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ВВЕДЕНИЕ

В условиях, когда в стране действует система рыночных отношений весь центр
предпринимательской деятельности должен быть перемещен к главному звену
всей системы экономики – к предприятию.

Это связано с тем, что это именно тот уровень – где и бывает создана необходимая
для всего общества продукция, оказываются такие необходимые для общества
услуги.

Актуальность курсовой работы связана с тем, что в настоящее время на
предприятиях сосредоточиваются наиболее подготовленные квалифицированные
кадры, и находит применение высокопроизводительной техники, применяются
современные технологии.Осуществлять такую деятельность можно лишь с
применением экономических знаний и норм российского законодательства.

Юридическим лицом является универсальное социально-правовое образование,
которое имеет надвременный и надгосударственный характер. Данный статус
юридического лица связан с его историческим предназначением, которое является
одним из главных условий жизнеспособности общества и его дальнейшего
развития.

Для того, чтобы осуществлять многообразную предпринимательскую деятельность
необходимо наличие различных форм осуществления этой деятельности, которые
могут классифицировать по разным признакам:

- вид деятельности: производственная, коммерческая, финансовая и др.;

- форма собственности: частная, муниципальная или государственная;

- количество собственников: индивидуальная или коллективная;

- организационно-правовая и организационно-экономическая форма,

- степень использования наемного труда и др.



Целью курсовой работы является – правовое регулирование и классификация
юридических лиц.

Данная цель предопределила необходимость раскрытия следующих задач:

- охарактеризовать правовую природу юридических лиц в Российской Федерации;

- провести классификацию юридических лиц.

Объект курсовой работы – юридические лица, а предмет исследования –
нормативно-правовое регулирование деятельности юридических лиц.

Теоретическая основа курсовой работы – это труды ученых – юристов,
связанные с порядком создания юридического лица, к которым относятся труды
Ю.Г. Васина, М.Н. Малеиной, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, Г.Ф. Шершеневича и
других ученых.

Методологическуюбазуисследования составляют общие и частные методы
исследования, в том числесравнительно-правовой и логико - юридический
методы.

Основной нормативно - правовой базой для написания курсовой работы явились
нормативно - правовые акты и судебная практика Федеральной налоговой службы
РФ в сфере регулирования деятельности юридических лиц.

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит
сравнительно-правовой анализ нормативных актов, регулирующих создание
юридических лиц, и судебной практики. На основе теоретических выводов
сформулированы практические предложения, которые могут быть использованы
при совершенствовании гражданского законодательства при создании
юридических лиц.

Структура курсовой работы представлена введением, двумя главами,
включающими пять подразделов, заключением и списком использованной
литературы.

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



1.1 Понятие и признаки юридического лица
Согласно гражданского законодательства РФ в хозяйственных отношениях,
которые регулируются нормами права, принимают участие субъекты (участники),
которыми являются как физические лица, так и юридические лица. Данные лица
должны осуществлять хозяйственную деятельность. Помимо этого субъектами
гражданских правоотношений также может выступать Российская Федерация, а,
кроме того, субъекты России и муниципальные образования. Данные отношения
находят отражение в правовых нормах гражданского, административного и
финансового законодательства.[1]

Юридическим лицом является универсальное социально-правовое образование,
которое имеет надвременный и надгосударственный характер. Данный статус
юридического лица связан с его историческим предназначением, которое является
одним из главных условий жизнеспособности общества и его дальнейшего
развития.

Объединения людей могут носить формализованный и неформализованный
характер. В первом случае такие объединения получают статус юридического лица
или иной разрешенный по закону статус, например, статус филиала,
представительства юридического лица. Во втором случае они существуют без
какого-либо юридического оформления.

Согласно статьи 48 ГК РФ «юридическим лицом признается организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего лица приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Организация, которая существует в форме юридического лица, должна обладать
следующими признаками:[2]

1) имеется обособленное имущество, которым организация владеет на праве
собственности или на праве хозяйственного ведения, или на праве оперативного
управления, учитываемого в самостоятельном бухгалтерском балансе;

2) наличие обособленной от имущества учредителей (собственников) юридического
лица его имущественной ответственности всем имеющимся у него на балансе
имуществом; первые не отвечают по обязательствам образованного ими



юридического лица (кроме случаев, когда это предусмотрено законом), а оно в
свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей (собственников);

3) самостоятельно участвовать в гражданско-правовых отношениях от
собственного имени, а не от имени своих учредителей (собственников), что
включает право приобретения и реализации имущественных и личных
неимущественных прав и несение тех обязанностей, которые разрешены
действующим законодательством;

4) право на защиту собственных интересов законным путем, то есть на
выступление в качестве истца и ответчика в суде;

5) необходимо свидетельство о государственной регистрации в качестве
юридического лица.

