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Введение
Субъектами предпринимательской деятельности являются лица, которые
непосредственно осуществляют профессиональную предпринимательскую
деятельность на постоянной основе.

Субъект предпринимательской деятельности – это лицо официально
зарегистрированное, обладающее имуществом, на основе которого ведет
предпринимательскую деятельность, является носителем прав, установленных
законом, и несет самостоятельную имущественную ответственность. Также
некоторыми видами деятельности субъект предпринимательской деятельности
может заниматься только при наличии лицензии.

Юридическими лицами как субъектами предпринимательского права являются
организации, обладающие обособленным имуществом, которые могут приобретать
от своего имени гражданские права и обязанности, а также выступать истцом либо
ответчиком в арбитражном суде[1].

Юридическое лицо как явление правового измерения на протяжении уже более
нескольких веков притягивает ученых-юристов к выяснению его природы.

Юридическое лицо - это такая историческая правовая форма, из которой возник и
развился хозяйственный орган, конструкция, характерная для социалистического
хозяйствования и управления.

В условиях развивающегося рынка России фигура юридического лица в той или
иной степени включает в себя элементы управления деятельностью
соответствующей организации и перестает быть только участником гражданского
оборота. В уставе любого юридического лица должен быть установлен порядок
управления его деятельностью (п. 4 ст. 52 ГК РФ), а в корпоративных организациях
- и управления в них (ст. 65.3 ГК РФ).

Развитие законов, регулирующих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, показывает, что юридическое лицо выступает не только в качестве



участника гражданского оборота. В нем все больше правового пространства
занимают элементы управления деятельностью этого субъекта экономической
деятельности, притом самими участниками юридического лица, что особенно
характерно для коммерческих корпораций. Прежде всего в хозяйственных
обществах их участники владеют акциями и долями в имуществе юридического
лица и самостоятельно как единолично, так и совместно с другими участниками
могут их отчуждать или приобретать по определенной цене и при определенных
обстоятельствах по корпоративному договору, определять структуру органов и их
компетенцию, тем самым влияя на предпринимательскую деятельность в обществе
[2].

В экономике России складываются хозяйствующие субъекты, которые не
укладываются в перечисленные в п. 2 и 3 ст. 50 ГК РФ организационно-правовые
формы коммерческих и некоммерческих организаций.

Итак, целью данной курсовой работы является изучение особенностей
юридических лиц как субъектов предпринимательского права.

Объектом изучения являются юридические лица как субъекты
предпринимательского права, а предметом – особенности определения понятия
юридических лиц, а также классификация, создание, реорганизация, ликвидация и
банкротство юридических лиц.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.

2. Определить понятие юридического лица. В рамках данной задачи необходимо
рассмотреть такие положения, как:

- определение юридического лица;

- классификацию юридических лиц.

3. Исследовать общие положения юридических лиц. В рамках данной задачи
проанализировать:

- создание, реорганизацию и ликвидацию юридического лица;

- несостоятельность (банкротство) юридического лица.



Основной базой для написания работы послужили нормативно-законодательные
акты, а также научные статьи по проблеме исследования.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Глава.1 Понятие и виды субъектов
предпринимательской деятельности в Российской
Федерации

1.1.Понятие субъектов предпринимательского
права.
Предпринимательство является прогрессивным институтом экономики, движущей
силой развития производственных отношений и сил, повышения эффективности и
производительности труда, и, следовательно, улучшения уровня жизни населения.
Последовательное развитие предпринимательства относится к числу
приоритетных, стратегически важных факторов достижения устойчивого роста
экономики и решения ответственных социально-экономических задач общества.

Предпринимательство берет свое начало с общественного разделения труда и
появления товарного производства. С того времени, когда еще не было денежного
обращения производители материальных благ (землеводы, животноводы,
ремесленники) старались обменивать свою производимую полезную для
человечества продукцию на необходимую для себя и своей семьи продукцию на
более выгодных условиях. Здесь уже имели место элементы предпринимательской
деятельности (бизнеса), т.е. получения выгоды.

С появлением денег, развитием товарно-денежных отношений развивалась и
предпринимательская деятельность. Производители товаров для обеспечения
своей жизнедеятельности (своих семей), а также расширения производства,
естественно по мере развития товарного производства, научились получать



прибыль. Развитие товарно-денежных отношений все в большей мере нуждалось в
конкретных предпринимательских основах деятельности[3].

