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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим
интересом к теме «Юридические лица, как субъекты гражданских
правоотношений» в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной
разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит
как теоретическую, так и практическую значимость.

Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных
условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов. Данная
тема изучается на стыке сразу нескольких взаимосвязанных дисциплин. Для
современного состояния науки характерен переход к глобальному рассмотрению
проблем данной тематики.

Теоретическое значение изучения проблемы заключается в том, что избранная для
рассмотрения проблематика обусловлена возникновение эволюции права:
усложнением социальной организации общества, развитием экономических
отношений и, как следствие общественного сознания.

Объектом данного исследования являются юридические лица.

Предметом исследования является рассмотрение юридических лиц, как субъектов
гражданских правоотношений.

Целью исследования является изучение темы «Юридические лица, как субъекты
гражданских правоотношений» с точки зрения новейших отечественных и
зарубежных исследований по сходной проблематике.

В рамках достижения поставленной цели необходимо поставить и решить
следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие и признаки юридических лиц. Правоспособность,
дееспособность и лицензирование его деятельности.

2. Определить виды юридических лиц.



3. Охарактеризовать представительства и филиалы юридического лица. Дочерние
и зависимые общества.

4. Проанализировать возникновение юридического лица.

5.Проанализировать прекращение юридического лица.

6. Обобщить рассмотренный материал и разработать предложения по
совершенствованию действующего законодательства.

Теоретической и методологической основой проведения исследования явились
законодательные акты, нормативные документы по теме работы.

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная
литература, фундаментальные теоретические труды крупнейших мыслителей в
рассматриваемой области, результаты практических исследований видных
отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и
периодических изданиях, посвященных тематике «Юридические лица, как
субъекты гражданских правоотношений», справочная литература, прочие
актуальные источники информации.

При исследовании темы курсовой работы были использованы такие методы как:
изучение и анализ научной литературы, законов, судебной практики. Под анализом
понимается способы и методы сбора и обработки информации по теме курсовой
работы.

Вопросам исследования посвящено множество работ. В основном материал,
изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных
монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы данной
проблемы.

Новизна данной работы определяется высокой значимостью и недостаточной
практической разработанности проблемы «Юридические лица, как субъекты
гражданских правоотношений».

В российском гражданском праве юридически лицо — это признанная
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.



Наряду с организациями, обладающими правами юридического лица, в
общественной жизни участвуют и различные объединения, не являющиеся
субъектами права. В этом качестве могут выступать, например, профсоюзы, их
объединения, первичные профсоюзные организации, некоторые общественные
объединения и религиозные группы. При этом сами члены организации решают,
зарегистрировать ли ее в виде юридического лица или ограничиться
деятельностью в качестве неформальной группы, «клуба по интересам». В
последнем случае можно говорить либо о совместной деятельности членов
неправосубъектной группы, которая регулируется нормами о простом
товариществе (ст. 1041 — 1054 ГК РФ), либо о деятельности, находящейся вообще
вне сферы правового регулирования.

Будучи весьма сложным правовым явлением, юридическое лицо может
рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных
классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень
юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.

Данная исследовательская работа охватывает основополагающие аспекты темы
«Юридические лица, как субъекты гражданских правоотношений», которые
расположены в главах и параграфах исследовательской работы.

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, включающие в себя по
три параграфа, заключение, список использованных источников и приложения.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОНЯТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
1.1. Понятие и признаки юридических лиц. Правоспособность,
дееспособность и лицензирование его деятельности

Субъектами гражданского права наряду с гражданами являются юридические
лица. Согласно п. 1 ст. 48 ГК юридическим лицом признается организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществам,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В



данной статье указано четыре основных признака юридического лица:

1) организационная упорядоченность (или единство). Это означает, что создание
юридического лица должно быть организационно оформлено в соответствии с
требованиями закона, причем в качестве юридического лица могут выступать не
только коллективы граждан. Например, хозяйственное общество может быть
создано и одним физическим лицом. Формальным подтверждением
организационной упорядоченности является факт государственной регистрации
юридического лица. Порядок государственной регистрации юридических лиц
регулируется ст. 51 ГК и Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;

2) имущественная обособленность. Это означает, что имущество юридического
лица, независимо от его правового режима (собственность, хозяйственное ведение
или оперативное управление) должно быть обособлено, т. е. отделено от
имущества учредителей (участников) юридического лица, других физических и
юридических лиц Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований и лиц, являющихся работниками юридического лица. Формами
обособления могут быть самостоятельный баланс, а также банковский счет;

3) возможность выступать в гражданском обороте и в суде от своего имени.
Данный признак означает, что собственным именем юридического лица, от
которого оно может приобретать и осуществлять свои права и нести обязанности
(т. е. выступать в гражданском обороте, а также быть истцом и ответчиком в суде),
является его наименование, а для коммерческих организаций – фирменное
наименование, указываемое в учредительных документах и содержащее сведения
об организационно-правовой форме. Юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов
юридического лица определяется законом и учредительными документами (п. 1 ст.
53 ГК). В качестве органов юридического лица выступают лицо (единоличный
орган) или группа лиц (коллегиальный орган), представляющих интересы
юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на
то уполномочий (без доверенности). Юридическое лицо может иметь как один
орган (директор, правление и т. п.), так и несколько (например, директор и
дирекция, правление и председатель правления), причем они могут также быть и
единоличными, и коллегиальными;



4) самостоятельная имущественная ответственность. Этот признак юридического
лица выражается в том, что, имея обособленное имущество, данное лицо отвечает
по своим обязательствам этим имуществом. Пределы использования имущества
для погашения требований кредиторов, а также условия и порядок субсидиарной
(дополнительной) ответственности иных лиц по обязательствам отдельных
юридических лиц устанавливаются законом[1].

Правоспособность юридического лица. Юридическое лицо обладает
правоспособностью, т. е. может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности. В науке гражданского права
принято различать общую и специальную правоспособность. Общая
(универсальная) правоспособность означает возможность для субъекта права
иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности. Именно такой правоспособностью прежде всего
обладают граждане Российской Федерации. Специальная правоспособность
предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей,
которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его
учредительных документах. Анализ ст. 49 ГК показывает, что общей для всех
юридических лиц является специальная правоспособность, при этом
универсальная правоспособность носит характер исключения из правила и
действует лишь в отношении коммерческих негосударственных юридических лиц.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который
приурочен к его государственной регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), и
прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра
юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходима не только
правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан, у юридических лиц
право – и дееспособность возникают и прекращаются одновременно. Наличие у
юридического лица дееспособности означает, что оно своими собственными
действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять
гражданские права и обязанности.

Дееспособность юридического лица - это способность юридического лица своими
действиями приобретать, создавать и исполнять гражданские права и
обязанности. В отличие от физических лиц, дееспособность юридического лица
возникает и прекращается одновременно с правоспособностью.



Деятельность юридического лица - это сознательные волевые действия его
учредителей и участников. Учредители - это лица, которые приняли решение о
создании юридического лица. Участники - это все лица, входящие в состав
юридического лица. Гражданский кодекс Российской Федерации не делает
различия между участниками и учредителями, уравнивая их в правах, так как
учредители юридического лица одновременно являются и его участниками. Все
учредители - участники, но не все участники - учредители.