Правовое регулирование создания коммерческих организаций однозначно
устанавливает порядок действий:

- создание коммерческой организации начинается с подготовки Учредительного
договора, составляемого учредителями, или Устава, одобряемого ими.
У организации могут быть одновременно и Учредительный договор и Устав;

- подготовка учредительных документов (Договор и Устав к ним также относятся),
в которых указывается наименование будущей организации, место ее нахождение,
правовой статус, цели создания;

- устанавливается порядок формирования уставного капитала (для акционерных
обществ - еще и порядок размещения акций);

- определяются органы управления и назначается каждому из них круг
полномочий;

- обозначается форма и методы контроля над деятельностью организации;

- устанавливается порядок реорганизации и ликвидации;

- учредители в Договоре определяют порядок передачи коммерческой организации
своей собственности;

- объявляется порядок распределения между учредителями прибылей и убытков
коммерческой организации;



- обговариваются условия и порядок выхода учредителей из организации;

- назначается управление.

Правовое регулирование создания коммерческой организации указывает
и на обязательные требования. Например, наименование (название) будущего
юридического лица должно быть уникальным. Всю процедуру регистрации вновь
созданного юридического лица можно разделить на несколько этапов:

- первично регистрации (уплачиваются пошлины и сборы, в регистрационный орган
представляются все необходимые документы) - выдается временное свидетельство
о регистрации;

- создание печати юрлица;

- получение постоянного свидетельства о регистрации (регистрация в Госкомстате,
выбор кодов деятельности предприятия, работа с банками).

Учредители юридических лиц могут проводить их создание с различными целями.
Наиболее часто создание юридических лиц необходимо для ведения коммерческой
деятельности.  Однако довольно часто создание юридических лиц может быть и не
связано с бизнесом. Например, это касается создания таких юридических лиц, как
некоммерческие общественные организации, религиозные общества,
просветительские союзы, благотворительные фонды и другие формы
неприбыльной деятельности.

В зависимости от того, для каких целей происходит создание юридических лиц, их
учредители должны пройти регистрацию при создании юридических лиц в
соответствии с общим или специальным порядком. При этом для создания
коммерческих юридических лиц предусмотрен общий порядок регистрации, а при
создании неприбыльных юридических лиц используется специальный порядок
регистрации. 

Создание и регистрация юридических лиц по общему порядку происходит проще и
быстрее, чем по специальному. Для создания юридических лиц по общему порядку
законом предусмотрено пять рабочих дней. Хотя на практике этот срок создания
юридических лиц занимает в два, а то и в три раза больше времени, он по-
прежнему  остается достаточно небольшим.

При общем порядке создания и регистрации юридических лиц закон определяет,
что учредители юридических лиц, подав при создании юридических лиц документы



для их регистрации в соответствующий регистрирующий орган, после регистрации
получают не только соответствующее свидетельство - при таком создании
юридических лиц сведения о них сразу же вносятся в единый реестр юридических
лиц, в данные статистических органов и сведения для налогового учета. При
общем порядке создания юридических лиц их учредители, подав документы на
регистрацию, получают перечень документов, необходимых для их коммерческой
деятельности.

Такой принцип создания и регистрации юридических лиц называется принципом
одного окна.

Этот принцип избавляет учредителей юридических лиц при их создании от
необходимости посещения различных инстанций и государственных органов.

При таком создании юридических лиц документы с регистрации возвращаются не
так уж и часто - лишь если учредители юридических лиц при их создании подали
документы на регистрацию в налоговую службу не по месту своего юридического
адреса и если они нарушили установленный порядок представления документов
при создании юридических лиц на регистрацию. Быстрая регистрация и создание
юридических лиц в соответствии с принципом единого окна возможны еще и
потому, что данные в документах юридических лиц при их создании и регистрации
не проверяются налоговыми службами на достоверность.

Такое поверхностное рассмотрение документов при создании юридических лиц,
хотя и обеспечивает быстроту создания юридических лиц, плохо сказывается на
качестве их документов. 

Специальный порядок создания и регистрации юридических лиц применяется к
некоммерческим обществам, организациям, партиям, которые ставят своей
задачей достижение социально-политических целей. В отличие  от документов при
создании других юридических лиц, документы некоммерческих юридических лиц
при их создании и регистрации тщательно проверяются  в специализированных
министерствах и ведомствах. 

