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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях государством много внимания уделяется развитию малого
и среднего предпринимательства, которое позволит обеспечить стабильный
экономический рост, а также занятость трудоспособного населения. Переход к
рыночной экономике обусловил многообразие организационно-правовых форм
субъектов предпринимательской деятельности. Наиболее распространенной
формой ведения малого и среднего предпринимательства является общество с
ограниченной ответственностью.

Основные положения, регламентирующие создание и деятельность юридических
лиц установлены Гражданским кодексом Российской Федерации. Правовые нормы,
регулирующие деятельность юридических лиц, содержатся и в других
специальных законах, а также нормативных актах, принимаемых Президентом РФ,
Правительством РФ, Министерством финансов РФ и другими органами.

Анализ правоприменительной практики выявил существенные недоработки в
сфере правового регулирования деятельности юридических лиц. Все это
порождает острую необходимость в более детальном урегулировании их
положения в качестве предпринимателей. Сказанное свидетельствует об
актуальности темы курсовой работы «Юридические лица как субъекты
предпринимательского права»

Степень разработанности проблемы. Теоретическую основу исследования
составили работы отечественных ученых В.С.Белых, И.В.Дойникова, И.В.Ершовой,
С.А. Зинченко и других авторов.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в
процессе создания и деятельности юридического лица, как субъекта
предпринимательского права.

Предметом исследования служат правовые акты, регулирующие правовое
положение юридических лиц как субъектов предпринимательского права,
практика применения нормативных актов и взгляды ученых, рассматривающих эту
проблему.



Целью исследования является изучение особенностей юридического лица как
субъекта предпринимательского права.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих
задач:

1. Изучение понятия и видов юридических лиц.

3. Проведение научного анализа основных положений законодательства по
созданию и деятельности юридического лица.

4. Изучение основ реорганизации и ликвидации юридического лица;

5. Анализ содержания отдельных признаков юридического лица как субъекта
предпринимательского права.

Решение поставленных задач выполнено с помощью следующих методов
исследования: теоретический анализ литературных источников, анализ состояния
проблемы в практике, метод сравнительных характеристик.

Структура курсовой работы: введение, две главы, заключение, список
использованной литературы, приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ИЗУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК СУБЪЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

1.1. Понятие, признаки и виды юридических лиц,
как субъектов предпринимательского права
Появление института юридического лица обусловлено теми же причинами, что и
возникновение и эволюция права: усложнением социальной организации общества,
развитием экономических отношений и, как следствие, общественного сознания.

На определенном этапе общественного развития правовое регулирование
отношений с участием одних лишь физических лиц как единственных субъектов
частного права оказалось недостаточным для развивающегося экономического



оборота.

Юридическое лицо является самостоятельным субъектом права, оно должно быть
определенным образом организовано в качестве единого целого, внутренняя
структура которого отвечала бы его целям и задачам.

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 (п. 1 ст. 48)[1].

Структура юридического лица определяется законодательством Российской
Федерации и учредительными документами организации и включает в себя
совокупность органов, реализующих его дееспособность, и структурных
подразделений, среди которых специальному правовому регулированию в первую
очередь подлежат территориально обособленные структурные подразделения
юридического лица - филиалы и представительства.

Орган юридического лица - это правовой термин, обозначающий лицо
(единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляющих
интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без
специальных на то уполномочий (без доверенности) [2].

В соответствии со ст. 53 ГК РФ именно через свои органы юридическое лицо
приобретает права и принимает на себя обязанности. Поэтому действия органа
рассматриваются как действия самого юридического лица.

Юридическое лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и
несколько одновременно (например, директор и дирекция, правление и
председатель правления), причем они могут быть и единоличными, и
коллегиальными. Органы могут назначаться, если у юридического лица
единственный учредитель, или избираться, если участников (учредителей)
несколько.

Права и обязанности для юридического лица могут приобретать его
представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами
юридического лица.

Юридическое лицо может испытывать потребность в постоянном совершении
каких-либо действий за пределами своего основного места нахождения. С этой



целью оно вправе создать в другом месте свое обособленное подразделение в виде
представительства или филиала.

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

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не установлено иное (п. 2 ст. 54 ГК РФ).