Итак, предпринимательство – это ответственная, инициативная, новаторская,
рискованная, законная деятельность физических лиц, предприятий, организаций и
объединений по организации производства, логистики и обращения материальных
благ, услуг и идей на основе эффективного вовлечения в процесс общественного
воспроизводства собственных и привлеченных денежных, материальных, трудовых
и интеллектуальных ресурсов с целью получения достаточной прибыли и
рационального ее использования для расширения основной деятельности,
улучшения качества жизни (своей семьи и работников), общества в целом и
решения благотворительных задач[4].

Из этого определения следует, что субъектами предпринимательской
деятельности выступают физические лица, предприятия, организации и
объединения. При этом вопрос о субъектах предпринимательской деятельности
неоднократно становился предметом специальных научных исследований, а также
рассматривается при рассмотрении правового регулирования
предпринимательской деятельности.

Рассмотрим понятие субъекта предпринимательской деятельности подробнее.

Под субъектами предпринимательской деятельности понимаются лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, наделенные особым
статусом, который влечет для лица определенные последствия. К субъектам
предпринимательской деятельности в РФ относятся: граждане; юридические лица;
Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные
образования.

Последние три субъекта представляются в лице уполномоченных органов власти.

Физическое лицо – это индивидуальные предприниматели, ведущие свою
деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные согласно
законодательству и характеризующиеся полной имущественной ответственностью
по всем обязательствам. Для приобретения статуса индивидуального
предпринимателя гражданин должен обладать следующими общими признаками
субъекта гражданского права: правоспособностью (способность иметь
гражданские права и нести обязанности); гражданской дееспособностью
(способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их); иметь имя



(фамилия, собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или
национального обычая); иметь место жительства (место, где гражданин проживает
постоянно или преимущественно).

Юридические лица (в частности, предприятия малого и среднего бизнеса) могут
выступать в качестве субъектов предпринимательской деятельности с момента
государственной регистрации, а по лицензируемым видам деятельности – с
момента получения соответствующей лицензии. При этом понятие «юридическое
лицо» должно рассматриваться шире, чем понятие «предприятие», которое
отражает не только отношение к имущественному комплексу, но и характеризует
субъект права, действующего только в производственной сфере. Специфическими
признаками юридического лица являются: организационное единство;
имущественная обособленность; самостоятельность гражданско-правовой
ответственности; выступление в гражданском обороте от собственного имени.

Юридические лица обладают качествами субъекта права, то есть обладают
правосубъектностью (правоспособность и дееспособность)[5].

Все юридические лица в зависимости от цели деятельности подразделяются на
коммерческие (основная цель – извлечение прибыли, а также распределение ее
между участниками) и некоммерческие (иные цели, не связанные с
предпринимательством).

Каждый вид коммерческой организации обладает своими специфическими
чертами.

Государственное предпринимательство – это один из видов вмешательства
государства в экономику, инструмент правительства для осуществления
национальной политики; оно связано с выпуском определенных видов продукции
(военная техника, наркотические и ядовитые вещества и т.д.) и реализует не
только коммерческие, но и социально-экономические задачи.

Действующее законодательство устанавливает только гражданскую
правосубъектность государственных предприятий. В Гражданском кодексе
Российской Федерации обозначено государственное муниципальное унитарное
предприятие (ст. 113), отнесенное к разновидностям коммерческих организаций и
организационно-правовых форм юридических лиц – субъектов гражданского права.
Особенности административно-правового статуса государственных предприятий
проистекают из того, что государство является собственником таких предприятий.



Также в литературе наравне с понятием «субъект предпринимательства» активно
используется понятие «субъект хозяйствования». Гражданское законодательство
уравнивает оба этих понятия, но недопустимо ставить знак равенства между
понятиями «субъект хозяйствования» и «субъект малого предпринимательства», в
связи с тем, что субъект малого предпринимательства – это всегда субъект
хозяйствования, но субъект хозяйствования не всегда субъект малого
предпринимательства[6].

Таким образом, предпринимательская деятельность – вид хозяйственной
деятельности. Она связана с предпринимательским риском и всегда направлена на
извлечение прибыли. В свою очередь, одной из центральных составных частей
предпринимательской деятельности выступает коммерческая деятельность,
связанная с реализацией товаров и услуг на рынке. Другими составляющими
предпринимательской деятельности могут являться производственная,
инновационная, финансовая, управленческая деятельности.

Субъектами предпринимательского права являются носители прав и обязанностей
в области осуществления и регулирования предпринимательской деятельности.
Данные субъекты самостоятельно (от своего имени и за свой счет) участвуют в
различных видах и формах предпринимательских отношений.

