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Введение
Важность данной темы обусловлена тем, что в настоящем Гражданском кодексе РФ
в первый раз в истории российского права в основном кодификационном акте
гражданского законодательства есть подробно разработанный комплекс норм о
юридических лицах; этого не знали кодификации предыдущих периодов: как
советского, так и доpеволюционного.

ГК устанавливает базовые принципиальные положения, костяк которых составляет
последующее законодательство об отдельных видах юридических лиц. При этом ГК
вводит абсолютно новый, крайне важный для стабильности гражданского оборота
принцип замкнутого реестра юридических лиц, с помощью которого юридические
лица создаются и работают только в той организационно-правовой форме, которая
не противоречит существующему закону.

Вместе с рядовыми гражданами субъектами гражданского права также могут быть
и юридические лица — особая форма людей, имеющая ряд специфических свойств,
появляющаяся и прекращающаяся в определенном порядке.

Современное общество не может существовать без слияния различных людей в
группы, различные сообщества, без объединения усилий и капиталов каждого из
членов для получения того или иного результата. Центральной правовой формой
этой совместной работы людей в гражданском обороте и будет конструкция
юридического лица.

Зарождение института юридического лица опирается на те же причины, что и
эволюция и появление права: сложностью социальной организации социума,
формированием и ростом экономических отношений и, следовательно,
общественного разума. На некоторых этапах общественного становления правовое
регулирование отношений с членством только физических лиц, как
исключительной фигуры частного права, стало слишком мало для зарождающегося
экономического оборота.

Цель работы – изучение и анализ института юридического лица как субъекта
предпринимательского права.



Задачи работы: обобщенная информация об основных чертах юридического лица
как субъекта предпримательского права.

При прорабатывании темы были изучены нормативные акты, руководства и
учебные пособия по гражданскому праву, а также различные исследования
юридического лица в российском законодательстве.

1. Юридическое лицо: понятие, признаки,
государственная регистрация, правоспособность,
лицензирование деятельности

Наряду с гражданами субъектами предпринимательской деятельности являются
юридические лица. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности 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 (п. 1
ст. 48 ГК).

Юридическое лицо должно обладать в совокупности 4 легальными признаками:
организационной упорядоченностью (или единством); имущественной
обособленностью; возможностью выступать в гpажданском обоpоте и в суде от
своего имени; самостоятельной имущественной ответственностью.

Признание юридическим лицом определенной «организации» не означает, что в
этом качестве могут выступать лишь коллективы граждан. Так, хозяйственное
общество может быть создано и одним физическим либо юридическим лицом.
Важно лишь, чтобы создание было должным образом организационно оформлено
(или упорядочено). Некорректное мнение некоторых юристов, будто в отличие от
гражданина как индивидуального субъекта права юридическое лицо является
коллективным субъектом права. Каждое юридичeское лицо — это всегда один
eдинствeнный субъект права.

Формальным подтверждением организационной упорядоченности является факт
государственной регистрации юридического лица. Порядок государственной
регистрации юридических лиц должен определяться по ст. 51 ГК, законом о
регистрации юридических лиц.



Юридическое лицо может действовать на основании устава (например,
акционерное общество), или учредительного договора и устава (общество с
ограниченной ответственностью), или только учредительного договора (полное
товарищество). Учредители (участники) юридического лица должны заключить
учредительный договор и (или) утвердить устав юридического лица и направить
этот (эти) учредительные документы одновременно с другими, требуемыми
дополнительно для регистрации некоторых видов юридических лиц, а также
заявление о регистрации и свидетельство об уплате государственной пошлины в
регистрирующий орган. Учредительные документы могут быть отправлены в
регистрирующий орган ценным почтовым грузом с уведомлением и описью
вложения.

При изучении действующего порядка государственной регистрации как создания,
так и реорганизации и ликвидации юридических лиц необходимо учитывать
соответствующие изменения и дополнения, внесенные в статьи гражданского
законодательства, а также в федеральные законы, определяющие правовой статус
различных организационно-правовых форм юридических лиц, внесенные
федеральным законом[1]. Данный закон внес изменения и дополнения в законы,
регламентирующие порядок регистрации создания, реорганизации и ликвидации
торгово-промышленных палат, общественных объединений.

