акционеры пытаются уже избавиться от бумаг и спасти хотя бы какую-то сумму
своих денег. Разница между номинальной стоимостью акций и той, по которой она
продается самими акционерами, называетсякурсовой разницей.

По общему правилу, каждый желающий может приобрести такое количество
акций, которое возможно исходя из его покупательной способности. Вместе с тем,
уставом акционерного общества могут быть установлены ограничения количества
акций, принадлежащих одному акционеру. Таким образом, закон ограничений не
устанавливает, однако сами акционеры вправе установить для своего общества
такое правило. Оно позволяет, например, сохранить элементы демократичности в
процессе принятия решений. Если же таких пределов нет и у одного акционера или
нескольких акционеров оказывается большое количество акций – контрольный
пакет, тогда к нему или к ним переходят все нити управления.

Это связано с тем, что при голосовании учитывается не количество самих
акционеров, а число акций, и действует принцип – одна акция – один голос.
Поэтому вполне вероятно, что решение будет принято в пользу узкого круга
акционеров, владеющих большинством акций, в то время как акционеры,
обладающие незначительным количеством акций, несмотря на свой численный
перевес, не смогут оказать влияния на принятие решения.

Акционерное общество является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Акционеры несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
(номинальной) принадлежащих им акций.

Дивидендычасть чистой прибыли общества, выплачиваемая акционеру
соответственно количеству принадлежащих ему акций.

Акционерное общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не
запрещенными федеральным законом. Отдельными видами деятельности,
перечень которых устанавливается также федеральным законом, общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) [6, c.78].

Учредительным документом акционерного общества является устав, требования
которого обязательны для исполнения всеми акционерами. При разработке устава
акционеры включают в него только такие правила, которые не противоречат
действующему законодательству. В уставе акционерного общества должны
содержаться, в частности, следующие сведения: наименование общества, место
нахождения, размер уставного капитала и порядок его формирования, права и
обязанности акционеров и другие.

Законодательство определяет два вида акционерных обществ: открытое
акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО).

В открытом акционерном обществе акционеры вправе отчуждать принадлежащие
им акции без согласия других акционеров. Такое общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу. Таким
образом, в открытом акционерном обществе возможна беспрепятственная смена
акционеров.

В закрытом акционерном обществе акции заранее распределяются только среди
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку по выпускаемым им акциям, либо иным
образом предлагать их для приобретения неопределенному кругу лиц. Акционеры
закрытого акционерного общества вправе продавать свои акции, однако все
другие акционеры имеют преимущественное право на их приобретение, по цене
предложения их другому лицу. Порядок и срок осуществления преимущественного
права определяется уставом. Вместе с тем срок осуществления
преимущественного права не может быть менее 30 и более 60 дней с момента
предложения акций на продажу. Если никто из акционеров не согласится на их
приобретение по соответствующей цене, акции могут быть проданы другим лицам.



Число акционеров закрытых акционерных обществ не должно превышать
пятидесяти. В это число входят как физические, так и юридические лица. В случае
превышения данного числа закрытое акционерное в течение года должно
преобразоваться в открытое. Если число акционеров не уменьшится до пятидесяти,
общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Порядок создания акционерного общества

Акционерное общество может быть создано путем учреждения вновь и путем
реорганизации существующего юридического лица. Например, в результате
преобразования производственного кооператива или общества с ограниченной
ответственностью в акционерное общество.

Создание акционерного общества путем учреждения обычно осуществляется в две
стадии. Содержание первой состоит в том, что учредители заключают между собой
договор о создании акционерного общества. В этом договоре определяется
порядок осуществления ими деятельности по учреждению общества, размер
уставного капитала, типы акций, подлежащих размещению среди учредителей,
размер и порядок их оплаты и др. Данный договор не является учредительным
документом общества, так как он выполняет вспомогательную роль. Этим
договором учредители облекают в договорную форму всю подготовительную
работу по созданию общества.

После того как вся подготовительная работа проведена, разработан устав
общества, начинается вторая стадия создания акционерного общества. Учредители
на общем собрании принимают решение об учреждении акционерного общества и
утверждают его устав. При этом по таким вопросам, как учреждение общества,
утверждение устава и некоторых других, решение принимается учредителями
единогласно.

Однако только принять решение о создании общества еще мало. Акционерное
общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации. Именно с этого момента общество приобретает
право осуществлять предпринимательскую деятельность [9, c.88].

Учредителями общества могут быть граждане и (или) юридические лица.

Не могут выступать учредителями акционерного общества государственные
органы и органы местного самоуправления, если иное не установлено
федеральным законом. Это объясняется тем, что при участии указанных органов в



деятельности общества будут созданы условия для недобросовестной
конкуренции, поскольку общество с участием государственных органов и органов
местного самоуправления, естественно, будет обладать большими возможностями
для бизнеса, чем общество, где таких участников нет.

Производственный кооператив
Производственный кооператив(артель) представляет собой добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной
деятельности или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном
трудовом участии и объединении его членами (участниками) имущественных
паевых взносов (ст. 107 ГК РФ).

Производственный кооператив может заниматься различной хозяйственной
деятельностью: производство промышленной и сельскохозяйственной продукции,
торговля, бытовое обслуживание. Каждый участник производственного
кооператива обязан участвовать личным трудом в работе кооператива, что
является одним из важных его признаков. Поэтому не случайно производственный
кооператив официально именуется еще и как артель.

Главным документом, на основе которого действует производственный
кооператив, является устав. Он утверждается общим собранием членов
кооператива, для учреждения которого необходимо не менее пяти человек.