Вывод:

1. Создание юридических лиц необходимо не только для начала и ведения
коммерческой деятельности, но и для занятия некоммерческой деятельностью -
для этого также необходимо создание некоммерческих юридических лиц,
организаций, которые имеют определенные уставные цели и задачи. При создании



юридических лиц за ними закрепляется определенное имущество. Оно состоит как
из личного имущества учредителей юридических лиц, которые проводят их
создание, так и из привлеченных средств третьих лиц. Юридические лица после
создания могут вступать в различные правоотношения, распоряжаться своим
имуществом, выступать в суде, представляя интересы юридических лиц после их
создания и  нести другие обязанности,

2. Имеющиеся в последнее время проблемы финансового потенциала и
определенные проблемы в стабилизации финансовой системы РФ способствуют в
настоящее время реализации множества жизненно важнейших задач по
реформированию экономики и общества. Такие условия позволяют институту
функционирования юридических лиц в системе гос. регулирования сыграть
огромную роль.

1.2 Коммерческие и некоммерческие юридические
лица

Основная цель деятельности любой коммерческой организации связана с
необходимостью получить прибыль и возможностью распределить её среди
участников данной организации.

Пункт 2 статьи 50 ГК содержит полный и исчерпывающий перечень видов
коммерческих организаций.

Согласно законодательства, к ним необходимо относить:

1) хозяйственные товарищества:

а) полные товарищества (ст. 69 ГК);

б) товарищества на вере (коммандитные товарищества) (ст. 82 ГК);

2) хозяйственные общества:

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) общества с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК);

в) акционерные общества;



3) производственные кооперативы (артели);

4) государственные (муниципальные) унитарные предприятия.[3]

Хозяйственные общества и товарищества являются распространенными видами
коммерческих организаций, которые образуются для систематического занятия
предпринимательской деятельностью, в качестве одной из формы осуществления
коллективного предпринимательства.[4]

Выделяют предприятия на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного
управления (так называемые казенные предприятия).

По разным классификациям к числу некоммерческих организаций относят от 23 до
35 организационно-правовых форм юридических лиц. Такое многообразие связано
с тем, что в отличие от коммерческих организаций организационно-правовые
формы некоммерческих организаций не ограничены Гражданским кодексом РФ. В
ближайшем будущем многие исследователи некоммерческого сектора
прогнозируют, что их число увеличится. Деятельность значительной части НКО
регулируется отдельными законами, которые приняты в разное время и в
определенных аспектах не вполне согласуются друг с другом[5].

С каждым годом в российском законодательстве появляются новые виды
некоммерческих организаций, и полный их перечень составить весьма
затруднительно. Единая система правового регулирования организационно-
правовых форм некоммерческих организаций отсутствует, а само
законодательство о некоммерческих организациях изобилует пробелами,
повторами и противоречиями. В этих обстоятельствах справедливо звучит
высказывание: «Думается, что, не ограничив перечень форм некоммерческих
организаций в ГК РФ, мы тем самым открыли ящик Пандоры».

В рамках Закона о некоммерческих организациях невозможно подробно
регламентировать все аспекты некоммерческой деятельности, осуществляемой в
самых различных областях общественной жизни. Поэтому неудивительно, что в
течение последнего десятилетия был принят целый ряд федеральных законов, в
том числе об общественных объединениях, религиозных организациях,
потребительских кооперативах, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, национально-культурной автономии,
профсоюзах, объединениях работодателей, саморегулируемых организациях.[6]



В российском законодательстве легальное определение НПО отсутствует. На
политическом пространстве России, кроме НПО, действуют партии и общественные
движения. Их деятельность регулируется законами «О политических партиях» и
«Об общественных объединениях». Деятельность НПО не регулируется
специальными нормативно-правовыми актами. То есть, де-факто явление НПО
существует, а де-юре оно не определено.

Неправительственная организация (НПО), по большому счету, это не всякое
объединение граждан, а объединение, которое имеет устав, руководителя и
определенную структуру. Организация ведет периодическую или систематическую
деятельность, которая направлена на достижение уставных целей. НПО – это
оформленная реализация права граждан на объединение.

В соответствии с законом «О некоммерческих организациях» в России иностранные
НПО пользуются режимом, который отличается от национального. Иностранной
НПО считается «организация, которая не имеет в качестве основной цели
получение прибыли и не распределяет полученную прибыль между всеми
участниками, которая создана за пределами Российской Федерации согласно
законодательства иностранного государства. При этом учредителями данной
организации не должны являться государственные органы».

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают на
территории РФ на законных основаниях, имеют право на то, чтобы являться
учредителями НПО или его участниками.