Государственная регистрация осуществляется федеральным органом
исполнительной власти (далее - регистрирующим органом), уполномоченным в
порядке, установленном Конституцией РФ и федеральным конституционным
законом «О Правительстве Российской Федерации».

Таким органом является федеральное министерство по налогам и сборам[2]. В
процессе регистрации необходимо учитывать постановление Правительства РФ от
26 февраля 2004 г. №110 «О совершенствовании процедур государственной
регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также Указ Президента РФ в соответствии с которым вместо
федерального министерства по налогам и сборам учреждена Федеральная
налоговая служба, подчиненная Министерству финансов Российской Федерации[3].
Регистрацией общественных объединений и политических партий как юридических
лиц занимается Федеральная регистрационная служба.[4]

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в
соответствии с законодательством о налогах и сборах. В РФ ведется
государственный реестр юридических лиц, содержащий сведения об их создании,



реорганизации и ликвидации. Правила ведения Единого государственного реестра
юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений[5].

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.

Государственный реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При
несоответствии между записями на бумажных носителях и электронных носителях
приоритет имеют записи на бумажных носителях, если не установлен иной порядок
ведения государственного реестра.

Ведение государственного реестра на электронных носителях осуществляется в
соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие
государственного реестра с иными федеральными информационными системами и
сетями.

В государственном реестре содержатся следующие сведения и документы о
юридическом лице:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В
случае если в учредительных документах юридического лица его наименование
указано на одном из языков народов Российской Федерации или иностранном
языке, в государственном реестре указывается все наименование юридического
лица на этих языках;

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому
осуществляется связь с юридическим лицом;

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях юридического лица;



- копии учредительных документов юридического лица;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате
реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные
документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для
юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации;

- дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы
юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения
регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные
документы;

- способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации или
путем ликвидации);

- размер указанного в учредительных документах коммерческой организации
уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или
другого);

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица
или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер
налогоплательщика при его наличии;

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.

В случае изменения содержащихся в государственном реестре сведений ранее
внесенные сведения сохраняются. Порядок и сроки исключения из
государственного реестра устаревшей информации и уничтожения устаревших
документов определяются Правительством Российской Федерации.

Записи вносятся в государственный реестр на основании документов,
представленных заявителями при государственной регистрации юридических лиц
и внесении изменений в государственный реестр. Каждой записи присваивается
государственный регистрационный номер и для каждой записи указывается дата
внесения ее в государственный реестр.

Существует презумпция достоверности реестровых сведений: при несоответствии
сведений, внесенных в реестр, сведениям, содержащимся в документах,
представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в



реестре, считаются достоверными до внесения в них соответствующих
исправлений.

Юридическое лицо в течение трех дней с момента изменения указанных в реестре
сведений, за исключением сведений, указанных в подпункте «12», обязано
сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения. В случае
если изменение указанных сведений произошло в связи с внесением изменений в
учредительные документы, внесение изменений в государственный реестр
осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 5 Закона о регистрации.

В регистрационном деле юридического лица, сведения о государственной
регистрации которого внесены в государственный реестр, должны содержаться
все документы, представленные в регистрирующий орган в соответствии с Законом
о регистрации.[6] При этом регистрационные дела юридических лиц являются
частью государственного реестра.

Сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются открытыми и
общедоступными, за исключением паспортных данных физических лиц и их
идентификационных номеров налогоплательщиков. Последние данные и номера
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:

- выписки из государственного реестра;

- копии документа (документов), содержащегося в регистрационном деле;

- справки об отсутствии запрашиваемой информации.

- Форма и порядок предоставления содержащихся в государственном реестре
сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок
предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц .[7]

Срок предоставления содержащихся в государственном реестре сведений
устанавливается Правительством Российской Федерации 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.