Как следует из трактовки ГК РФ, под субъектами предпринимательства следует
понимать лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, т.е.
самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке[7].

Предпринимательская деятельность может осуществляться в той или иной
организационно-правовой форме, выбор которой, в частности, зависит от того, в
какой сфере предприниматель ведет или планирует вести свою деятельность, от
его организационных и имущественных возможностей и т.п. Наиболее
распространенными организационно-правовыми формами предпринимательства на
сегодняшний день в России являются коммерческая организация и индивидуальное
предпринимательство. Они играют ключевую роль в использовании капитала и
иных видов материальных ресурсов.



1.2.Признаки субъектов предпринимательства.
К признакам субъекта предпринимательского права относятся следующие
критерии.

Комплексная правосубъектность как возможность участвовать как в гражданских,
так и в публичных правоотношениях. При этом следует отличать
правосубъектность от хозяйственной компетенции. Правосубъектность отличается
следующими признаками[8]:

- правосубъектностью – то есть правоспособностью и дееспособностью, которой
обладают граждане, юридические лица и публичные образования. В свою очередь
органы государственной и муниципальной власти и органы юридического лица
обладают хозяйственной компетенцией.

- содержание правосубъектности – это субъективные права и обязанности, которые
приобретаются лицом при наличии соответствующих юридических оснований. При
этом содержанием компетенции являются полномочия, а именно право
действовать от имени субъекта, который наделил полномочиями. В то же время, в
содержание компетенций входит одновременно и обязанность действовать от
имени и в интересах субъекта, органом которого является.

- права и обязанности, составляющие правосубъектность, не могут быть переданы.
Поскольку отчуждаться могут субъективные права, но не права как элементы
правоспособности. Как правило, полномочия, составляющие хозяйственную
компетенцию, могут передаваться другим органам в случаях предусмотренных
законодательством и учредительной документацией.

Наличие обособленного имущества, которым владеет хозяйствующий субъект по
праву собственности. Унитарное предприятие в свою очередь владеет по праву
хозяйственного ведения или хозяйственного управления

Ответственность за имущество является самостоятельной. При этом следует
учитывать, что для субъекта предпринимательского права наличие обособленного
имущества является основой его самостоятельной имущественной
ответственности.

Сочетание ведения предпринимательской деятельности с её руководством,
регулированием и с функцией собственника имущества.



Легитимизация как узаконивание юридического статуса субъекта
предпринимательского права. С этой целью происходит регистрация
хозяйствующего субъекта и приобретение статуса юридического лица,
предпринимателя. При этом в дополнительной легитимизации не нуждается
Российская Федерация и республики входящие в неё, поскольку их статус
определён Конституцией РФ и конституциями республик. Статус краёв и областей
определяется в соответствии с 68 ст. Конституции РФ уставами регионов. Уставы
регионов утверждаются местными законодательными органами. Легитимизация же
муниципальных образований происходит через разработку и принятие
собственного устава, принятого непосредственно местным населением или
работающим представительным органом муниципалитета. В свою очередь Устав
регистрируется в установленном законом порядке[9].

Наличие хозяйственной компетенции как совокупности прав и обязанностей,
которыми хозяйствующий субъект наделён, что определяется законом,
учредительными документами, а в отдельных случаях и специальной лицензией.
Выделяют общую, специальную, ограниченную и исключительную компетенцию[10]
:

1. Специальная компетенция предусматривает законодательное закрепление цели
деятельности хозяйствующих субъектов в учредительных документах.
Хозяйствующие субъекты таким образом могут получить права, которые должны
соответствовать целям деятельности о которых заявлено в уставе. И
хозяйствующие субъекты исполняют обязанности, связанные с этой
деятельностью. К субъектам специальной компетенции относят государственные и
муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие организации.

2. Общая компетенция является возможностью для субъектов иметь
соответствующие права и исполнять обязанности для осуществления в рамках
закона своей предпринимательской деятельности. Согласно статья 49 ГК РФ общей
компетенцией могут обладать коммерческие организации. Исключением являются
государственные и муниципальные унитарные предприятия и иные виды
организаций.

3. Ограниченной компетенцией владеет субъект, самостоятельно ограничивший
свою хозяйственную компетенцию в соответствующей учредительной
документации. Если же субъект нарушил ограничения, заложенные в принятых
документах, то совершенные в противоречие с деятельностью, сделки могут быть
признаны судом недействительными. Подобные случаи рассматриваются в статье



173 ГК РФ.