В то же время учредителями НПО не могут быть иностранные граждане, которые
подозреваются в экстремистской деятельности, а также в деятельности
направленной на легализацию доходов, которые получены преступным путём.

Для того, чтобы зарегистрировать иностранные НПО необходимо предоставить:

- заявление, которое подписано уполномоченным лицом (в заявлении необходимо
указать его фамилию, имя, отчество, место жительства и контактные телефоны);

- учредительные документы (три экземпляра);

- решение о создании некоммерческой организации;

- сведения об учредителях НПО;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;



- адрес регистрации исполнительного органа НПО;

- документы, подтверждающие право на использование символики, которая
защищена законами об охране интеллектуальной собственности;

- выписка из РИЮЛ страны регистрации НПО.

Иностранной НПО могут отказать в регистрации на территории России при:

- противоречии в учредительных документах НПО Конституции и законодательству
России;

- наличие НПО с данным наименованием;

- наименование НПО, оскорбляющее нравственные, национальные или религиозные
чувства граждан;

- документы, которые требуются для регистрации, не соответствуют нормам
законодательства.

В государственной регистрации отделения могут отказать также по следующим
основаниям:

- цель создания отделения НПО может создать угрозу для суверенитета и
политической независимости РФ;

- ранее зарегистрированное отделение ликвидировали по причине грубого
нарушения Конституции и законодательства РФ.

Законодательством не запрещается финансирование НПО из-за границы.
Некоммерческие организации обязаны предоставлять в уполномоченный орган
документы о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в
том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства. Структурное подразделение
иностранной НПО информирует уполномоченный орган об объеме получаемых
денежных средств, их предполагаемом распределении, о целях расходования и об
их фактическом расходовании.[7]

Право на принятие решения о ликвидации НПО имеет суд и орган регистрации. Иск
в судебный орган подает прокурор согласно закона «О прокуратуре».

Основания для принудительной ликвидации иностранной НПО:



- ликвидация соответствующей иностранной НПО;

- отказ в представлении сведений, необходимых для осуществления финансового
контроля за НПО;

- нарушение НПО российского законодательства;

- несоответствие деятельности НПО ее уставным целям.

Касательно законодательной базы взаимодействия общественных организаций и
государства можно отметить следующее: законодательство лишь подразумевает
возможность экономически поддерживать неправительственные организации
органами местного самоуправления, выражающаяся в следующем:

1) предоставление согласно законодательства льгот по уплате налогов,
таможенных и иных сборов и платежей;

2) предоставление других льгот, в том числе полное или частичное освобождение
от платы за пользование государственным и муниципальным имуществом;

3) размещение среди некоммерческих и неправительственных организаций на
конкурсной основе государственных и муниципальных социальных заказов;

4) предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов гражданам и
юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную
поддержку.

Помимо этого, Федеральный закон «Об общественных объединениях» закрепляет
право общественных объединений участвовать в выработке решений органами
местного самоуправления в порядке и объемах, предусмотренных законами РФ, а
также право выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.[8]

Таким образом, законодательство фактически предусмотрело только различные
варианты «поддержки» органами местного самоуправления организаций третьего
сектора. Все остальные вопросы их взаимодействия остались за рамками правового
регулирования. В этом случае нельзя отметить активного взаимодействия
государства, бизнеса и общества.

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



Согласно Гражданского кодекса РФ разрешенные законом юридические лица
необходимо классифицировать в зависимости от:

1. Цели деятельности.

Данная классификация подразумевает деление юридических лиц на два класса,
включающих организациикоммерческие и некоммерческие.

Коммерческими организациями являются организации, которые занимаются
коммерческой деятельностью. Можно представить их в виде организаций -
участников рынка, главная цель осуществления деятельности которых связана с
получением прибыли.

Некоммерческими организациямиявляютсяорганизации, которые занимаются
некоммерческой деятельностью. При этом их основная цель деятельности
направлена на достижение таких целей, которые не связаны с получением
прибыли. Получается, что их доходы не могут быть распределены между
участниками, входящими в состав данной организации.

Гражданский кодекс в современной интерпретации юридические различия между
организациями коммерческими и некоммерческими сводится только к следующему
главному критерию: обе данные организации могут иметь прибыль, при этом
разница заключена в том, что коммерческая организация эту прибыль может
распределять между своими учредителями (или участниками), а некоммерческая
организация всю полученную прибыль расходует лишь на уставные цели.

2. Организационно-правовой формы юридического лица,под которой
подразумевают совокупность определенных признаков, которые объективно
выделяются в системе признаков юридического лица и при этом делают
возможным существенное отличие данной группы юридических лиц от прочих.