Предоставление сведений осуществляется за плату, если иное не установлено
федеральными законами. Размер платы устанавливается Правительством РФ. В
случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и нормативными
правовыми актами Правительства РФ, регистрирующий орган бесплатно
предоставляет сведения по запросам органов государственной власти, в том числе
правоохранительных органов и судов по находящимся в производстве делам,
органов местного самоуправления, а также иных лиц, определенных
федеральными законами.

Средства, получаемые в виде платы за предоставление содержащихся в
государственном реестре сведений, используются исключительно в целях
создания, поддержания и развития системы государственной регистрации в том
числе в целях ведения государственного реестра.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих
дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации
постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности.

Документы предоставляются в регистрирующий орган уполномоченным лицом
непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке и описью вложения. Иные способы представления
документов в регистрирующий орган могут быть определены Правительством РФ.
Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган,
устанавливаются Правительством РФ.

Заявителем могут являться следующие физические лица:

руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого
юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать
от имени этого юридического лица;

учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого
юридического лица;



конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии
(ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного
федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то
государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

Заявитель удостоверяет своей подписью заявление, представляемое в
регистрирующий орган, и указывает свои паспортные данные или в соответствии с
законодательством РФ данные иного удостоверяющего личность документа и
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Подпись
заявителя на указанном заявлении должна быть нотариально удостоверена.[8]

Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов
кроме документов, установленных Федеральным законом. Нотариальное
удостоверение документов, представляемых при государственной регистрации,
необходимо только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок
регистрации отдельных видов юридических лиц.

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.

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента
государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ,
подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр. Форма и
содержание документа устанавливаются Правительством РФ.

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента
государственной регистрации представляет сведения о регистрации в
государственные органы, определенные Правительством РФ. Состав сведений,
направляемых в указанные государственные органы, а также порядок и сроки
предоставления соответствующему юридическому лицу сведений о его учетных
данных также устанавливаются федеральным Правительством.

Отказ в государственной регистрации допускается в случае:



а) непредставления определенных законом о регистрации необходимых для
регистрации документов;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 1 ст. 8 Закона о
регистрации.[9]

Вторым признаком юридического лица является его имущественная
обособленность. 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, РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований и лиц, являющихся работниками юридического лица.
Формами обособления могут быть самостоятельный баланс, смета, а также
банковский счет (для денежных средств).

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 о его организационно-
правовой форме. Гражданские права юридическое лицо приобретает, а
обязанности на себя принимает через свои органы, в частности, такие как
генеральный директор, председатель совета директоров или президент либо через
своих участников.

Самостоятельная имущественная ответственность как 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.

Юридические лица могут иметь свои филиалы и представительства, которые
являются лишь обособленными подразделениями юридических лиц,
расположенными вне места их нахождения. Представительство представляет
интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал же может
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.

Их имущество - это часть имущества юридического лица, которым они наделяются
создавшим их юридическим лицом. Филиалы и представительства действуют на
основании не самостоятельных уставов и подобных им учредительных документов,
а положения, утвержденного юридическим лицом. Руководители филиалов и
представительств назначаются юридическим лицом и действуют по его
доверенности.

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.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания[10].
Коммерческие организации, как правило, могут заниматься любой, не запрещенной
законом деятельностью. На некоторые виды деятельности требуется специальное
разрешение (лицензия). Порядок лицензирования установлен Федеральным
законом[11] и перечнем федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование, утвержденным постановлением Правительства
РФ[12].

Закон о лицензировании определяет содержащиеся в нем основные понятия и
принципы.

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 - вид деятельности, на осуществление которого
на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в
соответствии с Федеральным законом.

Лицензирование - мероприятия, связанные, в частности, с предоставлением
лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий,
приостановлением действия лицензий в случае административного
приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных
требований и условий.



Лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий,
выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении
лицензируемого вида деятельности.

Лицензирующие органы - федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
лицензирование[13].

Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензию на осуществление конкретного вида деятельности.

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.