Глава.2 Теоретические основы правового понятия
юридического лица

2.1.Понятие юридического лица.
Как известно, способность иметь гражданские права и нести обязанности
(гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.
При этом, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим
собственным именем. Однако это не всегда удобно и целесообразно по ряду
причин. Во-первых, это достаточно рискованно, ведь при неблагоприятных
обстоятельствах можно в буквальном смысле остаться ни с чем. В сделках
гражданин действует напрямую (от своего имени), и можно заработать не только
хорошую прибыль, но и получить существенный убыток, за который он обязан
ответить. Дело в том, что выступая в гражданских правоотношениях, согласно ст.
24 Гражданского кодекса РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в
соответствии с законом не может быть обращено взыскание[11].

Во-вторых, "ресурсов" для решения больших и трудоемких задач может просто-
напросто у одного гражданина не хватить. Но как говориться: " что не под силу
выполнить одному, то под силу многим". В связи с этим, вопрос о появлении
объединений граждан "под одним именем" не заставил себя долго ждать. Так
возникла идея о необходимости приобретать и осуществлять гражданские права и
обязанности коллективно, как бы действуя все вместе (как единое целое). Эти
"объединения граждан" в гражданском обороте стали именовать "юридическими
лицами", которые приобрели свой собственный юридический статус, что позволяло
им выступать в хозяйственном обороте в качестве самостоятельных субъектов
гражданского права.



Для полноценного участия в гражданском обороте создатели (учредители)
юридического лица формировали определенный складочный (уставный капитал),
который служил неким гарантом исполнения обязательств юридического лица.
Юридическое лицо, как целостная единица, благодаря этому самостоятельно от
своего имени способно заключать хозяйственные договоры, которые признаются и
защищаются судами наравне с договорами, заключенными физическими лицами.

Сегодня нормативное определение юридического лица в отечественном
законодательстве закреплено в Гражданском кодексе РФ. Так, согласно ст. 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 имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс и (или) смету[12].

Однако юридические лица довольно разнообразны как по своей правовой природе,
так и по целям, ради которых они создаются. С каждым годом количество
юридических лиц растет, усложняется их правовая регламентация. В связи с
важностью данного вопроса, законодатель ввел некое понятие, характеризующее
(в правовом смысле) юридическое лицо - организационно-правовая форма
юридического лица. Именно организационно-правовая форма и определяет в
общем виде правовой статус организации. Узнать организационно-правовую форму
можно из наименования юридического лица. Так, согласно ст. 54 ГК РФ,
юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его
организационно-правовую форму

Как правило, наиболее распространенные организационно-правовые формы
регулируются помимо ГК РФ также и специальными законами, регламентирующих
вопросы не затронутые ГК РФ. Например, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральный закон от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральный закон от
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" и др.

Классифицируют юридические лица по разным основаниям. Наиболее
распространены из них два:

Цели создания юридического лица



Права учредителей в отношении имущества юридического лица

Научная доктрина так и не пришла к единому пониманию сущности юридического
лица.

В основном выделяют три теории о сущности юридического лица:

- теория фикции;

- теория, отрицающая существование юридического лица;

- теория, признающая реальность юридического лица.

В то же время С.Н. Братусь все эти теории разбил на две группы[13]:

- первая группа теорий пытается обосновать соединение людей в группу, которая
признается юридической личностью. Сюда относятся теории, которые считают
только человека юридической личностью;

- вторая группа теорий отказывается объяснять феномен юридического лица и
ограничиваются констатацией факта, что юридическое лицо - это явление,
созданное правопорядком.

Анализ указанных теорий позволяет отметить, что юридическому лицу свойственна
юридическая природа и юридическое лицо как субъект права, функционирует в
реальных общественных связях, поэтому юридическое лицо можно рассматривать
как инструментально-институционное образование и показывающее
функционально-динамическую сторону гражданского оборота[14].

Законодатель в ст. 48 ГК РФ дает легальное определение юридического лица, где
юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Как было указано выше, юридические лица создаются для достижения каких-то
определенных целей, которые достичь коллективно гораздо быстрее и безопасней,
нежели индивидуально. В свою очередь, цели могут быть также весьма
разнообразны. Однако все их можно сгруппировать на две большие группы



Коммерческие организации Некоммерческие организации

Преследуют извлечение прибыли в
качестве основной цели своей
деятельности

Не является основной целью в своей
деятельности извлечение прибыли

2.2. Классификация юридических лиц.