Индивидуализация юридического лица. Индивидуализация юридического лица, т.е.
его выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем
определения его местонаxождения и присвоения ему наименования.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не установлено иное (п. 2 ст. 54 ГК). Конкретный адрес
юридического лица указывается в уставе или учредительном договоре и, как
правило, привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа.
Определение точного места наxождения юридического лица важно для
правильного применения к нему актов местных органов власти, предъявления
исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316 ГК) и решения многих
других вопросов[2].

Статья 54 ГК РФ исходит из необxодимости специальной регистрации фирменного
наименования, с момента которой и возникает право на фирму. Право на
фирменное наименование охраняется во всех государствах-участниках Конвенции
в силу самого факта его использования предприятием. При этом такая оxрана
должна предоставляться даже в том случае, если фирменное наименование,
вопреки требованиям национального законодательства, не было зарегистрировано
должным образом.

В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое
лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги). Ведь одни и те же виды
товаров могут выпускаться многими организациями. Для того, чтобы их различать,
используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров.

Производственная марка - это словесный (описательный) способ индивидуализации
товара; она в обязательном порядке помещается на самом товаре или его упаковке
и обычно включает в себя фирменное наименование предприятия-изготовителя и



его адрес, название товара, ссылку на стандарты, которым должен
соответствовать товар, перечень его основных потребительских свойств и ряд
других данных. Производственная марка может применяться юридическим лицом
без какой-либо специальной регистрации и сама по себе, не пользуется правовой
защитой. Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное,
объемное или иное условное обозначение товара (или группы товаров),
используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей.
Использование товарного знака является субъективным правом
товаропроизводителя, и возможно только после регистрации знака в Патентном
ведомстве. В отличие от производственной марки товарный знак, как правило, не
содержит информации о виде, качестве, свойстваx самого товара, а если она и
присутствует в знаке, то не пользуется правовой оxраной.

В большинстве случаев товарный знак регистрируется за одним юридическим
лицом, которое имеет исключительное право его использования и может передать
это право по лицензионному договору другой организации. Закон РФ «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
допускает также возможность регистрации коллективных товарных знаков,
которые закрепляются за ассоциациями или союзами предприятий и могут
использоваться всеми участниками таких объединений. Организации, основная
деятельность которыx заключается в оказании услуг (выполнении работ), могут
зарегистрировать и использовать знак обслуживания, который приравнивается к
товарному знаку.

Свойства некоторыx товаров в значительной степени определяются природными
условиями или людскими факторами той местности, где они производятся.
Организации, изготавливающие такую продукцию, имеют право зарегистрировать
и использовать наименование места происхождения товара. Право пользования
таким наименованием не является исключительным, и поэтому может
закрепляться за любыми лицами, производящими аналогичный товар в той же
местности. В отличие от товарного знака, право использования наименования
места происхождения товара является бессрочным и не может передаваться по
лицензии другим лицам.

Лицензирование деятельности юридического лица. Как правило, коммерческие
организации могут заниматься любой не запрещенной законом деятельностью.
Однако на некоторые виды деятельности требуется специальное разрешение
(лицензия). Порядок лицензирования установлен Федеральным законом от
08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и



постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 45 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности». Согласно норме ст. 2 Закона о
лицензировании лицензия - это специальное разрешение на осуществление
конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных
требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.

Лицензируемый вид деятельности - это вид деятельности, на осуществление
которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в
соответствии с Законом о лицензировании. Лицензирование - это мероприятия,
связанные, в частности, с предоставлением лицензий, переоформлением
документов, подтверждающиx наличие лицензий, приостановлением действия
лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов
за нарушение лицензионных требований и условий. К лицензируемым видам
деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может
повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью
граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов
Российской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными
методами, кроме как лицензированием.

1.2. Виды юридическиx лиц

Дифференциация юридическиx лиц на виды возможна по различным основаниям.

1. Самым распространенным является деление юридических лиц по основной цели
их деятельности. По данному критерию юридические лица подразделяются на
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. По данному критерию коммерческие организации
являются сугубо предпринимательскими структурами. К ним относятся два вида
хозяйственных товариществ – полное товарищество и товарищество на вере и три
вида хозяйственных обществ – общество с ограниченной или дополнительной
ответственностью и акционерное общество. Последнее имеет три разновидности:
закрытое, открытое акционерные общества и акционерное общество работников
(народное предприятие). Также коммерческими организациями являются
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.



Некоммерческими организациями именуются юридические лица, не преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющие полученную прибыль между участниками. Обычно они не
занимаются предпринимательской деятельностью. Некоммерческие организации
могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям. Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов,
общественныx или религиозныx организаций (объединений), финансируемых
собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других
формах, предусмотренных законом. Гражданское законодательство допускает
объединение коммерческих и (или) некоммерческих организаций в союзы и
ассоциации. Подробно отдельные виды как коммерческиx, так и некоммерческих
организаций будут рассмотрены ниже.

2. Другое деление юридических лиц на виды связано с обязательственными или
вещными правами, которые учредители (участники) могут иметь в отношении
самих юридических лиц или их имущества. По данному критерию в соответствии с
п. 2 и 3 ст. 48 ГК выделяют:

1) юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, – хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы;

2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, – государственные и муниципальные
унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения;

3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав, – общественные и религиозные организации, их
объединения, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы).

3. Наконец, еще одним критерием дифференциации юридических лиц выступают
их нестандартные наименования, не совпадающие с наименованиями их
организационно-правовых форм. Эти юридические лица отличаются порядком их
образования, правовым режимом имущества и составом учредителей (участников).
Речь идет о таких коммерческих структурах, как казенные и малые предприятия,
предприятия с иностранными инвестициями, а также народные предприятия[3].



Казенное предприятие - это унитарное предприятие, созданное на базе
государственного или муниципального имущества на праве оперативного
управления в соответствии с ГК и в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях». Малыми предприятиями называются юридические лица –
коммерческие организации, в уставном капитале которых, во-первых, доля участия
РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов не превышает 25 %; во-вторых, доля,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства (в том числе индивидуальным
предпринимателям), не превышает 25 %; в-третьих, средняя численность
работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней: в
промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; в сельском
хозяйстве и в научно-технической сфере – 60 человек; в розничной торговле и
бытовом обслуживании населения – 30 человек; в оптовой торговле, в остальных
отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек (ст. 3 ФЗ от
14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации». По имеющимся данным, в настоящее время в России
насчитывается свыше 800 тыс. малых предприятий.

Коммерческая организация (предприятие) с иностранными инвестициями - это
российская коммерческая организация, в состав участников которой входит хотя
бы один иностранный инвестор. Статус подобных организаций определяется
Федеральным законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации».

Различные организационно-правовые формы некоторыx коммерческих
юридических лиц имеют как общие (ст. 66–68 ГК), так и специфические признаки
(ст. 69–115 ГК). Это касается, в частности, хозяйственных товариществ и обществ.
К их числу относятся все коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в
процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Полным товариществом признается товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества.