В целях обеспечения единства экономического пространства на территории
Российской Федерации Правительство РФ, в частности: утверждает положения о
лицензировании конкретных видов деятельности и определяет осуществляющие
их федеральные органы исполнительной власти; устанавливает виды
деятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполнительной
власти субъектов РФ.

Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов устанавливается
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

В частности с 1 января 2006 г. прекращается лицензирование оценочной,
аудиторской и семи других видов деятельности, а с 1 января 2007 г. -
дополнительно туроператорской, турагентской и еще трех других видов
деятельности.[14]

Закон предусматривает также упрощение процедур получения и переоформления
лицензий. Сроки их выдачи сокращаются с 60 до 45 дней. В целом в дальнейшем
лицензироваться будут только самые опасные виды деятельности.

На сегодняшний день утверждены уже десятки положений о лицензировании.
Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами
исполнительной власти субъектов Федерации могут передавать им осуществление



некоторых своих полномочий.

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может
выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем. При этом если лицензия предоставлена
федеральным органом исполнительной власти, деятельность может
осуществляться на всей территории Российской Федерации. Деятельность по
лицензии, предоставленной лицензирующим органом субъекта Федерации, может
осуществляться на территориях иных субъектов Федерации при условии
уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов
Федерации.[15]

Срок действия лицензии не может быть менее чем на пять лет. действие лицензии.

Не допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не
предусмотренных Законом о лицензировании и иными федеральными законами.

Все документы, представленные в соответствующий лицензирующий орган для
предоставления лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется
(вручается) соискателю лицензии с отметкой о дате приема документов указанным
органом.

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня
поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми
документами. Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить
соискателя лицензии о принятом решении. Уведомление о предоставлении
лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в писменной форме с
указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты лицензионного сбора за
предоставление лицензии. В той же форме направляется или вручается
соискателю лицензии уведомление об отказе с указанием причин отказа.

В течение трех дней после предоставления соискателем лицензии документа,
подтверждающего уплату лицензионного сбора за предоставление лицензии,
лицензирующий орган бесплатно выдает ему документ, подтверждающий наличие
лицензии. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: наличие в
документах, представленных соискателем, недостоверной или искаженной



информации; несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или
используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям.

Важный комплекс правовых норм касается приостановления действия и
аннулирования лицензии.

Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае
выявления лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого
нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий. При этом
лицензирующий орган обязан установить срок устранения указанных нарушений.
Данный срок не может превышать шесть месяцев.

Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без обращения в суд в
случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за
предоставление лицензии.[16]

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления
лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных
требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным
интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, а также
культурному наследию народов Российской Федерации. Одновременно с подачей
заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить действие указанной
лицензии на период до вступления в силу решения суда.[17]

Решение о приостановлении действия лицензии, ее аннулировании или о
направлении заявления об аннулировании лицензии в суд доводится
лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме с мотивированным
обоснованием такого решения не позднее чем через три дня после его принятия.
Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулировании лицензии
может быть обжаловано в порядке, установленном федеральным
законодательством.

Актуальным и практически весьма важными являются правила Закона о
лицензировании, касающиеся ведения реестров лицензий и открытости
содержащихся в них сведений.

Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды деятельности,
лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий должны быть
указаны в частности: сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
основания и даты приостановления и возобновления ее действия; основание и дата



аннулирования лицензии; иные сведения, определенные положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности.

Эта информация в виде выписок о конкретных лицензиатах предоставляется
физическим и юридическим лицам за плату в размере 10 руб., а органам
государственной власти и органам местного самоуправления бесплатно.

При этом срок предоставления информации из реестра лицензий не может
превышать три дня со дня поступления соответствующего заявления.

Федеральные органы исполнительной власти осуществляют лицензирование
отдельных видов деятельности в соответствии со своей компетенцией. [18]

2. Виды юридических лиц как субъектов
предпринимательской деятельности
Все юридические лица могут быть классифицированы по различным основаниям.