Конкретный адрес юридического лица указывается в уставе или учредительном
договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его постоянно
действующего органа. Определение точного места нахождения юридического лица
важно для правильного применения к нему актов местных органов власти,
предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316 ГК РФ) и
решения многих других вопросов.

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание
на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые
коммерческие организации (например, унитарные предприятия, инвестиционные и
чековые инвестиционные фонды) должны включать в свое название также
указание на характер деятельности.

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

Отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
составляют одну из групп отношений, входящих в предмет предпринимательского
права. Субъекты предпринимательских правоотношений - это конкретные
участники, стороны правоотношения, наделенные обязанностями и правами в
сфере хозяйствования.

Всякий субъект предпринимательского права должен обладать совокупностью
признаков:

1) легитимация посредством государственной регистрации субъектов;



2) наличие хозяйственной самостоятельности;

3) наличие обособленного имущества, как экономической базы для осуществления
предпринимательской деятельности;

4) самостоятельная имущественная ответственность за нарушение своих
обязанностей и обязательств.

Именно эти признаки и отличают предпринимателя от других участников
предпринимательского права. (Приложение 1)

Законная легитимация невозможна без получения статуса предпринимателя,
который приобретается в результате государственной регистрации в качестве
предпринимателя (ст. 2, 23, 51 ГК РФ). В настоящее время государственная
регистрация осуществляется на основании ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»[3].

Следующий признак субъекта предпринимательского права – это наличие
обособленного имущества.

Ст. 8 Конституции РФ допускает в нашей стране такие формы собственности, как
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности[4].

В условиях рыночной экономики наиболее большое значение имеет частная
собственность, каковой является собственность граждан и юридических лиц. На
базе частной собственности действует основная масса хозяйствующих субъектов в
нашей стране. Частный собственник свободно распоряжается своим имуществом,
имеет наиболее полную имущественную самостоятельность в
предпринимательской деятельности.

Такую деятельность граждане ведут в качестве индивидуальных
предпринимателей либо путем создания предприятий. Обладая имуществом на
праве собственности, они имеют широкую хозяйственную самостоятельность[5].

Но осуществление предпринимательской деятельности не предполагает
обязательного использования собственного имущества предпринимателя. Иными
словами, для ведения предпринимательской (хозяйственной) деятельности
правовой титул имущества имеет второстепенное значение[6].



Обособленнее имущество является основой и для самостоятельной имущественной
ответственности предпринимателя. Признак самостоятельной имущественной
ответственности означает, что предприниматели (индивидуальные
предприниматели и юридические лица) отвечают сами по своим обязательствам
всем принадлежащим им имуществом (ст. 24, 56 ГК РФ) перед контрагентами и
государством. Гражданский кодекс РФ предусматривает полную имущественную
ответственность лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Предпринимательская ответственность выражается в возмещении убытков или в
уплате штрафов и неустоек за нарушение своих обязательств.

В соответствии со статьей 50 ГК РФ все юридические лица могут создаваться
только в той организационно-правовой форме, которая предусмотрена законом.

В зависимости от основной цели деятельности юридические лица подразделяются
на коммерческие и некоммерческие.

Коммерческой организацией является юридическое лицо, которое преследует
извлечение (получение) прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческой организацией является организация, которая не имеет
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях») [7].

Это деление не вполне определено и в какой-то степени условно. Пункт 1 статьи 50
ГК РФ выделяет коммерческие организации по двум признакам: основная цель –
извлечение прибыли; право распределять полученную прибыль между своими
участниками.

Некоммерческие организации тоже могут извлекать прибыль, но не в качестве
основной цели деятельности, и, кроме того, не вправе ее делить между своими
членами. Они могут ее использовать только на цели, соответствующие их уставным
задачам.

Но так как ограничить основную цель деятельности от неосновной бывает
довольно затруднительно, поскольку здесь возможны обходные пути и камуфляж
(одна цель может специально прикрывать другую) критерий этот оказывается
весьма неопределенным.



Нельзя разграничить коммерческие и некоммерческие организации и по признаку
наличия общей и специальной правоспособности, поскольку и коммерческие
организации иногда обладают не общей, а специальной правоспособностью.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что полное разделение юридических лиц
на коммерческие и некоммерческие организации провести не удается, если
рассматривать их как субъекты предпринимательского права.

Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 N 99-ФЗ в
ред. от 03.07.2016 указал перечень коммерческих организаций. Юридические лица,
являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-
правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий [8].

Общественный характер деятельности - главная особенность некоммерческих
организаций, отличающая их от других хозяйствующих субъектов.

Деятельность каждого из видов некоммерческих организаций дополнительно
регулируется специальным законодательством.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ.

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся, в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические



и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся, в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), общественные движения, органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся, в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе
товарищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;

7) фондов, к которым относятся, в том числе общественные и благотворительные
фонды;

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;

10) религиозных организаций;

11) публично-правовых компаний[9].

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход
деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует
таким целям.

Кроме того, федеральным законодательством могут предусматриваться иные
формы некоммерческих организаций. В Российской Федерации действуют



общероссийские, межрегиональные, региональные, местные общественные
некоммерческие организации.

Таковы признаки и виды юридических лиц как субъектов предпринимательского
права.

1.2 Легитимация деятельности юридического лица
Создание юридического лица означает появление нового субъекта права,
имеющего возможность совершать юридически значимые действия и нести
имущественную ответственность по своим обязательствам.

С течением времени в деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя возможны существенные изменения, а это, в свою очередь,
может потребовать изменений правовых элементов характеристики юридического
лица или индивидуального предпринимателя (например, изменение размера
уставного капитала, образование филиалов юридического лица). Например,
прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией или
реорганизацией является юридическим фактом, влекущим правовые последствия
для многих участников предпринимательского права, так или иначе связанных с
юридическим лицом, прекратившим свое существование. Прекращение
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
также влечет изменения в системе имущественных отношений, субъектом которых
он был.

Из сказанного видно, какое большое значение имеет четкое определение и
официальная фиксация перечисленных моментов через процедуру
государственной регистрации.

Государственная регистрация преследует цели учета и контроля деятельности
предпринимателей, в том числе контроля уплаты налогов и сборов в бюджеты и
внебюджетные фонды, а также получения сведений статистического учета для
осуществления мер регулирования экономики, предоставления всем участникам
гражданского оборота информации о зарегистрированных субъектах
предпринимательства.

Государственная регистрация основывается на принципах публичности,
достоверности, конститутивного значения регистрации.



Принцип публичности означает, что сведения, содержащиеся в государственном
реестре, общедоступны.

Принцип достоверности означает, что записи в государственном реестре
признаются достоверными. Они могут быть оспорены в судебном порядке, но до
принятия судебного решения об их изменении или до изменения их по решению
самого регистрирующего органа достоверность записи в реестре не может быть
подвергнута сомнению.

Принцип конститутивного значения регистрации означает, что лицо приобретает
статус индивидуального предпринимателя или юридического лица только на
основе государственной регистрации.

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется на основании
Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[10].

Закон предписывает государственную регистрацию правообразующих и
правопрекращающих фактов в процессе создания, деятельности и прекращения
юридических лиц.

Исчерпывающий перечень подлежащих государственной регистрации
обстоятельств дается в соответствующих главах Закона: «Государственная
регистрация юридических лиц при их создании» (IV), «Государственная
регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации» (V),
«Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в государственном реестре» (VI), «Государственная регистрация
юридического лица в связи с его ликвидацией» (VII).

Статья 9 Закона о государственной регистрации определяет порядок
представления документов в регистрирующий орган и предусматривает три
способа представления документов: 1) непосредственно заявителем; 2) почтовым
отправлением с объявленной ценностью и описью вложения; 3) в форме
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Регистрирующий орган обязан зафиксировать подлежащие государственной
регистрации факты в срок не более пяти дней со дня представления документов
уполномоченным лицом.



При государственной регистрации создаваемого юридического лица в
регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае
представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из
которых с отметкой регистрирующего органа возвращается заявителю.

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иное равное по юридической силе доказательство
юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

Датой представления документов при осуществлении государственной
регистрации является день их получения регистрирующим органом, при этом
заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты
их получения.

Вторым объективным элементом государственной регистрации юридического лица
является место осуществления этого конститутивного акта. В соответствии с п.2
ст.54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации. Место государственной регистрации Закон
связывает с местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица, а если такой орган отсутствует, то по месту нахождения иного
органа или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица.