Участниками полного товарищества могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации. Все участники солидарно
несут субсидиарную ответственность по обязательствам полного товарищества
всем лично им принадлежащим имуществом. Таким образом, при недостаточности
имущества самого товарищества для удовлетворения требований кредиторов
последние в оставшейся части могут потребовать удовлетворения в полном объеме
за счет личного имущества любого (или любых) из полных товарищей (п. 1 ст. 75
ГК). Подобная трактовка солидарной и субсидиарной ответственности базируется
на нормах п. 1 ст. 323 и абз. 1 п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим
имуществом (т. е. полными товарищами), имеется один или несколько участников-
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков товарищества лишь в
пределах сумм своих вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности. Полными товарищами в
товариществах на вере, как и в полных товариществаx, также могут быть только
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (п. 1 ст. 75
ГК).

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Гражданско-правовой статус обществ с ограниченной ответственностью
определяется ст. 87–94 ГК и ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

Участники общества с дополнительной ответственностью (ОДО), подобно полным
товарищам, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
общества своим имуществом. Однако, в отличие от полного товарищества,
участники общества с дополнительной ответственностью отвечают в одинаковом
для всех кратном к стоимости их вкладов размере, определяемом учредительными
документами общества (ст. 95 ГК).

Акционерное общество (АО) – одна из наиболее распространенных организационно-
правовых форм, особенно в сфере среднего и крупного предпринимательства.



Уставный капитал акционерного общества делится на определенное число
именных акций. Участники данного общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков общества в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Гражданско-правовое положение различных видов АО
устанавливают ст. 96–104 Гражданского кодекса, а также федеральные законы от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных
обществах), от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения
акционерных обществ работников (народных предприятий)» (далее – Закон о
народных предприятиях), от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»[4].

Акционерный инвестиционный фонд - это открытое акционерное общество,
исключительным предметом деятельности которого является инвестирование
имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законом, и
фирменное наименование которого содержит слова «акционерный
инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд» (ст. 2 Закона об
инвестиционных фондах).

Важную роль в предпринимательской деятельности играют производственные
кооперативы, или артели, т. е. добровольные объединения граждан на основе
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности.
Производственные кооперативы создаются в целях производства, переработки,
сбыта промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнения работ,
ведения торговли, бытового обслуживания, оказания других услуг. Особенностью
данных предпринимательских структур, в отличие, скажем, от хозяйственных
обществ, является личное трудовое и иное участие их членов в деятельности
кооперативов наряду с объединением имущественных паевых взносов. Помимо ст.
107–112 ГК отношения по созданию и деятельности производственных
кооперативов регулируют федеральные законы от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О
производственных кооперативах» и от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации».

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. В отличие от
рассмотренных ранее видов коммерческих организаций, имеющих право
собственности на принадлежащее им имущество, государственные и
муниципальные унитарные предприятия таким правом не обладают. В
соответствии с ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» унитарным предприятием признается коммерческая
организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за
ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только



государственные и муниципальные предприятия.

Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности
Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию. Примерный
устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения, утвержден приказом Минэкономразвития России от
25.08.2005 № 205. Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе
между работниками унитарного предприятия. В отличие от других коммерческих
организаций, унитарное предприятие не вправе создавать в качестве
юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части
своего имущества (дочернее предприятие)[5].

Одна из особенностей унитарного предприятия состоит в том, что оно может быть
участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих
организаций, в которых в соответствии с законом допускается участие
юридических лиц. При этом унитарные предприятия не вправе выступать
учредителями (участниками) кредитных организаций. Более того, решение об
участии унитарного предприятия в любой другой организации может быть принято
только с согласия собственника имущества данного предприятия. Равным образом
распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества и принадлежащими унитарному предприятию акциями
осуществляется данным предприятием только с согласия собственника его
имущества.

Собственник имущества государственного или муниципального предприятия имеет
право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении такого предприятия. Государственное или муниципальное
предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Правительством
РФ, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или
органами местного самоуправления.

Государственное или муниципальное предприятие распоряжается движимым
имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения,
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами. Оно не вправе продавать принадлежащее ему



недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или
товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия
собственника имущества данного предприятия. Государственное или
муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать
сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом
долга, а также заключать договоры простого товарищества.

1.3. Хозяйственные товарищества и общества

Xозяйственные товарищества в российском законодательстве понимаются как
договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения
предпринимательской деятельности под общим именем.

Хозяйственные общества - это организации, создаваемые одним или несколькими
лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности. Главное действующее лицо любого
товарищества — полный товарищ — несет неограниченную ответственность по
обязательствам фирмы всем своим имуществом. Поэтому в товариществах, в
отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах
предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в
одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в
силу лично-доверительных отношений между ними. Таким образом, в
хозяйственных обществах и товариществах «а) личное участие постепенно
сокращается по мере возрастания капиталистического элемента; б) объем
ответственности уменьшается по мере усиления капиталистического элемента»[6].

Как и любая коммерческая организация, хозяйственное общество или
товарищество должно обладать уставным (складочным) капиталом, образующим
имущественную базу его деятельности и гарантирующим интересы кредиторов.
Уставный капитал — это зафиксированная учредительными документами и
оцененная в рублях сумма всех вкладов, которые учредители (учредитель) решили
объединить (выделить) при создании юридического лица. Уставный капитал
хозяйственных товариществ традиционно именуется складочным капиталом,
поскольку такие предприятия основаны на договоре между учредителями (а не на
уставе), складывающими воедино свои взносы для коммерческой деятельности.



На сегодняшний день минимальная величина уставного капитала коммерческих
организаций (за исключением акционерных обществ с ограниченной
ответственностью) определяется Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482
[7], а для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
установлена специальными законами[8].

Основные права и обязанности участников хозяйственных обществ и товариществ в
общем виде закреплены ст. 67 ГК РФ и могут дополняться в учредительных
документах. Участники имеют право управлять делами фирмы в той или иной
форме, получать информацию о ее деятельности, участвовать в распределении
прибыли и получать часть имущества, оставшегося после ликвидации предприятия
(так называемый ликвидационный остаток). В то же время они обязаны
участвовать в образовании имущества предприятия и не разглашать
конфиденциальную информацию о его деятельности. Нормы ст. 67 ГК РФ носят
императивный характер, поэтому лишить участника какого-либо из перечисленных
прав или освободить от обязанности невозможно.

Переходя к рассмотрению правового положения отдельных видов хозяйственных
обществ и товариществ, нужно отметить один общий недостаток правового
регулирования этих видов предприятий — отсутствие комплексности
регулирования, слабое сопряжение гражданского права с другими отраслями
права и законодательства. Больший интерес для рассмотрения представляют
следующие виды хозяйственных товариществ и обществ: общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества.

ГК РФ и Закон, на первый взгляд, по-разному определяют понятие уставного
капитала общества. Кодекс говорит о том, что уставный капитал составляется из
стоимости вкладов участников общества (п. 1 ст. 90 ГК РФ). Закон вместо термина
«стоимость вкладов» оперирует другим понятием — «номинальная стоимость
долей участников» (п. 1 ст. 14). Это противоречие, отмеченное большинством
комментаторов Закона, лишь кажущееся. Ведь номинальная стоимость доли
участника общества — это денежная сумма, в которую оценен его первоначальный
вклад в уставный капитал организации. Смысловое различие здесь можно
обнаружить лишь в том, что вклад в уставный капитал всегда представляет собой
некое имущество, тогда как доля в уставном капитале — это абстрактная
оценочная величина. Но поскольку сам уставный капитал (категория учетно-
бухгалтерская) — это не набор конкретных вещей, а денежная оценка внесенных
вкладов, постольку Закон более корректен в определении его понятия, нежели ГК
РФ. Таким образом, уставный капитал общества с ограниченной ответственностью



складывается из номинальных стоимостей долей всех его участников.