Коммерческие организации

Внутри группы коммерческих организаций есть также своя классификация. Их
принято делить на четыре самостоятельные подгруппы.

Хозяйственные товарищества
Хозяйственные общества
Унитарные предприятия
Производственные кооперативы

Хозяйственные товарищества - это коммерческие организации, предполагающие
непосредственное участие товарищей в осуществлении от имени товарищества
предпринимательской деятельности. В подгруппу хозяйственных товариществ
входят такие виды юридических лиц как полные товарищества и товарищества на
вере, которые различаются главным образом степенью ответственности и правами
на управление.

Наибольшее распространение в нашей стране получили, конечно же,
хозяйственные общества, которые включают два вида юридических лиц:

1. Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной
ответственностью

2. Закрытые акционерные общества и открытые акционерные общества

Первый вид хозяйственных обществ является самым популярным среди
отечественных предпринимателей, и состоит из двух подвидов юридических лиц (с



ограниченной или дополнительной ответственностью). По сути это
самостоятельные организационно-правовые формы, но правовая регламентация их
очень схожа (у того и у другого уставный капитал поделен на доли).

Акционерные общества встречаются реже, но имеют также свою популярность,
особенно в крупном бизнесе, так как выход к большим капиталам (фондовому
рынку) осуществляется посредством обращения ценных бумаг компании на
финансовых рынках. При соблюдении определенных правил это реализуется через
акционерные общества открытого типа[15].

Отличием общества с ограниченной ответственностью от общества с
дополнительной ответственностью является то, что участники общества с
дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную
ответственность по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для
всех кратном размере к стоимости их долей, определенном уставом общества.
Другими словами, в случае банкротства одного из участников общества его
ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными
участниками пропорционально их вкладам, если, конечно, иной порядок
распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами
этого общества. Наверное поэтому они не получили большого распространения.
Совсем иное дело у обществ с ограниченной ответственностью, где участники
общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, лишь в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Акционерными являются общества, уставный капитал которых разделен на
определенное число акций (в отличии от обществ с ограниченной и
дополнительной ответственностью, где уставный капитал разделен на доли). В
акционерных обществах акционеры, также как и участники в обществах с
ограниченной ответственностью несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

У этих правовых форм юридических лиц (хозяйственные общества) очень много
общего, особенно близки по своей экономической и правовой природе общества с
ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества. Они, кстати, и
наиболее востребованы среди предпринимателей, как формы ведения
предпринимательской деятельности в малом и среднем бизнесе, так как для
российской действительности практически идеально подходят для того, чтобы
войти оперативно в рынок с минимальными затратами и риском[16].



Унитарные предприятия представляют собой государственные или муниципальные
предприятия, являющиеся коммерческими организациями, не наделенные правом
собственности на закрепленное за ними собственником имущество. У унитарных
предприятий это имущество является неделимым и не может быть распределено
по вкладам. Объем правоспособности унитарного предприятия, как правило,
существенно ограничен в сравнении, например, с хозяйственными товариществами
и обществами.

Производственные кооперативы представляют собой добровольные объединения
граждан на основе членства для совместной хозяйственной деятельности,
основанное на личном трудовом и ином участии и объединении его членами
имущественных паевых взносов.

Некоммерческие организации

Как было указано выше, некоммерческие организации не имеют основной целью
своей деятельности извлечение прибыли. Однако это не означает, что
некоммерческие организации в принципе не могут заниматься
предпринимательской деятельностью. Могут, но в этом вопросе они существенно
ограничены.

Во-первых, согласно ст. 50 ГК РФ, некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям.

Во-вторых, некоммерческие организации не имеют право распределять
полученную прибыль между участниками (учредителями). Основная цель создания
некоммерческой организации может быть сколь угодно разнообразной
(социальной, культурной, благотворительной, духовной и т.д.), но не
предпринимательской (для этого есть организационно-правовые формы
коммерческих организаций), а также отвечать общим принципам гражданского
права (т.е. не противоречить основам правопорядка, нравственности и т.д.)[17].

Несложно заметить, что форм существования некоммерческих юридических лиц
несравнимо больше, нежели у коммерческих. На сегодня коммерческие
организации могут создаваться только в той организационно-правовой форме,
которая установлена ГК РФ. У некоммерческих организаций таких жестких
ограничений нет. Согласно ч.3 ст. 50 ГК РФ, юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских



кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений),
учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом.