Вместе с тем следует учитывать, что Закон в соответствии с названной статьей ГК
РФ допускает изъятие из этого правила, предусматривая, что учредительными
документами общества местом его нахождения может быть определено место
постоянного нахождения органов управления общества или основное место его
деятельности.

Отказ в государственной регистрации допускается в случае:



а) непредставления заявителем необходимых для государственной регистрации
документов;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

в) предусмотренном пунктом 2 статьи 20 (если регистрирующий орган вносит в
единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации);

г) несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в случаях, если
такая форма обязательна в соответствии с федеральными законами;

д) подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной
регистрации или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

е) выхода участников общества с ограниченной ответственностью из общества, в
результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выхода
единственного участника общества с ограниченной ответственностью из общества;

ж) несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального
закона;

и) получения в соответствии с подпунктом "в" статьи 21.2 настоящего
Федерального закона от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, информации об отсутствии сведений, подтверждающих
государственную регистрацию перехода права собственности на имущественный
комплекс унитарного предприятия или на имущество учреждения, если документ,
подтверждающий государственную регистрацию перехода права собственности на
имущественный комплекс унитарного предприятия или на имущество учреждения,
не представлен заявителем по собственной инициативе.

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом,
является основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр
юридических лиц. Моментом государственной регистрации признается внесение
регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр.



1.3 Прекращение деятельности и
несостоятельность юридического лица
Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с необходимость
ликвидировать свое дело, например, в связи с убыточностью предпринимательской
деятельности или просто с нежеланием дальнейшего осуществления
деятельности. Ликвидация подразумевает прекращение деятельности субъекта
предпринимательской деятельности. К деятельности общества с ограниченной
ответственностью применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность
юридических лиц, положения реорганизации и ликвидации.

Понятие «реорганизация» означает прекращение реорганизуемого юридического
лица с переходом его прав и обязанностей к другим лицам[11].

При реорганизации возникает вопрос о правопреемстве, т.е. переходе прав и
обязанностей на основании передаточного акта или разделительного баланса.
Порядок такого перехода в зависимости от формы реорганизации юридического
лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
установлен в ст. 58 ГК РФ.

Процедура ликвидации юридического лица регламентируется Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»[12].

Ликвидация подразумевает прекращение деятельности юридического лица в
качестве субъекта предпринимательского права. Ликвидация может быть
добровольной или принудительной. Добровольная ликвидация состоит из
следующих этапов: участники принимают решение о ликвидации и назначении
ликвидационной комиссии; комиссия ведет деятельность по ликвидации; в ЕГРЮЛ
вносятся записи о прекращении юридического лица[13].

Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда в случаях, если: при
создании общества с ограниченной ответственностью были допущены грубые
нарушения закона, носящие неустранимый характер; деятельность осуществляется
без лицензии; деятельность запрещена законодательством Российской Федерации;
деятельность осуществляется с неоднократными или грубыми нарушениями закона
или иных правовых актов.



Положения ст. ст. 62 и 63 ГК РФ фактически устанавливают порядок действий по
ликвидации организации: сообщить о начале ликвидации в уполномоченный
государственный орган (ФНС России с 1 июля 2002 г. вносит записи о создании,
реорганизации и ликвидации компаний в ЕГРЮЛ) в течение трех дней с момента
принятия решения о ликвидации; участники должны назначить ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и уведомить регистрирующий орган о создании такой
комиссии. К ней переходят полномочия по управлению делами организации[14].

Далее применяются правила, установленные ст. 63 ГК РФ.

Подробнее остановимся на таком основании принудительного прекращения
деятельности юридического лица, как несостоятельность (банкротство).
Процедура банкротства определяется Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ.

Банкротство — неспособность погасить собственные долги перед кредиторами и
уплатить задолженность в бюджет по налогам и сборам, может быть установлено
решением арбитражного суда или по личному заявлению.

В этом случае речь идет о добровольном банкротстве. Признание банкротства не
всегда заканчивается ликвидацией организации. Возможны варианты внешнего
управления, мирового соглашения или наблюдения. Эти процедуры также
определяет арбитражный суд. Процедура банкротства может быть начата как
руководителем, либо учредителем, так и его кредиторами, либо налоговыми
органами и внебюджетными фондами.