Наличие доли в уставном капитале, конечно, не означает каких-либо вещных прав
на имущество предприятия. Права участников по отношению к обществу (на
участие в управлении, ин формацию, долю прибыли, ликвидационный остаток и
т.п.) реализуются в рамках единого обязательства, которое можно
охарактеризовать как долевое обязательство с активной множественностью лиц,
поскольку его обязанной стороной выступает само общество, а управомоченной —
все участники. Поэтому передача доли в уставном капитале означает на самом
деле уступку доли в едином комплексе прав, принадлежащих всем участникам
вместе взятым, т.е. цессию.

Передача участником своей доли (или ее части) в уставном капитале другим
участникам общества является его безусловным правом, тогда как ее отчуждение
третьим лицам может быть запрещено уставом или обусловлено получением
согласия других участников об этом сказано в п. 2 ст. 93 ГК РФ. По общему правилу
само общество не может выступать приобретателем доли (п. 1 ст. 23 Закона).
Однако Закон предусматривает так много исключений из этого правила, что
логичнее говорить: общество в случаях, предусмотренных Законом, вправе
приобретать доли, принадлежащие участникам. Формально это должно вести к
уменьшению уставного капитала общества по правилам о прекращении
обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).
Однако такие последствия наступят, только если общество не реализует
приобретенную долю другим участникам или третьим лицам в установленный срок.

Прекращение членства в обществе может происходить не только в результате
отчуждения доли, но и путем выхода участника из общества. По своим правовым
последствиям заявление о выходе означает требование о принудительном выкупе
доли участника обществом. Это требование подлежит обязательному
удовлетворению, что может привести к уменьшению размера уставного капитала,
если участники не решат восполнить убыль имущества.

Правовое положение органов управления обществом детально урегулировано
Законом. Высшим органом управления обществом является общее собрание его
участников, количество голосов в котором у каждого участника пропорционально
его доле в уставном капитале. Исключительная компетенция общего собрания
перечислена в п. 2 ст. 33 Закона и включает в себя: изменение устава общества и
размера его уставного капитала, образование прекращение исполнительных
органов общества, утверждение годовых отчетов и балансов, распределение



прибылей и убытков, реорганизацию и ликвидацию общества, избрание его
ревизионой комиссии (ревизора) и ряд других вопросов. Наряду с исключительной
компетенцией общего собрания ряд авторов особо выделяет его общую и
альтернативную компетенцию. Уставом общества может быть предусмотрено
создание Совета директоров (наблюдательного совета), положение которого в
целом аналогично статусу наблюдательного совета в акционерном обществе.
Органами общества как юридического лица могут быть и единоличный орган
(директор, президент и т.п.), и коллегиальный (правление, дирекция и т.п.) либо
оба одновременно.

Акционерное общество. Коммерческая организация, образованная одним или
несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным
капиталом, разделенным на доли, права на которые удостоверяются ценными
бумагами — акциями, называется акционерным обществом. Основное отличие
акционерного общества от других юридических лиц заключается в способе
закрепления прав участника по отношению к обществу: путем удостоверения их
акциями. Это, в свою очередь, обусловливает специфику осуществления прав по
акции и их передачи. Устав признается единственным учредительным документом
АО, чем подчеркивается формальный характер личного участия в обществе об этом
говорится в п. 3 ст. 98 ГК РФ, и утверждается на собрании учредителей. Вместе с
тем Гражданский кодекс говорит и о заключении учредительного договора,
регулирующего отношения учредителей в процессе создания АО (п. 1 ст. 98 ГК РФ).
Такой договор служит вспомогательным средством, облегчающим создание АО, как
правило, не представляется на регистрацию и впоследствии может быть
расторгнут без ущерба для самого общества.

Уставный капитал АО равен номинальной стоимости приобретенных акционерами
акций — обыкновенных и привилегированных ст. 99 ГК РФ. Внесение вклада в
уставный капитал общества означает в то же время совершение договора купли-
продажи акции. Продавцом в этом договоре выступает само общество, которые не
вправе отказаться от его заключения с учредителем. Одной из особенностей
договора купли-продажи акций является то, что просрочка оплаты акции сверх
сроков, определенных уставом АО или решением о размещении дополнительных
акций, автоматически приводит к расторжению договора. Причем общество не
вправе простить покупателю такую просрочку оплаты, поскольку соответствующая
норма ч. 2 п. 4 ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» носит императивный
характер.



Уменьшение уставного капитала акционерного общества производится путем
снижения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества
(т.е. амортизация акции). В обоих случаях общество обязано уведомить об этом
всех своих кредиторов, а последние вправе потребовать досрочного исполнения
или прекращения обязательств и возмещения причиненных этим убытков (ст. 30
Закона «Об акционерных обществах»). Уменьшение уставного капитала не
допускается, если в результате этого его величина опустится ниже минимального
размера уставного капитала АО (существующего на дату регистрации
соответствующих изменений в уставе общества)[9].

Увеличение уставного капитала АО производится либо путем увеличения
номинальной стоимости существующих акций, либо путем размещения (выпуска)
дополнительных акций. В последнем случае процедура размещения акций зависит
от типа акционерного общества. Закрытое акционерное общество обязано
распределять все акции новых выпусков между конкретными заранее известными
лицами. Открытое акционерное общество вправе предлагать акции для
приобретения неограниченному кругу лиц, т.е. проводить на них открытую
подписку (пп. 1 и 2 ст. 97 ГК РФ).

К органам управления акционерным обществом закон относит общее собрание
акционеров, а также совет директоров (наблюдательный совет), который
обязательно создается, если в обществе более 50 участников. Органами АО как
юридического лица, т.е. исполнительными органами, являются единоличный и
(или) коллегиальный орган (правление, дирекция и т.п.). Их компетенция,
процедура формирования и порядок работы определяются ст. 103 ГК РФ ст. 47—71
Закона «Об акционерных обществах» и уставом АО. Кроме того, управление
обществом может быть по договору возложено и на сторонних управляющих —
юридических или физических лиц.

Значительными особенностями отличается правовое положение открытых
акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации государственных и
муниципальных предприятий. Эти АО регулируются специальным
законодательством о приватизации, тогда как нормы Федерального закона «Об
акционерных обществах» применяется к ним лишь субсидиарно. Профессор В. В.
Залесский полагает, что «общее собрание акционеров, являющееся высшим
органом управления общества, вправе принимать решения по любому вопросу,
относящемуся к компетенции совета директоров...»[10].



Особой разновидностью закрытого акционерного общества является народное
предприятие  акционерное общество работников. Если бы не прямое указание
Закона (п. 2 ст. 1 ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 г, № 115-ФЗ), народные
предприятия можно было бы рассматривать и как разновидность
производственного кооператива (артели). Первоначально авторы
соответствующего законопроекта намеревались создать новую самостоятельную
организационно-правовую форму юридического лица. Но оказалось, что ГК
содержит исключительный перечень коммерческих организаций, не позволяя
произвольно плодить новые коммерческие юридические лица. По этой причине
разработчики Закона пошли на компромисс, назвав свое творение разновидностью
ЗАО, хотя по существу оно является гибридом АО, артели и казармы.