В зависимости от организационно-правовой формы каждый из классов
юридического лица можно подразделить на группы.[9]

К примеру, коммерческие организации создаются лишь в определенной форме:

- в форме хозяйственного товарищества или хозяйственного общества,

- в форме производственного кооператива,

- в форме государственного и муниципального унитарного предприятия.



А, некоммерческие организации, например, могут быть созданы в следующей
форме:

- в форме потребительского кооператива;

- в форме общественного и религиозного объединения;

- в форме учреждений, которое финансируется собственником;

- в форме благотворительного фонда или в других формах, разрешенных законом.

3. В зависимости от характера отношений, сложившихся между юридическими
лицами и их учредителями могут различаться 2-а типа организаций.

К первому типу относятся организации, в которых учредителями сохраняется право
собственности на собственные вклады, которые вносились ими при организации
юридического лица, притом, что организация на обладает правом собственности на
данные вклады.

Ко второму типу необходимо отнести организации, где учредителями теряется
право собственности на собственные вклады, внесенные им в юридическое лицо и
данное право перешло к самому юридическому лицу. Организации такого типа
подразделяются на 2-е подгруппы:

- к первой подгруппе относятся организации, где учредителю взамен его взноса
выдаются какие-либо обязательственные права по отношению к юридическому
лицу;

- ко второй подгруппе относятся организации, где учредитель взамен собственного
взноса не получает никаких прав в отношении учреждаемого им юридического
лица.

Первый тип юридических лиц представлен государственными и муниципальными
унитарными предприятиями и учреждениями, которые финансируются их
собственниками. Второй тип подразумевает все другие юридические лица.

Первая подгруппа второго типа представлена хозяйственными товариществами,
хозяйственными обществами, производственными и потребительскими
кооперативами.

Вторая подгруппа второго типа представлена общественными организациями
(объединениями), религиозными организациями, благотворительными и иными



фондами, ассоциациями и союзами, объединяющими юридических лиц и другими
некоммерческими организациями.

Юридические лица могут подразделяться и в зависимости от того, какой правовой
режим регулирует их имущественные правоотношения и могут быть представлены:

- субъектами права собственности(хозяйственными товариществами и обществами,
кооперативами и всеми некоммерческими организациями, за исключением
учреждений);

- субъектами права хозяйственного ведения(государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, дочерними предприятиями);

- субъектами права оперативного управления(федеральными казенными
предприятиями, учреждениями).

Мировая практика, представленная в законодательстве зарубежных стран
подразумевает возможность наличия других видов юридических лиц, и это
обусловлено, с одной стороны, длительной историей развития рыночных
отношений, а с другой - национальными особенностями каждого государства. С
данной точки зрения, в России, перспективе, становится возможным появление
новых видов юридического лица, в том случае, если возникнет необходимость их
появления именно у участников нашего рынка.[10]

ГЛАВА 3. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1 Общество с ограниченной ответственностью
В Гражданском кодексе Российской Федерации обществам с ограниченной
ответственностью как самостоятельной разновидности юридических лиц -
коммерческих организаций посвящен ряд специальных правил (ст. 87-94 ГК РФ), а
также общие нормы о статусе хозяйственных обществ и товариществ (ст. 66-68 ГК
РФ).

В обществе с ограниченной ответственностью не должно быть более 50
участников, однако допускается создание и (или) функционирование такого
общества с одним участником - в качестве «компании одного лица».



Общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

В роли учредителей и участников хозяйственных обществ по общему правилу не
могут выступать государственные органы и органы местного самоуправления. [11]

В гражданско-правовом смысле они являются финансируемыми собственником
учреждениями с ограниченным вещным правом оперативного управления на свое
имущество, исключающим возможности свободного распоряжения им, не говоря
уже о специальном характере их правоспособности, обычно не
предусматривающем для этих некоммерческих организаций возможности такого
рода деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью, как правило, имеет двухзвенную
структуру управления: общее собрание как высший орган с исключительной
компетенцией ни при каких условиях не передаваемой исполнительному органу и
исполнительный орган, единоличный – генеральный директор, президент и др.,
либо также и коллегиальный – правление, дирекция и т.п. Уставом общества может
быть предусмотрено образование в нем наблюдательного совета по традиции
называемого у нас также советом директоров как постоянно действующего органа
его участников.