Как видно, перечень остается открытый. Если необходима новая организационно-
правовая форма некоммерческой организации, достаточно принять новый закон,
устанавливающий ее правовой статус[18]. С одной стороны, это понятно и
оправдано, ведь невозможно заранее определить все возможные формы,
некоммерческие цели то - неисчерпаемы. С другой стороны, в условиях рынка
обычному контрагенту остается только догадываться, какая же организация и с
каким объемом правомочий скрывается под наименованием какого-нибудь
молодежного центра, компании или торгового дома.

Глава.3 Общие положения о юридических лицах

3.1.Создание, реорганизация и ликвидация
юридического лица.
Юридическое лицо становится субъектом правоотношений после государственной
регистрации, то есть внесения сведений о нём в специальный государственный
реестр. Благодаря регистрации, юридическое лицо получает правосубъектность.

В процессе создания юридическое лицо вступает в правоотношения с органом,
осуществляющим регистрацию юридических лиц - Федеральной налоговой
службой. Регистрация осуществляется по месту нахождения исполнительного
органа юридического лица в срок не превышающий пяти дней.

Юридическому лицу может быть отказано в регистрации по следующим причинам:

- документы, необходимые для регистрации, не были представлены юридическим
лицом;

- документы предоставлены полностью, но в ненадлежащий орган;



- учредителем выступает юридическое лицо, находящееся на стадии ликвидации
[19].

Отказ по причине нецелесообразности созданию юридического лица
неправомерен, так как в основе гражданского законодательства положен принцип
свободы деятельности участников правоотношений.

Реорганизация юридического лица может быть произведена несколькими
основными способами.

- Путем слияния, когда два или более юридических лиц образуют одно. При этой
форме реорганизации все имущество, права, обязанности долги по нему переходят
к вновь созданному юридическому лицу.

- Путем присоединения, где одно юридическое лицо входит в состав, как правило,
более крупного юридического лица, зачастую это еще называют поглощением. При
такой форме реорганизации все имущество, права на него и долги переходит к
тому юридическому лицу, к которому присоединяются.

- Путем разделения, когда из одного юридического лица образуется несколько
новых юридических лиц, при этом старое юридическое лицо прекращает свое
существование. К вновь образованным переходит имущество, а так же права,
обязанности и долги предыдущего юридического лица на основании раздельного
баланса.

- Путем выделения, когда из одного юридического лица выделяется одно или
несколько юридических лиц, причем изначальное юридическое лицо продолжает
свое правовое существование. Выделение производится на основании решения
учредителей, либо органа, который на основании учредительных документов
уполномочен решать подобные вопросы. Новым юридическим лицам передается
часть имущества основного, а так же часть прав, обязанностей и долгов.

- Путем преобразования, когда юридическое лицо с одним видом преобразуется в
юридическое лицо другого вида, то есть меняется организационно-правовая
форма. Вновь образовавшееся юридическое лицо принимает на себя все прав,
обязанности и долги предыдущего юридического лица на основании
передаточного акта[20].

Преобразование предполагает, что юридическое лицо изменяет свою
организационно-правовую форму.



В зависимости от формы реорганизации определяется порядок ее проведения и
состав документации для этого необходимой. В процессе реорганизации происходи
прекращение деятельности старых форм и либо образование новых форм, либо
перерождение старых форм в новые.

Реорганизация может носит характер добровольной или в исключительных случаях
принудительный.

Реорганизация юридических лиц на добровольных началах осуществляется по воле
его участников или учредителей, либо на основании решения органа юридического
лица, который имеет право решать подобные вопросы. Кто именно принимает
решение о реорганизации юридического лица должно быть зафиксировано в его
учредительных документах.

В отдельных случаях реорганизация юридических лиц будет требовать согласие
государственных органов, уполномоченных для принятия подобного рода решений.
Принудительная реорганизация юридических лиц осуществляется по решению,
уполномоченных для их принятия государственных органов или суда, может быть
произведена либо путем разделения, либо путем выделения.

Вступая в правоотношения, связанные со слиянием, два или более юридических
лица прекращают свою деятельность, а затем, на их основе, образуется новое
юридическое лицо.

При присоединении юридические лица, участвующие в данном правоотношении,
так же прекращают свою деятельность, но, в отличие от слияния, передают свои
права и обязанности иному, уже существующему юридическому лицу.

В процесс выделения реорганизуемое юридическое лицо не прекращает своей
деятельности, но передает часть своих прав и обязанностей новым, создающимся
юридическим лицам.