Появление этого вида юридических лиц вызвано, с одной стороны, желанием
защитить работников коммерческих организаций от произвола хозяев-
учредителей. С другой стороны, законодатель попытался оградить самих
работников от возможных последствий их же собственных «неразумных»
поступков. Однако сделана эта попытка так топорно, что ожидать массового
появления народных предприятий в сегодняшней России не приходится.
Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников» зарегулировал все, что только поддавалось правовой регламентации
в деятельности народных предприятий породив в результате совершенно
нежизнеспособную конструкцию.

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели теоретические основы изучения
понятия юридического лица в научной литературе. А именно, рассмотрели понятие
и признаки юридических лиц. Правоспособность, дееспособность и лицензирование
его деятельности. Изучили виды юридических лиц. Рассмотрели хозяйственные
товарищества и общества.

В соответствии со ст. 48 ГК РФ, дающей понятие юридического лица, таким лицом
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
Следовательно, юридическое лицо должно обладать признаками, совокупность



которых позволяет признать организацию самостоятельным объектом гражданских
правоотношений. К числу таких признаков относятся: организационное единство;
имущественная обособленность; самостоятельная имущественная
ответственность; выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в
судах от своего имени. Понятие юридического лица предусматривает признак
организационного единства - это внутренняя структура организации, которая
выражается в наличии у нее органов управления, иных подразделений,
создаваемых для выполнения стоящих перед ней целей и задач. Имущественная
обособленность подразумевает, что имущество организации обособленно
(отделено) от имущества ее учредителей (участников). Свое конкретное
выражение имущественная обособленность находит в самостоятельном балансе.

Понятие юридического лица определяет, что юридическое лицо может иметь
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
В этом заключается правоспособность юридического лица. В зависимости от целей
создания и деятельности различаются коммерческие и некоммерческие
организации. Коммерческими называются такие юридические лица, целью которых
является извлечение прибыли путем осуществления любой, не запрещенной
законом деятельности. Некоммерческими называются организации, которые не
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяют
полученную прибыль между участниками.

Понятие юридического лица предусматривает, что юридическое лицо как субъект
гражданского права обладает также и дееспособностью, которая возникает
одновременно с правоспособностью.

ГЛАВА II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Представительства и филиалы юридического лица. Дочерние и
зависимые общества

Юридические лица могут иметь свои обособленные подразделения,
расположенные вне места нахождения юридического лица, – представительства и
филиалы. Первые представляют интересы юридического лица и осуществляют их
защиту; вторые могут осуществлять часть или даже все функции юридического



лица, в том числе функции представительства. Однако ни то, ни другое
подразделение не обладает необходимыми признаками юридического лица, а их
имущество является частью имущества юридического лица. Филиалы и
представительства действуют на основании не самостоятельных уставов и
подобных им учредительных документов, а на основе положения, утвержденного
юридическим лицом. Руководители филиалов и представительств назначаются
юридическим лицом и действуют по его доверенности. Главные различия между
этими подразделениями определяются объемом выполняемых ими функций.
Представительство имеет меньшее количество функций по сравнению с филиалом.
Так, филиал может вести всю или часть деятельности юридического лица, в то
время как под представлением интересов юридического лица понимается
совершение правовых действий, носящих административный, вспомогательный
характер.

Дочерние и зависимые общества и их отличие от представительств и филиалов.
Взаимосвязь имущества и деятельности некоторых хозяйственных товариществ и
обществ порождает их деление на основные общества (товарищества) и дочерние
общества, а также преобладающие (участвующие) общества и зависимые
общества. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором,
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом (п. 1 ст. 105 ГК). Хозяйственное общество признается зависимым, если
другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих
акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 106 ГК). Таким образом, как в отношениях
основного – дочернего, так и в отношениях преобладающего – зависимого обществ
присутствует элемент влияния (контроля)[11].

Наличие контроля означает, что контролирующее общество (основное,
преобладающее) получает в той или иной степени возможность влиять на
руководство подконтрольным (дочерним, зависимым) обществом. В то же время
наличие элемента зависимости не лишает дочернее (зависимое) общество статуса
юридического лица, т. е. статуса самостоятельного субъекта гражданско-правовых
отношений. Данное обстоятельство коренным образом отличает дочернее и
зависимое общество от филиалов и представительств, которые рассматриваются
лишь как подразделения организации, их создавшей. С этим связан и ряд других
особенностей. Так, например, дочерние (зависимые) общества могут создаваться в



любом месте, в том числе в месте нахождения основного (преобладающего)
общества, что исключается для филиалов и представительств.

Между дочерними хозяйственными обществами и зависимыми хозяйственными
обществами существуют и различия. Так, контрольный пакет акций (учитывая
голосующие акции) основного общества в дочернем обществе, как правило,
составляет более 50 %; в зависимом обществе – более 20 %. В основу создания
дочернего общества положен критерий возможности основного общества
определять решения, принимаемые дочерним обществом в силу преобладающего
участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между
обществами договором. В зависимом хозяйственном возможности преобладающего
общества определяются тем, что оно, являясь владельцем значительного пакета
акций и обладая соответствующим числом голосов, может влиять на принятие
решений зависимого общества, но не вправе давать ему обязательные указания.
Дочернее общество не несет ответственности по долгам основного общества,
однако основное общество, имеющее право давать дочернему обязательные
указания, может привлекаться к ответственности по его обязательствам (долгам).
Преобладающее общество не располагает по отношению к зависимому обществу
теми правами, которые имеет основное общество по отношению к дочернему, и
поэтому не несет какой-либо ответственности по долгам (обязательствам)
зависимого общества.

2.2. Возникновение юридического лица

Наука гражданского права традиционно выделяет четыре способа (порядка)
образования юридических лиц:

1) распорядительный порядок. В соответствии с ним юридическое лицо возникает
на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной
регистрации организации не требуется. В таком порядке в СССР возникало
подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Однако,
исходя из правил ст. 51 ГК, в современной России такой порядок возникновения
юридических лиц не применим;

2) нормативно-явочный порядок. В данном случае для образования юридического
лица не требуется согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные
органы: организации создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей,
выражения ими намерения действовать в качестве юридического лица. При этом
регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные



документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования,
после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Подобный порядок
образования юридических лиц является наиболее распространенным как в России,
так и за рубежом;

3) разрешительный порядок. Он предполагает, что создание организации должно
быть разрешено тем или иным компетентным органом. В таком порядке создаются,
например, банки, коммерческие юридические лица с особо крупным размером
уставного капитала;

4) договорно-правовой порядок. Его выделяет цивилистическая школа МГУ им. М. В.
Ломоносова. Для него характерны наличие общей нормы, предусматривающей
возможность образования юридических лиц, и заключение учредителями
специального договора гражданско-правого характера[12].