По характеру деятельности различают:

Коммерческие организации

Некоммерческие организации

Коммерческими организациями являются организации, имеющие в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и распределяющие
полученную прибыль между своими участниками. К ним относят хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы и государственные и
муниципальные унитарные предприятия[19]. Данный перечень коммерческих
организаций по действующему законодательству является исчерпывающим.

Некоммерческими являются организации, не имеющие в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную
прибыль между своими участниками. Перечень некоммерческих организаций
является незакрытым в том смысле, что существуют самые разные их формы. Они
могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или
религиозных организаций (объединений), учреждений, фондов, а также в других
формах, предусмотренных законом.



Исходя из определения общих и отличительных черт, рассмотрим более подробно
каждое товарищество и общество.

Хозяйственные товарищества. Товарищества бывают двух видов: полное
товарищество и товарищество на вере (коммандитное товарищество). Различие
между двумя видами строится на различии субъектов, участвующих в данных
юридических лицах.[20]

Учредители как полного товарищества, так и товарищества на вере вправе
участвовать в управлении делами товарищества (за исключением вкладчиков);
получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с
бухгалтерской и иной документацией; принимать участие в распределении
прибыли; получать в случае ликвидации товарищества часть имущества,
оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Обязанности
данных лиц в обоих товариществах состоят в необходимости внесения вкладов в
порядке, размерах, способах и в сроки, предусмотренные учредительными
договорами, и в неразглашении конфиденциальной информации о деятельности
товарищества.

Полное товарищество состоит исключительно из полных товарищей. В роли полных
товарищей могут выступать только либо индивидуальные предприниматели, либо
коммерческие организации. Унитарные предприятия, как коммерческие
организации, также вправе быть полными товарищами в полном товариществе, но
при наличии предварительного согласия собственника или уполномоченного им
лица. Полный товарищ может выступать в данном качестве только в одном
товариществе: не может участник полного товарищества одновременно быть
полным товарищем в коммандитном товариществе, и наоборот — полный товарищ
товарищества на вере не может быть участником полного товарищества. Это
связано с особенностями ответственности полного товарища своим имуществом
солидарно в субсидиарном порядке по обязательствам товарищества. В случае
отсутствия либо недостаточности имущества товарищества для выполнения
обязательств, кредитор вправе требовать удовлетворения по Своему выбору от
любого из полных товарищей его личным Имуществом. Поэтому нельзя поручиться
по долгам двух товариществ одним и тем же имуществом.

Единственный статутный документ полного товарищества — учредительный
договор, заключаемый между полными товарищами в простой письменной форме.



Товарищество — единый и единственный собственник своего имущества, в том
числе складочного капитала, сформированного участниками (полными
товарищами) при создании товарищества. Законодатель не определил
минимальный размер складочного капитала в силу того, что гарантией прав
кредиторов товарищества является личное имущество полных товарищей.

Управление деятельностью товарищества осуществляется, по общему правилу,
всеми полными товарищами по общему согласию, хотя договор может
предусматривать иной вариант, а именно — большинством голосов.

Предпринимательская деятельность товарищества осуществляется последним
через предпринимательскую деятельность от имени товарищества каждого
полного товарища.[21]

Для устранения конкуренции в аналогичной деятельности товарищества и его
более успешного развития полным товарищам запрещено без согласия других
совершать от своего имени в своих интересах или интересах третьих лиц сделки,
предмет которых однороден предмету деятельности товарищества.

Независимо от того, управомочен ли полный товарищ на ведение дел от имени
полного товарищества, он вправе знакомиться с документацией юридического
лица. Данное право определено ответственностью полного товарища — в любом
случае он будет нести ответственность по долгам товарищества и по выбору
кредитора.

Полное товарищество ликвидируется в случаях:

· выхода или смерти кого-либо из участников, признания его безвестно
отсутствующим или недееспособным, ограниченно дееспособным, банкротом,
открытия в отношении одного из участников по решению суда реорганизационных
процедур, ликвидации участника, взыскании кредитором полной доли одного из
участников в складочном капитале, если договор не предусматривает
продолжение существования товарищества после изложенных событий;

· в товариществе остается один товарищ;

· по иным основаниям, указанным в ст. 61 ГК.