Порядок учреждения общества с ограниченной ответственностью определяет ст.
11 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", которая развивает
нормы, установленные п. 1 ст. 89 ГК РФ, и учитывает сложившуюся в процессе их
реализации практику. В данной статье регулируется порядок создания ООО путем
учреждения. Нормы ст. 11 Закона являются императивными, однако
последовательность расположения норм данной статьи не полностью совпадает с
последовательностью конкретных действий учредителей по созданию общества, о
чем подробнее будет сказано ниже.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона учредители общества  утверждают устав
общества, являющийся учредительным документом общества.

Содержание устава общества с ограниченной ответственностью определяется
правилами ст. 12 Закона, которые будут рассмотрены ниже.

Последовательность действий учредителей по созданию ООО в общем виде может
быть определена так:



а) подготовка проекта  устава общества, а также проектов решений по вопросам,
указанным в п. 1 ст. 11 Закона;

б) согласование разногласий и подготовка окончательной редакции этих
документов;

в) подготовка собрания учредителей по вопросам, связанным с принятием решений
об избрании исполнительных органов общества, утверждении денежной оценки
вкладов участников (при их внесении в неденежной форме), других необходимых
решений, заключением учредительного договора и утверждением устава
общества, а также определение даты, времени, места и формы проведения
собрания;

г) проведение собрания учредителей и принятие на нем решений по указанным
вопросам с соблюдением требований п. 1 ст. 11 Закона, а также утверждение
устава общества (по желанию учредителей учредительному договору может быть
придана нотариальная форма);

д) открытие счета в банке и внесение необходимой части вкладов в уставный
капитал создаваемого общества в соответствии с учредительным договором, но не
менее 50%;

е) оплата государственной пошлины и представление учредительных и иных
необходимых документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц.[12]

Решения учредителей общества по вопросам, указанным в п. 1 ст. 11 Закона, могут
быть оформлены письменно в качестве самостоятельных документов, являющихся
приложением к протоколу собрания, или содержаться непосредственно в
протоколе. В случае, когда у общества один учредитель, он должен письменно
оформить решение о создании общества и подписать его, а если такой учредитель
является юридическим лицом - также удостоверить решение круглой печатью. При
этом результаты указанных решений должны быть отражены и в учредительном
договоре, в частности о составе органов общества, размерах долей участников и
др. (см. ст. 12 Закона).

3.2 Закрытое и открытое акционерное общество



Правовое регулирование создания коммерческих организаций однозначно
устанавливает порядок действий:

- создание коммерческой организации начинается с подготовки Учредительного
договора, составляемого учредителями, или Устава, одобряемого ими.
У организации могут быть одновременно и Учредительный договор и Устав;

- подготовка учредительных документов (Договор и Устав к ним также относятся),
в которых указывается наименование будущей организации, место ее нахождение,
правовой статус, цели создания;

- устанавливается порядок формирования уставного капитала (для акционерных
обществ - еще и порядок размещения акций);

- определяются органы управления и назначается каждому из них круг
полномочий;

- обозначается форма и методы контроля над деятельностью организации;

- устанавливается порядок реорганизации и ликвидации;

- учредители в Договоре определяют порядок передачи коммерческой организации
своей собственности;

- объявляется порядок распределения между учредителями прибылей и убытков
коммерческой организации;

- обговариваются условия и порядок выхода учредителей из организации;

- назначается управление.

Правовое регулирование создания коммерческой организации указывает
и на обязательные требования. Например, наименование (название) будущего
юридического лица должно быть уникальным. Всю процедуру регистрации вновь
созданного юридического лица можно разделить на несколько этапов:

- первично регистрации (уплачиваются пошлины и сборы, в регистрационный орган
представляются все необходимые документы) - выдается временное свидетельство
о регистрации;

- создание печати ПАО;



- получение постоянного свидетельства о регистрации (регистрация в Госкомстате,
выбор кодов деятельности предприятия, работа с банками).

Акционерными признаются хозяйственные общества - объединение капиталов,
уставный капитал которых разделен на определенное количество одинаковых
долей, а каждый из них выражается ценной бумагой - акцией.

Поэтому акции единого выпуска должны иметь одинаковую номинальную
стоимость. Обладатели акций - акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут лишь риск убытков - утраты стоимости принадлежащих им
акций.

Акционерное общество как форма объединения капиталов, рассчитано на крупное
предпринимательство и обычно не используется мелкими компаниями. ПАО не
лимитируется по количеству участников.

Процедура оформления документов компании начинается с определения
организационно-правовой формы фирмы.

ООО  и ПАО - две наиболее распространенные и популярные формы юридического
лица. Каковы основные  особенности и  порядок  создания и регистрации
юридических лиц в форме ООО и ПАО:

1)  Размер минимального уставного капитала для данных форм  предприятий на
сегодняшний день составляет 10000 рублей.