При ликвидации юридического лица его права и обязанности другим юридическим
лицам не передаются, то есть отношений правопреемства не возникает[21].

Механизм прекращения юридического лица может быть как добровольным, так и
принудительным. Решение о добровольной ликвидации принимается
учредителями, а о принудительной – суд.



В процессе ликвидации юридическим лицом должны быть выплачены все долги по
своим обязательствам. Первоочередными являются долги перед сотрудниками по
заработной плате, затем по обязательствам залога, в третью очередь по
обязательным платежам государству и, наконец, всем остальным кредиторам[22].
Данные о ликвидации юридического лица заносятся в государственный реестр.

3.2.Несостоятельность (банкротство)
юридического лица.
Необходимость признать официально несостоятельность и банкротство
юридического лица возникает, если фирма не имеет возможности рассчитываться
по счетам. При этом учредители не видят перспектив дальнейшего развития своего
бизнес-проекта на рынке. Появляется большая задолженность перед разными
кредиторами и в выплате заработной платы сотрудникам. Собственник
задумывается об этой неприятной и хлопотной процедуре как о варианте закрыть
свое предприятие с долгами.

Процедура банкротства юридического лица схожа с банкротством физического
лица.

Порядок банкротства юридического лица определен в федеральном законе №127,
который претерпел изменения в 2015 году. Во многих случаях он предполагает
различные меры по спасению убыточного предприятия, которые входят в состав
процедуры. Сам закон, определяющий, что такое банкротство юридического лица,
является пошаговой инструкцией, на которую необходимо опираться на каждом
этапе[23].

Привести предприятие к такой серьезной ситуации могли как сочетание
экономических факторов, так и неумелое руководство со стороны администрации,
неэффективный менеджмент. В любом случае признать несостоятельным можно
должника, который имеет определенные признаки банкротства юридического
лица:

- Совокупная задолженность всем кредиторам составляет не менее 300 000 рублей
(включая налоги и платежи в бюджет);



- Срок выплаты долгов нарушен и превышает 3 месяца по каждому отдельно
взятому контрагенту;

- Имеется немалая просрочка по заработной плате, выходным пособиям перед
сотрудниками.

Задолженность может возникать вследствие различных обстоятельств и
представлять собой:

- Долги перед поставщиками товаров или материалов, которые отгружены, но не
оплачены по выставленным счетам;

- Невыплаченную зарплату, начисления за нее в бюджет;

- Невозвращенные кредитным организациям займы;

- Долги перед учредителями предприятия;

- Задолженность, которая образовалась перед государственными фондами.

В эту сумму могут входить различные штрафные санкции, судебные выплаты или
претензии со стороны клиентов.

Вариант признания банкротства не распространяется на бюджетные учреждения,
политические и религиозные организации. Для государственных предприятий
такая процедура применяется только в случае, если имеется соответствующий
пункт в уставе. Само признание несостоятельности проводится только в
арбитражном суде по месту регистрации потенциального банкрота.



Банкротство юридических лиц, пошаговая инструкция которого определена
вышеуказанным законом, предполагает, что инициаторами судебной процедуры
может выступать любая финансово заинтересованная сторона:

- Само руководство предприятия;

- Учредители и владельцы убыточной фирмы;

- Кредиторы;

- Социальные фонды;

- Государственные службы и прокуроры;

- Наемный персонал при значительной задержке заработной платы.

Для всех видов кредиторов возможность подать иск в суд – это право, которое они
могут реализовать по своему желанию. Для руководителей – это прямая
обязанность, способная помочь убыточному предприятию выйти из долговой ямы,
найти скрытые ресурсы, восстановить платежеспособность[24].

Руководство фирмы обязано инициировать процедуру самостоятельно:

- Если юридическое лицо не располагает достаточными финансовыми ресурсами
для покрытия долгов перед кредиторами;

- Если при начале ликвидации убыточного бизнес-проекта обнаружены признаки
несостоятельности юридического лица.

При последнем варианте руководителю (или уполномоченному представителю от
лица учредителей) необходимо обратиться с заявлением в арбитражный суд не
более чем через 30 календарных дней после выявления подобных фактов.
Зачастую это происходит после независимой аудиторской проверки или на
основании полученных годовых отчетов с неутешительной статистикой.