Коммандитное товарищество (товарищество на вере). В этом товариществе так же
присутствуют полные товарищи, а также появляются следующие участники —
вкладчики. Права и обязанности полных товарищей, порядок их участия в делах



товарищества, порядок управления и прочие вопросы идентичны правовому
положению участников полного товарищества. К товариществу на вере
применяются правила Кодекса о полном товариществе, если это не противоречит
специальным нормам о товариществе на вере.[22] Вкладчиками могут быть любые
субъекты гражданских правоотношений, как занимающиеся предпринимательской
деятельностью, так и не занимающиеся данной деятельностью. Вкладчики не
имеют права участвовать в деятельности товарищества и в вопросах его
управления. В тоже время вкладчики не несут ответственности по обязательствам
товарищества, а рискуют своим вкладом в результате неэффективной
деятельности товарищества.

Учредительным документом коммандитного товарищества также служит
учредительный договор, который подписывается только полными товарищами.
Вкладчики не участвуют в подписании договора, так как не состоят ни с полными
товарищами, ни с другими вкладчиками в обязательственных правоотношениях. В
договоре не указываются размер вклада, его состав от каждого вкладчика, но
определяется общий размер всех вкладов. Внесение вклада вкладчиком
удостоверяется свидетельством об участии, которое выдается вкладчику
товариществом.

При ликвидации товарищества на вере вкладчики находятся в привилегированном
положении, поскольку имеют преимущественное по сравнению с полными
товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося
после полного расчета со всеми кредиторами товарищества.

Коммандитное товарищество ликвидируется по тем же основаниям, которые
определены для полного товарищества. Но в силу участия в данном товариществе
вкладчиков существует дополнительное основание для ликвидации — в случае
выбытия всех вкладчиков.

Некоммерческие юридические лица: к этой группе относятся организации, которые
создаются для различных некоммерческих целей. Это могут быть:

потребительские кооперативы;

различные религиозные или общественные организации;

благотворительные фонды;

учреждения некоммерческого характера;



различные объединения, ассоциации и союзы, представляющие и защищающие
интересы их участников.

Обратим свое внимание, что с осени 2014 года понятия ОАО и ЗАО больше не
существуют. Эти юридические формы исчезли, а на их место пришли ПАО и АО. То
есть теперь подразумеваем ОАО – говорим ПАО, подразумеваем ЗАО – говорим АО.

Акционерное общество – коммерческое юридическое лицо с уставным капиталом,
разделенным на акции.[23]

Основное отличие АО в том, что его акции распределяются только среди
ограниченного числа учредителей. Никто другой не может приобрести акции АО.

Уставной капитал ПАО также состоит из ценных бумаг, однако приобрести их в
данном случае могут не только учредители акционерного общества, но и любые
заинтересованные лица. В дальнейшем акции ПАО можно легко продать или
подарить без получения специального согласия других акционеров в отличие от
АО.

Существует еще ряд различий, в их числе:

- Размер уставного фонда АО в 10 раз меньше, чем у ПАО.

- Количество акционеров АО ограничено и не должно превышать 50 человек.
Акционеров ПАО может быть сколько угодно.

- ПАО в обязательном порядке публично отчитывается о результатах своей
деятельности, для АО такое законом не предусмотрено.[24]

Если говорить о том, какую форму юридического лица лучше выбрать, то тут все
зависит от конкретной деятельности и целей дальнейшего развития. Как правило,
крупные инвесторы и деловые партнеры более благосклонно относятся к ПАО,
данный вид организаций пользуется максимальным доверием и высоким деловым
статусом.

В чем отличия ООО от ИП? Наиболее распространенными организационными
формами для бизнеса считаются ООО и ИП. Если ООО подразумевает образование
юридического лица, то ИП – это физическое лицо, которое зарегистрировано в
налоговых органах и обладает правом вести предпринимательскую деятельность.