2) Возможность оплатить имуществом долю в уставном капитале (акций)
присутствует также для обоих организационных форм. Уплата взноса уставного
капитала ПАО учредителями подтверждается независимым оценщиком (п. 3 ст. 34
Закона об АО).

В ПАО оплата  уставного капитала  в размере половины стоимости  производится в 
течение трех месяцев с даты первичной государственной регистрации
юридического лица, окончательная стоимость доли в уставном капитале должна
быть уплачена в течение года после открытия фирмы (ст. 34 Закона об АО).

Создание нового юридического лица невозможно без заявления об адресе
местонахождения исполнительного органа. В регистрационных документах ПАО на
момент открытия - должны содержаться сведения об адресе. Порядком  создания
юридического лица в 2015 году  не предусматривается подтверждение для
налогового органа  данного юридического адреса (предоставление договора



аренды). Еще незарегистрированная  компания при подаче документов на
открытие ПАО еще не может иметь действующий договор аренды с
арендодателем. Единственным юридическим документом о намерении заключить
договор аренды после прохождения процедуры оформления фирмы является
гарантийное письмо арендодателя.

Создание и государственная регистрация нового юридического лица производится
по  адресу,  указанному  в заявлении и учредительных документах. Важно иметь
хотя бы устную договоренность с арендодателем о праве на подобранное
помещение после прохождения  первичной регистрации общества с ограниченной
ответственностью.

Необходимо помнить, что предоставление  заведомо ложных сведений об адресе
нахождения  или  несоответствие фактического адреса адресу регистрации
является серьезным нарушением порядка создания юридического лица. Создание и
регистрацию юридического лица лучше проходить, определившись с адресом
будущего нахождения.

Процедуры оформления документов фирмы предусматривает  также изначальное
определение числа учредителей, а также способом оплаты долей участия
 (денежными средствами или имуществом).

Содержание учредительных документов при открытии ПАО непосредственно
связано с данным положением. Максимальное количество учредителей и для ПАО
составляет 50 человек.

Если свою долю в уставном капитале компании учредитель(и) решил(и) оплатить
деньгами, то оплата производится  на накопительный счет, открытый для этих
целей. После первичной регистрации общества с ограниченной ответственностью,
эти деньги будут зачислены на расчетный счет предприятия. При создании ПАО
требуется независимая оценка передаваемого имущества.

Акционерные общества бывают двух типов: открытых и закрытых, их акции
отличаются элементами открытой или закрытой подписки. Основным критерий для
различия выступает их способность свободно обращаться. Акции открытого
акционерного общества обладают правом перехода от одного лица к другому без
согласия других акционеров.

Акции закрытого акционерного общества переходят от одного лица к другому
только с согласия большинства акционеров в том случае, если иное не является



оговоренным в уставе. Вторым критерием является способ первичного размещения
среди инвесторов. Акции открытого акционерного общества могут быть
эмитированы в форме публичного размещения ценных бумаг среди
неограниченного круга инвесторов с публичным объявлением эмиссии рекламной
программой, а также регистрацией проспекта эмиссии.

Акции закрытого акционерного общества могут быть эмитированы в виде частного
размещения без объявления рекламы, регистрации и публикации проспекта
эмиссии.

Круг инвесторов является заранее известным и ограниченным.

Акция как документ содержит две части: акционную и купонную. Первая из них
содержит все обязательные реквизиты акции, включая имя ее владельца, на
второй (оборотной стороне или дополнительном листе) проставляются отметки о
выплате дивидендов. Наряду с выпуском акций в виде документов на бумаге, все
большее распространение в нашей стране отводится бездокументарной форме
акций. Фактически, в данном случае акция является записью о принадлежащих ее
владельцу правах, которая была сделана в специальном реестре.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества может быть произведено
с помощью снижения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего
количества.

В данных случаях общество является обязанным уведомить об этом своих
кредиторов, а последние вправе потребовать досрочного исполнения или
прекращения обязательств и возмещения причиненных этим. Уменьшение
уставного капитала не может быть допущено в том случае, если в результате
величина опустится ниже.

Акции закрытых акционерных обществ распределены среди их учредителей. Акции
открытых акционерных обществ могут свободно реализовываться и покупаться,
совладельцем объединенного имущества данного общества может стать каждый,
кто приобрел одну акцию.

При этом акции акционерного общества открытого типа обладают правом
перехода от одного владельца к другому без согласия других акционеров, в то
время как акции общества закрытого типа могут приобретаться только с согласия
большинства акционеров, если иное не оговорено в уставе общества.[13]



Функционирование акционерного общества закрытого типа отличается также
другими особенностями, которые в обязательном порядке следует отражать в
уставе.