Пошаговая процедура банкротства юридического лица включает в себя несколько
шагов при обращении в арбитраж, каждый из которых занимает определенное
время:

1. Подготовка: она заключается в анализе неплатежеспособности и всех причин
возможного банкротства;

2. Оплата судебных расходов;



3. Сбор всей необходимой в процессе доказательной базы;
4. Составление специального заявления о признании несостоятельности;
5. Подача документов на рассмотрение.

Каждый шаг имеет множество нюансов и тонкостей, поэтому будет полезна
помощь опытных юристов или адвокатов, специализирующихся в этой сфере.
Независимый взгляд поможет оценить правильность обращения в суд, ведь
процедура банкротства может сильно испортить деловую репутацию и отпугнуть
потенциальных инвесторов. Кроме того, найденные факты намеренного доведения
предприятия до разорения могут привести к уголовным делам и долгим
разбирательствам[25].



Всю сложную и длительную процедуру можно разделить на важные стадии
банкротства юридического лица, каждая из которых выполняет определенные
функции[26]:

1. Наблюдение: необходимо для анализа и изучения сложной финансовой ситуации
на предприятии;

2. Назначение и работа внешнего арбитражного управляющего, который
контролирует проведение всех мероприятий и отвечает за сохранность имущества



на время разбирательств;

3. Оздоровление: этап предусматривает изучение и воплощение возможности
спасения предприятия-должника путем внедрения эффективного управления,
рассрочек и направлен на погашение долгов;

4. Внешнее управление делами: функции руководства выполняет сторонний
специалист, назначенный в судебном порядке;

5. Конкурсное производство: этап предусматривает полнейшую инвентаризацию и
реализацию для реализации возможности погашения долгов.

В современном российском законодательстве именно процедуры
несостоятельности юридического лица и признания его неплатежеспособным
считаются самыми сложными и запутанными даже среди опытных юристов.
Каждая стадия имеет множество нюансов и задач, на решение которых требуется
немало времени.

После окончания всех судебных процедур собственники могут свободно
заниматься любыми видами деятельности, открывать фирмы и реализовывать
бизнес-проекты. Они теряют лишь сумму инвестиций при открытии предыдущего
предприятия и не отвечают своим личным имуществом по его долгам.

Иногда в ходе судебных разбирательств или анализа финансового состояния могут
быть выявлены факты намеренного доведения до убыточности. Тогда бывшие
руководители и главный бухгалтер могут понести наказание, вплоть до уголовной
ответственности.

Заключение
Предпринимательское право представляет собой совокупность правовых норм,
целью которых является управление предпринимательскими отношениями, а
также связанными с ними некоммерческими отношениями и государственным
регулированием экономики.

Субъектами предпринимательского права являются лица, непосредственно
ведущие коммерческую деятельность. Также к субъектам предпринимательского



права относится Российская Федерация, её субъекты (края, области, республики) и
муниципальные образования. В функции последних входит управление,
регулирование и создание условий для предпринимательской деятельности. В
тоже время распространена точка зрения, что Россия и её субъекты также
осуществляют предпринимательскую деятельность.

Субъекты предпринимательских правоотношений всегда конкретны и известны.
Они наделены субъективными правами и юридическими обязанностями в сфере
ведения хозяйственной деятельности.

ГК РФ даёт определение субъектам предпринимательской деятельности в статьях
25 и 50. В статье 25 говорится о предпринимательской деятельности граждан, а в
статье 50 – о коммерческих и некоммерческих организациях.

В данных статьях дается определение хозяйствующего субъекта как коммерческих
организаций (отечественных и зарубежных), их объединений (союзы или
ассоциации) и некоммерческих организаций. Исключением являются не
занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также индивидуальные
предприниматели.

Таким образом, субъектом предпринимательского права является лицо, которое
может быть участником предпринимательских правоотношений в силу присущих
ему признаков.

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 имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правовой статус юридического лица (объем прав и обязанностей) определяется его
организационно-правовой формой.

Исходя из целей создания юридического лица различают:

- Коммерческие организации

- Некоммерческие организации

Для коммерческих организаций предусмотрен закрытый перечень организационно-
правовых форм, в которых может создаваться юридическое лицо, это:



- Хозяйственные товарищества

- Хозяйственные общества

- Унитарные предприятия

- Производственные кооперативы

Наибольшее распространение в нашей стране получили хозяйственные общества,
которые включают следующие виды юридических лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной
ответственностью

- Закрытые акционерные общества и открытые акционерные общества

Некоммерческие организации не имеют основной целью своей деятельности
извлечение прибыли, могут создаваться в форме потребительских кооперативов,
общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений,
благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных
законом.
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