Правовой основой деятельности юридического лица в России являются как
нормативные правовые акты РФ, так и локальные акты юридического лица
(учредительные документы, в которых учредители конкретизируют общие нормы
права применительно к своим интересам). Так, юридическое лицо может
действовать на основании устава (например, акционерное общество), либо
учредительного договора и устава (общество с ограниченной ответственностью),
либо только учредительного договора (полное товарищество). Учредительный
договор - это гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между
учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он
заключается только в письменной форме (простой или нотариальной) и, как
правило, вступает в силу с момента его заключения. Нужно отличать
учредительный договор от устава организации. Так, последний не заключается, а
утверждается учредителями. К тому же устав подписывают не все учредители, а
специально уполномоченные ими лица (например, председатель и секретарь
общего собрания учредителей). Однако, как и учредительный договор, устав
можно рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего
правовое положение юридического лица и регулирующего отношения между
участниками и самим юридическим лицом. Устав вступает в силу с момента
регистрации самого юридического лица. Содержание учредительных документов в
общем виде определяется в ст. 52 ГК, а для отдельных видов юридических лиц – в
соответствующих разделах ГК и специальных нормативных правовых актах.

Порядок государственной регистрации юридического лица. Важным этапом
образования юридического лица является его государственная регистрация, при



которой компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для
создания юридического лица, и принимает соответствующее решение. После чего
основные данные об организации включаются в Единый государственный реестр
юридических лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в Российской Федерации статусом
юридического лица может обладать не только организация, состоящая из
коллектива граждан, но и из одного физического лица. Важно лишь, чтобы
создание было должным образом организационно оформлено (упорядочено).
Формальным подтверждением организационной упорядоченности является факт
государственной регистрации юридического лица. Порядок государственной
регистрации юридических лиц регулируется нормами ГК (ст. 51) и Закона о
государственной регистрации.

Государственная регистрация осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституцией
и Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации». В соответствии с Указом Президента РФ от
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти», таким органом является ФНС России, находящаяся в ведении Минфина
России. Регистрацией общественных объединений и политических партий как
юридических лиц занимается Федеральная регистрационная служба
(Росрегистрация). В соответствии с законодательством о налогах и сборах за
государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина.

Единый государственный реестр юридических лиц. В Российской Федерации
ведется единый государственный реестр юридических лиц (далее –
государственный реестр), содержащий сведения об их создании, реорганизации и
ликвидации. Единство и сопоставимость сведений, содержащихся в
государственном реестре, обеспечиваются за счет соблюдения единства
принципов, методов и форм ведения государственного реестра. Государственный
реестр является федеральным информационным ресурсом. Он ведется на
бумажных и электронных носителях. Записи в государственный реестр вносятся на
основании документов, представленных заявителями. При этом каждой записи
присваивается государственный регистрационный номер и указывается дата ее
внесения в государственный реестр. Сведения, содержащиеся в государственном
реестре, являются открытыми и общедоступными. Исключение составляют лишь
паспортных данные физических лиц и их идентификационные номера
налогоплательщиков: они могут быть предоставлены исключительно по запросам



органов государственной власти в соответствии с их компетенцией.

Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном юридическом
лице предоставляются в виде: а) выписки из государственного реестра; б) копии
документа (документов), содержащегося в регистрационном деле; в) справки об
отсутствии запрашиваемой информации. Срок предоставления содержащихся в
государственном реестре сведений устанавливается Правительством РФ и не
может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом
соответствующего запроса. Отказ в предоставлении содержащихся в
государственном реестре сведений не допускается. Государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, указанного учредителями в заявлении о государственной
регистрации, или по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности в срок не более чем
пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом,
является основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр.
Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим
органом соответствующей записи в государственный реестр.

Для государственной регистрации юридического лица при его создании в
регистрирующий орган представляются следующие сведения:

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утвержденной Правительством РФ. В заявлении подтверждается, что
представленные учредительные документы соответствуют установленным
законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического
лица данной организационно-правовой формы;

2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с российским законодательством;

3) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально
удостоверенные копии);

4) выписка их реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иное равное по юридической силе доказательство
юридического статуса учредителя – иностранного юридического лица;



5) документ об уплате государственной пошлины. Отказ в государственной
регистрации допускается в случае:

а) непредставления определенных Законом о регистрации необходимых для
регистрации документов; б) представления документов в ненадлежащий
регистрирующий орган. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 51 Гражданского кодекса
отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации
могут быть оспорены в суде[13].

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации
юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица
грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят
неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений
закона или иных нормативных правовых актов о государственной регистрации
юридических лиц.

Государственная регистрация юридического лица с включением данных о ней в
открытый для всеобщего ознакомления единый государственный реестр
юридических лиц удостоверяет полную организационную упорядоченность
юридического лица. Более того, она свидетельствует о завершении формирования
самостоятельного субъекта гражданского права, поскольку по закону юридическое
лицо считается созданным именно с момента его государственной регистрации.

2.3. Прекращение юридического лица

Юридическое лицо может прекратить свое существование путем реорганизации
или ликвидации. Главным критерием разграничения этих двух форм прекращения
юридического лица служит наличие (реорганизация) либо отсутствие (ликвидация)
правопреемства, т. е. перехода прав и обязанностей от юридического лица к
другим лицам (правопреемникам).

Реорганизация юридического лица. Согласно норме п. 1 ст. 57 ГК реорганизация
юридического лица путем слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования может быть осуществлена по решению его учредителей
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация
юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного
или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда (абз. 1 п. 2 ст. 57 ГК). Если
учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган



юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными
документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок,
определенный в решении уполномоченного государственного органа, то согласно
норме абз. 2 п. 2 ст. 57 ГК суд по иску указанного государственного органа
назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему
осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения
внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами
юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического
лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение
суда вместе с учредительными документами возникающих в результате
реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов
является основанием для государственной регистрации вновь возникающих
юридических лиц. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических
лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть
осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов (п. 3 ст.
57 ГК). Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в
форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК).

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого их них переходят к
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (п. 1
ст. 58 ГК). При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в
соответствии с передаточным актом (п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса). При
разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом (п. 3
ст. 58 ГК). При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом
(п. 4 ст. 58 ГК). При преобразовании юридического лица одного вида в
юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к
вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом (п. 5
ст. 58 ГК). Согласно норме ст. 59 ГК передаточный акт и разделительный баланс



должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт
и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками)
юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации
юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами для
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения
изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
Непредставление вместе с учредительными документами соответственно
передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них
положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического
лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц.

В соответствии со ст. 60 ГК учредители (участники) юридического лица или орган,
принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Кредитор
реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или
досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это
юридическое лицо, и возмещения убытков. Если разделительный баланс не дает
возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица,
вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.

Ликвидация юридических лиц. Формой прекращения деятельности юридического
лица без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам является ликвидация юридического лица. Существуют два способа
ликвидации – добровольный и принудительный, т. е. по решению суда. В
добровольном порядке юридическое лицо может быть ликвидировано по желанию
его учредителей (участников) или уполномоченного органа юридического лица, в
частности, в связи с истечением срока, на который было создано юридическое
лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или в связи с признанием
судом недействительной регистрации юридического лица, а также при нарушении
участниками общества с ограниченной ответственностью обязанности по оплате
неоплаченной части уставного капитала общества в течение первого года его
деятельности (п. 3 ст. 90 ГК). Самостоятельным способом прекращения
юридического лица является исключение его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа (подп. «и» п. 1 ст. 5 Закона



о государственной регистрации). В данном случае имеются в виду недействующие
юридические лица. Ликвидация юридического лица в принудительном порядке
производится, в том числе, в случае осуществления деятельности без лицензии,
запрещенной законом деятельности либо в случае осуществления деятельности с
иными неоднократными или грубыми нарушениями закона. Кроме того,
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением
казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме
потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, по решению
суда может быть признано несостоятельным (банкротом) и ликвидировано, если
оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.