Акционерные общества закрытого типа являются небольшие частные предприятия
с невысокой численностью акционеров, они состоят из магазинов, ателье,
мастерских, гаражей.

Основные характеристики акционерного общества открытого типа - масштабы
объединенного капитала и большая численность владельцев. Основная идея,
которая обычно преследуется при создании такой формы частного предприятия,
заключается в привлечении и концентрации больших денежных средств населения
и других предприятий с целью использования для получения прибыли.

Акционерное общество закрытого типа является объединением не только
капиталов, но и конкретных участников (физические и юридические лица).

В Законе об акционерных обществах предусмотрено следующее. В закрытое
акционерное общество может входить не более пятидесяти участников. С того
момента, как превышается данный предел, общество признается открытым
независимо от записи в уставе и обязано перерегистрироваться в качестве
открытого.

Приверженностью к закрытому АО можно объяснить склонность к скрытному
хозяйствованию, где руководство старается избавиться от контроля за своей
деятельностью со стороны независимых внешних акционеров.

За редким исключением акционерными обществами не публикуются балансовые
отчеты и отчеты о прибыли. Открытые акционерные общества возникают тогда,
когда требуется привлечение крупных капиталов, и здесь важно провести
обеспечение благоприятных условий для привлечения средств. Кроме того,
участники открытого акционерного общества обладают правом продажи своих
акций кому угодно и по любой цене. Далее следует рассмотреть способы
организации и ликвидации акционерного общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Согласно гражданского законодательства РФ в хозяйственных отношениях,
которые регулируются нормами права, принимают участие субъекты (участники),
которыми являются как физические лица, так и юридические лица. Данные лица
должны осуществлять хозяйственную деятельность. Помимо этого субъектами
гражданских правоотношений также может выступать Российская Федерация, а
кроме того субъекты России и муниципальные образования. Данные отношения
находят отражение в правовых нормах гражданского, административного и
финансового законодательства.

При этом гражданское законодательство в первую очередь основывается на том,
что признает равенства всех участников регулируемых этой отраслью
правоотношений.

Мировая практика знает ни одну систему по рассмотрению в судебном порядке
дел, связанных с несостоятельностью: к примеру, в Германии дела о банкротстве
рассматриваются судами общей юрисдикции, во Франции это прерогатива
коммерческого суда, а в США и Великобритании это компетенция специальных
судов.

В России арбитражный суд – это классический коммерческий суд, занимающийся в
большинстве своем экономическими спорами и всеми спорами, которые возникают
при осуществлении предпринимательской деятельности.

Банкротство – это результат развития кризиса, ухудшения финансового положения
предприятия, когда предприятие прошло проходит путь от периодической до
устойчивой неспособности на то, чтобы удовлетворить требования кредиторов, к
которым относятся и расчеты с бюджетом.

Причина кризисных ситуаций может быть скрыта в рыночной ситуации, на которую
влияет постоянное изменение рыночной ориентации потребителей. Успехи, также
как и неудачи предприятий, необходимо рассматривать как цепь ряда факторов. И
факторы эти могут быть как внешние, на которые предприятие не может оказать
влияние, так и внутренние факторы, связанные с организацией работы на
предприятии.Способность предприятия на приспособление к изменению не только
внешних, но, помимо этого и внутренних факторов - гарантия не только его
выживания, но даже и дальнейшего процветания.

Для определения признаков банкротства предприятия, применяются два основных
критерия, к которым относятся период неоплатности долгов и
неплатежеспособность хозяйствующего субъекта.



Под неоплатностью долгов понимается, что сумма  долга превысила имеющуюся
стоимость имущества должника, таким образом, отсутствует возможность
оплатить данные долги.Оба данных критерия в совокупности могут быть
применены для граждан - предпринимателей.

Юридическое лицо признается банкротом в том случае, когда наличествует один
критерий - неплатежеспособность, под которой подразумевается фактическая
неоплата долга по собственным обязательствам в течение 3-х месяцев с той даты,
когда их необходимо было оплатить.

Наличие долгов у предприятия - банкрота должно быть подтверждено вступившим
в законную силу решением арбитражного суда. Банкротство является длительным
процессом, в первую очередь направленным на финансовое оздоровление
должника, на то, чтобы возвратить ему способность к нормальному осуществлению
своей хозяйственной деятельности, включающей расчеты с кредиторами.
Принудительную ликвидацию компании и распродажу его имущества применяют
при банкротстве лишь при невозможности финансового оздоровления.
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