Что касается таких знакомых аббревиатур, как ЧП и ПБОЮЛ, то выбирать между
ними не приходится, так как они равнозначны сложносокращенному слову ИП.
Понятия частного предпринимателя (ЧП) и предпринимателя без образования
юридического лица (ПБОЮЛ) сегодня заменены словосочетанием “индивидуальный
предприниматель” (ИП).

В действующем российском законодательстве четко говорится о том, что
предпринимательскую деятельность без образования юрлица имеют право вести
зарегистрированные индивидуальные предприниматели (ГК РФ, ст.

В чем основные отличия ИП и ООО, стоит разобраться с особым вниманием. Это
напрямую может повлиять на уровень доходов вашего бизнеса.

Плюсы ИП:

- Легкая процедура регистрации и закрытия.

- Меньшее налоговое бремя и свобода распоряжения средствами расчетного счета.

- Меньшее количество отчетностей в различные фонды.

- Отсутствие необходимости вести учетную политику и бухгалтерский учет.

- Свобода перемещения и ведения предпринимательской деятельности по всей
России без дополнительной регистрации.

- Возможность перехода на патентную систему налогообложения.

Минусы ИП:

- В первую очередь это риски, которые несет физическое лицо. Дело в том, что ИП
отвечает по всем обязательствам компании своим личным имуществом, даже после
официального закрытия.

- ИП нельзя продать или переоформить, а только закрыть и открыть снова.

- Инвесторы и кредиторы относятся к ИП с меньшим уровнем доверия, чем к ООО, в
первую очередь из-за отсутствия обязательного бухучета.[25]

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица ограничен
в видах деятельности. Например, ИП не имеет права выпускать алкогольную
продукцию и торговать ей, вести банковскую и туроператорскую деятельность.



3. Реорганизация и ликвидация юридическом лица
Реорганизация — это прекращение юридического лица с правопреемством
(переход прав и обязанностей от одного лица к другому), кроме случаев
выделения, когда юридическое лицо не прекращает своей деятельности.

В отличие от ликвидации юридического лица его реорганизация предполагает в
дальнейшем существование хозяйственных прав и обязанностей, сохранение
имущества, имущественных комплексов либо в сокращенном (уменьшенном), либо
в укрупненном объеме. Реорганизация всегда связана с правопреемством,
переходом имущественных и иных прав (обязанностей) от одного прекращаемого
(видоизменяемого) субъекта права к другому, вновь образуемому юридическому
лицу. В случае реорганизации право собственности на принадлежащее ему
имущество переходит к другим юридическим лицам — правопреемникам
реорганизованного юридического лица[26].

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена добровольно или
принудительно.

Добровольная реорганизация осуществляется по решению либо учредителей
(участников) юридического лица, либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами. Общества, участвующие в
слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия
слияния, а также порядок конвертации акций каждого акционерного общества в
акции нового общества. Утверждение устава и выборы совета директоров
(наблюдательного совета) вновь возникшего общества проводятся на совместном
общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии.[27]

Принудительная реорганизация осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его
разделения или выделения из состава одного или нескольких юридических лиц
осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по
решению суда.

Реорганизация осуществляется в пяти формах:

- слияние;



- присоединение;

- разделение;

- выделение;

- преобразование.

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в
соответствии с передаточным актом.

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

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.[28]

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого
вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.[29]

Юридическое значение передаточного акта и разделительного баланса состоит в
том, что они 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. Эти документы (применительно к акционерному
обществу они утверждаются общим собранием акционеров) представляются
вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы
существующих юридических лиц.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



Юридическое лицо может быть ликвидировано добровольно или принудительно.

Добровольная ликвидация - юридическое лицо может быть добровольно
ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том
числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с
достижением цели, ради которой оно было образовано.

Принудительная ликвидация возможна только по решению суда в случае
признания судом недействительной регистрации юридического лица, либо в случае
осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности,
запрещенной законом.[30]

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией может быть
ликвидировано также вследствие признания его банкротом.

Порядок ликвидации

1. Учредители (участники) юридического лица или органы, принявшие решение о
ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки
ликвидации в соответствии[31].