В уставе производственного кооператива должны быть указаны следующие
данные: место нахождения, порядок управления, размер паевых взносов, порядок
участия членов кооператива в его работе и многое другое. Имущество
производственного кооператива находится в его собственности и делится на паи. В
производственном кооперативе создаются органы управления. Высшим органом
является общее собрание его членов. Текущее руководство делами кооператива
могут осуществлять правление и председатель. В производственном кооперативе
может создаваться наблюдательный совет, если число членов кооператива более
пятидесяти. Компетенция органов управления производственного кооператива
определяется законом и уставом

Компетенциясовокупность прав и обязанностей, которыми обладает орган
управления юридического лица по решению задач, стоящих перед ним.



Согласно п. 3 ст. 110 ГК РФ к исключительной компетенции общего собрания
относятся [2]:

изменение устава кооператива;
образование других органов управления;
прием и исключение из членов кооператива и другие.

Исключительная компетенция – компетенция, которую может исполнить только
высший орган управления юридического лица.

Прекращение членства в производственном кооперативе может происходить как
по желанию члена кооператива, так и в случае его исключения, а также по другим
основаниям (например, в случае смерти).

Государственные и муниципальные унитарные
предприятия
Унитарное предприятие– коммерческая организация, не имеющая права
собственности на закрепленное за ним имущество. Имущество этого предприятия
является неделимым, что означает невозможность и недопустимость его
распределения по долям, паям, в том числе и между работниками. В такой форме
могут создаваться государственные и муниципальные предприятия, а поэтому их
имущество является государственной и муниципальной собственностью.
Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества обладает правом
хозяйственного ведения или оперативного управления.

Понятия «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управления»
требуют более подробного рассмотрения.

Право хозяйственного ведения – право предприятия (государственного или
муниципального) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но в
определенных пределах, которые установлены ГК РФ. Предприятие не вправе без
согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом: продавать,
сдавать его в аренду, отдавать в залог. Под недвижимым имуществом понимаются:
земельные участки и все то, что тесно связано с землей: здания, сооружения.
Остальным имуществом предприятие вправе распоряжаться самостоятельно, по
собственному усмотрению.



Право оперативного управления –право распоряжаться имуществом, как
недвижимым, так и движимым, только с согласия собственника.

Имущество на праве оперативного управления закрепляется за создаваемыми
унитарными предприятиями, которые имеют название «казенные». Они могут
учреждаться по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в
федеральной собственности (федеральное казенное предприятие). Ликвидируется
и реорганизуется такое предприятие только по решению Правительства
Российской Федерации. В учредительных документах предприятия должно быть
обязательно указано, что оно казенное.

Заключение
Организационно-правовые формы организаций определяются главой 4 ГК РФ. Как
уже отмечалось выше, организационно-правовая форма определяет: как
формируется уставной капитал; цели деятельности организации; особенности
управления предприятием; распределение прибыли и ряд других моментов.

Выделяют следующие организационно-правовые формы коммерческих
организаций: товарищество (полное товарищество и товарищество на вере);
общество (общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью, акционерное общество); унитарное
предприятие (муниципальные унитарное предприятие и государственное
унитарное предприятие); производственный кооператив.

Хозяйственные товариществаиобществапредставляют собой коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Товарищества представляют собой объединения
физических и (или) юридических лиц, которые объединяются для совместной
деятельности, имущество товарищества формируется за счет вкладов участников.
Товарищество может быть организовано в виде: полного товарищества;
товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Полное товарищество– это товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Полное
товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Все



участники имеют равные права в управлении товариществом, то есть любой из
участников может взять на себя обязательства от имени товарищества, и это
обязательство автоматически ложится на всех остальных участников,
следовательно, между полными товарищами должна существовать высокая
степень доверия. Особенностью полного товарищества является то, что все
товарищи несут полную ответственность по обязательствам товарищества,
которая распространяется и на личное имущество учредителей.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество)предполагает, что в его
состав помимо полных участников (товарищей) входят один или несколько
участников-вкладчиков (коммандистов). То есть участники-вкладчики только
вкладывают средства в деятельность товарищества, но не участвуют в управлении
им и несут риск убытков по обязательствам товарищества только в пределах
своего вклада. Если участник-вкладчик начинает вмешиваться в деятельность
такого общества, то оно должно быть реорганизовано в полное товарищество.

Обществом признается коммерческая организация, учрежденная одним или
несколькими лицами, уставный капитал которой разделен на доли, определенные
учредительными документами. Из этого следует, что общества в отличие от
товариществ предполагают объединение капиталов. Участники общества не
отвечают по обязательствам общества и несут риски убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости внесенных вкладов. Общество может быть
создано в виде: общества с ограниченной ответственностью; общества с
дополнительной ответственностью; акционерного общества (открытого
акционерного общества и закрытого акционерного общества).

Общество с ограниченной ответственностью (ООО).Обществом с ограниченной
ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами
общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.

Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники такого общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,



определяемом учредительными документами общества.

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционерное общество может быть создано в виде: открытого акционерного
общества (ОАО); закрытого акционерного общества (ЗАО).

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней имущество. Имущество такой организации
является неделимым целым и не может быть распределено по акциям, вкладам,
паям и т. д., в том числе между работниками – в этом и заключается принцип
унитарности (неделимости имущества). Уставный капитал предприятия
формируется собственником (государственными или муниципальными органами
управления) путем передачи его предприятию.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные и
муниципальные предприятия.

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
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