Ликвидация юридического лица в добровольном порядке. Лица или органы,
принявшие решение о ликвидации юридического лица, устанавливают порядок,
сроки ликвидации и назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора). В свою
очередь, ликвидационная комиссия выполняет ряд важных функций, в частности:
1) публикует информацию о ликвидации юридического лица, порядке и сроке (не
менее чем двухмесячном) заявления требований его кредиторами; 2) принимает
меры к выявлению кредиторов, их письменному уведомлению о ликвидации,
получению дебиторской задолженности; 3) по окончании срока для представления
требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс с
указанием сведений о составе имущества ликвидируемого юридического лица,
перечне предъявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения;
4) составляет после завершения расчетов с кредиторами ликвидационный баланс.
Ликвидация юридического лица считается завершенной после внесения об этом
записи в государственный реестр юридических лиц[14].

Порядок удовлетворения требований кредиторов. Выплата денежных сумм
кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных
платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда; при
ликвидации банков или других кредитных учреждений, привлекающих средства
граждан, в первую очередь удовлетворяются также требования граждан,
являющихся их кредиторами, т. е. вкладчиками;



во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет
и во внебюджетные фонды;

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии
с законом[15].

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди. При недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами
соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению, если иное не установлено законом (п. 3. ГК). В случае отказа
ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо
уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного
баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии.
По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет
оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица (п. 4. ст. 64 ГК).
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Погашенными
считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной
комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в
удовлетворении которых решением суда кредитору отказано (п. 6 ст. 64 ГК).

Ликвидация юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом). В
режиме несостоятельности (банкротства) могут быть ликвидированы только
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (кроме казенных
предприятий, учреждений), а также такие некоммерческие организации, как
потребительские кооперативы, благотворительные и иные фонды. Согласно п. 1 ст.
65 ГК по решению суда указанные организации могут быть признаны
несостоятельными (банкротами), если они не в состоянии удовлетворить
требования кредиторов. Порядок ликвидации юридического лица, признанного
несостоятельным (банкротом) или заявившего о своем банкротстве,
устанавливается Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» . В соответствии с ГК Закон о банкротстве
устанавливает основания для признания должника несостоятельном (банкротом),
регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению



банкротства, проведения процедур банкротства и иные отношения, возникающие
при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов (п. 1 ст. 1 Закона о банкротстве).

В ст. 2 Закона о банкротстве несостоятельность (банкротство) определяется как
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В качестве должника
может выступать гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей (налогов, сборов и т. п.) в течение установленного законом
срока. По общему правилу этот срок составляет три месяца с даты, когда
указанные обязательства и (или) обязанность должны были быть исполнены. В
соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о банкротстве для признания гражданина
банкротом необходимо также, чтобы сумма его обязательств превышала стоимость
принадлежащего ему имущества[16].

Предупреждение банкротства. В Законе о банкротстве большое
представительством значение придается предупреждению банкротства, в том
числе досудебной санации, т. е. мерам по восстановлению платежеспособности
должника вне процедур банкротства и погашению его задолженности в
соответствии с намеченным графиком. И даже после этих мер возможен переход
лишь к внешнему управлению (процедуре банкротства, применяемой к должнику в
целях восстановления его платежеспособности), которое вместе с финансовым
оздоровлением (применяется к должнику в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком
погашения) может продолжаться два года. Только после всех «предбанкротных»
процедур на базе решения арбитражного суда о признании должника банкротом
открывается конкурсное производство (процедура банкротства, применяемая к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов), которое вводится сроком на один год с возможным
продлением на шесть месяцев. Особую процедуру банкротства составляет мировое
соглашение, применяемое на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в
целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения
соглашения между должником и кредиторами.

Арбитражный управляющий. Закон о банкротстве определил статус и деятельность
арбитражных управляющих (временных, административных, внешних и



конкурсных). Арбитражный управляющий должен быть гражданином Российской
Федерации, зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, иметь
высшее образование, стаж руководящей работы не менее чем два года в
совокупности. Кроме того, он должен сдать теоретический экзамен по программе
подготовки арбитражных управляющих, пройти соответствующую стажировку
сроком не менее шести месяцев в качестве помощника арбитражного
управляющего, не иметь судимости за преступления в сфере экономики и
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также
являться членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих (п. 1 ст. 20 названного Закона о банкротстве). Лицензирование
деятельности арбитражных управляющих не производится, однако закон
установил страхование ответственности арбитражных управляющих.

Так, согласно п. 8 ст. 20 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в
течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным судом по делу о
банкротстве должен дополнительно застраховать свою ответственность на случай
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в размере,
зависящем от балансовой стоимости активов должника по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей
процедуры банкротства. Арбитражный управляющий в своей деятельности обязан
соблюдать правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего,
утвержденные саморегулируемой организацией, членом которой он является. При
этом арбитражный управляющий вправе быть членом только одной
саморегулируемой организации. Права и обязанности арбитражного управляющего
устанавливает ст. 24 Закона о банкротстве. В необходимых случаях арбитражный
управляющий представляет арбитражному суду и собранию (комитету) кредиторов
свои отчеты (заключения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной исследовательской работе автор рассмотрел наиболее важные, как я
считаю, аспекты гражданско-правового положения юридических лиц, как
субъектов гражданских правоотношений.

Правовые знания становятся насущной необходимостью. Основы гражданского
права надо знать каждому, чтобы грамотно формулировать и защищать свои



законные интересы, отстаивать их. Много разногласий возникает из-за незнания
прав и обязанностей. Любой самый простой вопрос вызывает у нас сомнения: так я
делаю или не так, а может лучше сделать по-другому? А, зная правовые основы
можно было бы избежать значительного количества споров.

По моему мнению, тема юридические лица, как субъектов гражданских
правоотношений является одной из основных, так как субъекты (физические и
юридические лица) - это участники всех правоотношений. А никаких отношений не
может быть, если нет их участников. В российском гражданском праве юридически
лицо — это признанная государством в качестве субъекта права организация,
которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим
имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от
своего имени.

Наряду с организациями, обладающими правами юридического лица, в
общественной жизни участвуют и различные объединения, не являющиеся
субъектами права. В этом качестве могут выступать, например, профсоюзы, их
объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации, некоторые
общественные объединения и религиозные группы. При этом сами члены
организации решают, зарегистрировать ли ее в виде юридического лица или
ограничиться деятельностью в качестве неформальной группы, «клуба по
интересам». В последнем случае можно говорить либо о совместной деятельности
членов неправосубъектной группы, которая регулируется нормами о простом
товариществе, либо о деятельности, находящейся вообще вне сферы правового
регулирования.