2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Этот срок не может быть меньше двух месяцев с момента публикации о
ликвидации юридического лица. Ликвидационная комиссия принимает меры к
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации. После окончания срока для
предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс. Он содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных
кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического
лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, по
согласованию с регистрирующим юридических лиц органом.

3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной



ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная
со дня его утверждения.[32]

4. Несостоятельность (банкротство) коммерческих
и других организаций - юридических лиц
Несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.

Признаки банкротства индивидуального предпринимателя – гражданин считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если
соответствующие обязательства не исполнены им в течении 3 месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает
стоимость принадлежащего ему имущества (неоплатность).

Признаки банкротства юридического лица – юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены(неплатёжеспособность).

Помимо этих признаков закон устанавливает так называемый "порог
подведомственности" размер задолженности, позволяющей арбитражному суду
возбудить дело о банкротстве.[33]

1. Для юридических лиц 100 тыс. руб.

2. Для граждан 10 тыс. руб.

В эту сумму задолженности не включаются:

1) обязательства перед гражданами по возмещению вреда жизни и здоровью;

2) обязательства по выплате заработной платы, выходных пособий, авторских
вознаграждений;



3) обязательства перед учредителями (участниками);

4) штрафные санкции.

Размер задолженности должен быть подтвержден вступившим в законную силу
решением суда. Кредитор обязан также обратиться с исполнительным листом к
судебному приставу. Только по истечении 30 дней с момента обращения в службу
судебных приставов кредитор может обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом.[34]

Коммерческая организация обязана рассчитаться со всеми заявленными и
признанными обоснованными требованиями кредиторов. Это осуществимо путем
продажи движимого и недвижимого имущества коммерческой организации.

Ст. 134 ФЗ «О банкротстве» предполагает 4 очереди удовлетворения текущих
требований кредиторов: текущие судебные расходы, вознаграждение
арбитражному управляющему и лицам, которые должны быть обязательно
привлечены для осуществления процедуры банкротства на профессиональной
основе; лица, работающие в компании по трудовому договору + лица,
привлеченные арбитражным управляющим для работы; обязательные
коммунальные и др. эксплуатационные затраты должника; остальные платежи.
Требования постоянного характера содержат 3 очереди: требования о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью кредитора, включая моральный вред;
требования по выплате зарплат, выходных пособий, авторских вознаграждений;
расчеты с др. кредиторами; Обязательства, обеспеченные залогом, погашаются за
счет реализации предмета залога. Процедура погашения долгов за счет
заложенного имущества подробно регламентирована ст. 138 ФЗ № 127.[35]

Постановление суда о завершении процедуры банкротства становится основанием
внесения соответствующих данных в ЕГРЮЛ. Компания-банкрот ликвидируется.

Процедура банкротства позволяет исключить из рыночной экономики
малоэффективные коммерческие организации, но должна осуществляться строго в
соответствии с требованиями закона.

Заключение



Институт юридического лица следует относить к списку основных в российском
гражданском праве. Его часто определяют, как совокупность (подсистему) норм,
учреждающих правоспособность юридического лица и варианты ее осуществления,
порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также
особенности их организационно-правовых форм.

Общим принципом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Универсальная правоспособность носит характер исключения из
общего правила и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных
юридических лиц.

Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются
поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные (государственные и
муниципальные) производственные предприятия, а также многие другие
(некоммерческие) организации — не собственники (учреждения), признание
которых юридическими лицами не свойственно традиционному рыночному обороту.
Наряду с ними развиваются, занимая господствующее место, обычная для
рыночной экономики субъекты, акционерные и другие хозяйственные общества, и
товарищества.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц, (например,
торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).

В зависимости от прав учредителей (участников) юридические лица на имущество,
закон разделяет все юридические лица на 3 группы:

В первую группу входят юридические лица — собственники. Во вторую группу
включаются юридические лица — не собственники. К третьей группе относятся
юридические лица — собственники, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.
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