Будучи весьма сложным по своей природе правовым явлением, юридическое лицо
может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных
классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень
юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.
Ценность любой научной классификации заключается в систематизации знаний о
предмете, без которой невозможно ни дальнейшее развитие, ни применение этих
знаний. Построить, адекватную систему знаний из разрозненных фактов можно
только на основе правильно выбранных критериев, отражающих наиболее
существенные взаимосвязи, отношения, свойства предмета Место, которое
юридические лица занимают в системе имущественных отношений общества,
своеобразие преломления в этом правовом институте фундаментальных
экономических категорий позволяют определить наиболее важные основания их
классификации. Социальная ценность института юридического лица воплощается



прежде всего в той полезной нагрузке, которую он несет обществу, т. е. в его
функциях, которые также влияют на систематизацию юридических лиц.
Особенности законодательного нормирования правового положения юридических
лиц позволяют сформулировать ряд практически важных классификационных
критериев.

В заключении данной курсовой работы можно предложить некоторые
рекомендации по совершенствованию законодательства, а в частности тех
юридических лиц рассматриваемые в работе и имеющими для него наибольший
интерес.

В действующем законодательстве до недавнего времени отсутствовало
специальное регулирование, посвященное соглашениям, которые заключаются
участниками юридического лица – корпорации (известны под названием
«соглашения акционеров», пришедшим из сферы наибольшего их
распространения). В настоящее время п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции ФЗ от 30 декабря 2008
г. №312-ФЗ) предусматривает право учредителей (участников) такого общества
заключить договор, по которому они обязуются осуществлять определенным
образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в
том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников
общества.

Возможность заключения участниками корпораций «акционерных соглашений»
признается правом многих зарубежных стран. При этом в иностранных
правопорядках представлены различные концептуальные подходы к упомянутым
соглашениям. Английскому праву известно мало ограничений в отношении того,
что может быть предметом соглашения акционеров (участников). Во Франции или
Германии законодатель гораздо жестче подходит к регулированию акционерных
соглашений, ограничивая свободу усмотрения их сторон.

На уровне СНГ допустимость таких соглашений предусмотрена п. 4 ст. 3
Модельных законодательных положений для государств – участников СНГ о защите
прав инвесторов на рынке ценных бумаг (приняты 14 апреля 2005 г.
Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ).

Вместе с тем, следует иметь в виду, что имеется ряд принципиальных ограничения
использования и содержания рассматриваемых соглашений. Экономически более
сильная сторона в таком соглашении нередко пытается использовать механизм



акционерного соглашения для перераспределения в свою пользу баланса рисков и
преимуществ, который исторически сложился в корпоративном праве. Этот баланс
заключается в том, что каждый участник корпорации имеет равный объем прав,
вытекающих из его участия, и несет риски пропорционально своей доле. Таким
образом, участник, обладающий 50% и более голосов, имеет больше прав, чем
владелец 5% голосов. Но первый и рискует своим вкладом в гораздо большей
степени, чем второй.

Отказ от подобного механизма через институт акционерных соглашений вряд ли
может приветствоваться, поскольку даже в обязательственном праве существуют
границы свободы договора. Например, в силу ч. 2 ст. 1046 ГК соглашение,
полностью освобождающее кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих
расходов или убытков, ничтожно. Согласно ст. 1048 ГК соглашение об устранении
кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.

Если один из участников внес вклад в размере меньшем, чем 50%, непонятно, по
какой причине ему должно принадлежать право, например, принятия решения об
утверждении единоличного исполнительного органа компании. Если допустить
такую возможность в абстрактном виде, то можно ожидать появления компаний, в
которых подобное право будет предоставлено владельцу 1% голосов и менее.
Целью при этом будет не инвестирование в компанию, а получение контроля при
отсутствии риска, точнее, с его переложением на иных участников, не обладающих
контролем несмотря на подавляющее преимущество в долях участия.

Следует также учитывать последствия для «акционерного соглашения» обращения
взыскания на соответствующие акции (доли) по долгам участника данного
соглашения и их продажа (отчуждение) третьему лицу. Переход обязанностей,
вытекающих из соглашения, к приобретателю акций (долей участия), не может
считаться удачным, поскольку невозможно достоверно установить стоимость того
или иного пакета акций (долей) для целей обращения взыскания на него, что
отрицательно повлияет на устойчивость оборота и создаст почву для
злоупотреблений. Даже владение 99% акций не позволит кредиторам акционера
рассчитывать на то, что стоимость акций приближается к размеру активов
акционерного общества, если реально эти акции окажутся «обременены» нигде не
зарегистрированными правами другого акционера - владельца 1% голосов.

Предложения по совершенствованию действующего законодательства



1. Исходя из этого, представляется целесообразным установление в ГК общих
правил о допустимости и содержании такого рода соглашений участников любых
хозяйственных обществ (корпораций), а не только обществ с ограниченной
ответственностью. Это приблизит российское законодательство к наиболее
развитым зарубежным правопорядкам, в какой-то мере позволит избежать
перехода некоторых предпринимателей из-под российской юрисдикции.

2. Предметом «соглашения акционеров» могут служить: 1) согласованное
голосование участников по каким-либо вопросам, в том числе по кандидатурам в
органы управления корпорации; 2) право или обязанность продажи или выкупа
одним участником долей другого участника, преимущественное право покупки; 3)
запрет на передачу акций (долей) третьим лицам или конкурентам; 4) обязанность
передавать другим участникам соглашения дивиденды или иные выплаты,
полученные в связи с правом участия в корпорации.

3. Вместе с тем, «соглашения акционеров» не могут менять корпоративную
структуру, порядок принятия корпоративных решений и иные корпоративные
правила, поскольку они устанавливаются правопорядком в расчете на третьих лиц,
которые могут не являться участниками соглашения акционеров. Их условия не
могут противоречить законодательным запретам, природе отношений или
публичным интересам. С этой точки зрения не могут считаться допустимыми
условия, влияющие на определение кворума (общего собрания или совета
директоров), порядок созыва и проведения общего собрания участников, а также
предоставляющие одному из участников право назначать руководителя
юридического лица (если закон прямо не разрешает устанавливать такое
дополнительное право). Согласованный сторонами такого соглашения запрет на
передачу акций (долей) третьим лицам или конкурентам не может нарушать
правила антимонопольного законодательства или вступать в противоречие с
основными принципами правопорядка (например, запрет, установленный не на
разумно короткий срок, а на десятилетия). Условия таких соглашений не могут
служить основанием для признания недействительными решений органов
хозяйственного общества, а также устанавливать не поименованное в законе
обременение акций (долей участия).

4. Необходимо четко определить обязательственно-правовую природу данных
соглашений (что исключает их действие как на третьих лиц, так и на
хозяйственное общество в целом). Соответственно и последствием их нарушения
может являться только гражданско-правовая договорная ответственность в виде
возмещения убытков или уплаты неустойки.



5. Следует предусмотреть обязательное доведение до остальных участников
хозяйственного общества информации о заключении подобного соглашения и
наиболее значимых его условиях.

Эта обязанность должна распространяться, по меньшей мере, на наиболее крупных
участников оборота (по критерию величины активов или по критерию
организационно-правовой формы юридического лица). Одновременно для
публичных компаний (открытых акционерных обществ) должно предусматриваться
опубликование указанных выше сведений. Подобные положения содержатся в
законодательстве Германии, а также ряда иных европейских государств.
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