Если речь не идет о добровольном банкротстве, это возможно в случае, когда
общая сумма задолженности превышает стоимость принадлежащего ему
имущества и должник не платит по своим обязательствам в течение трех месяцев с
момента наступления срока платежа. После того, как суд примет решение о
признании юридического лица банкротом, предыдущие решения суда о взыскании
долгов приостанавливаются. Ни один кредитор не может обращаться с
требованием об уплате долга иначе, как через общество кредиторов. Арбитражный
суд обязан рассмотреть заявление о банкротстве в течение трех месяцев со дня
подачи. Рассмотрение дела может быть задержано, но на срок не более двух
месяцев.

После принятия решения о банкротстве, до введения внешнего управления,
арбитражный суд назначает временного управляющего. Юридическое лицо,
признанное банкротом, продолжает управляться собственным руководством, но с



ограничениями. Этот этап называется наблюдением.

На основании решения общего собрания кредиторов, арбитражный суд может
принять решение о назначении внешнего управления. Внешний управляющий
назначается на срок до 12 месяцев и его полномочия могут продлеваться еще до 6
месяцев. С этого момента руководитель юридического лица отстраняется от
должности и передает всю финансовую документацию, печать, бухгалтерскую и
налоговую отчетность, материальные ценности, имеющиеся в его распоряжении
внешнему управляющему. Теперь все активы и имущество находятся в его
распоряжении. Внешний управляющий при осуществлении своей деятельности
отчитывается перед общим собранием кредиторов. Все сделки, осуществляемые
внешним управляющим, размер которых превышает 20 % от стоимости активов
юридического лица, проводятся только с разрешения общего собрания кредиторов.
В этот период приостанавливаются все ранее принятые решения об
удовлетворении требований, и накладывается мораторий на индивидуальные
требования кредиторов.

Суд на основании отчета внешнего управляющего и решения общего собрания
кредиторов может отменить процедуру банкротства и начать расчеты с
кредиторами; объявить должника банкротом и начать конкурсное производство;
либо принять решение о мировом соглашении. Мировое соглашение принимается
простым большинством голосов на общем собрании кредиторов в любой момент
процедуры банкротства. Мировое соглашение принимается, если за него
проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным имуществом
должника. На основании решения общества кредиторов принимается решение
суда.

Конкурсное производство назначается арбитражным судом на срок до 1 года и
может продлеваться на срок до 6 месяцев. Конкурсный управляющий оценивает
имущество и активы должника, продает их через открытые торги и полученными
средствами расплачивается с кредиторами. В завершение конкурсный
управляющий составляет отчет и на основании этого отчета арбитражный суд
принимает решение о ликвидации и передает его в инспекцию федеральной
налоговой службы, в которой зарегистрирован должник. Инспекция федеральной
налоговой службы вносит запись в ЕГРЮЛ о ликвидации должника. С этого
момента юридическое лицо как субъект предпринимательского права признается
ликвидированным.



ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КАК СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

2.1 Хозяйственная самостоятельность
юридического лица
Для осуществления предпринимательской деятельности юридическое лицо должно
обладать хозяйственной самостоятельностью (правосубъектностью).
Правосубъектность выступает важным элементом правового статуса юридического
лица.

Юридическое лицо обладает правосубъектностью, в том числе правоспособностью
(способностью иметь права и обязанности) и дееспособностью (способностью
своими действиями приобретать и осуществлять права, а также создавать и
исполнять обязанности). Однако правоспособность и дееспособность юридического
лица отличаются от правоспособности и дееспособности гражданина. Дело в том,
что организация: как субъект предпринимательской деятельности возникает и
прекращается посредством установленных законом юридических процедур; не
подвержена влиянию возрастных, психофизиологических процессов и некоторых
других факторов (в частности, вредных привычек), которые могли бы отразиться на
ее дееспособности; имеет органы, которые формируют ее волю и реализуют
последнюю вовне, при этом качество волеобразования и волеизъявления нередко
обеспечены комплексом нормативно предусмотренных мер; часто обладает
значительными возможностями квалифицированного решения вопросов (в
частности, обращения за юридической и другой помощью).

Анализируя нормы Гражданского кодекса РФ о правоспособности и
предпринимательской деятельности юридического лица, можно придти к
следующим выводам: правоспособность и дееспособность юридического лица не
подлежат противопоставлению.

У юридических лиц существует единая праводееспособность, которую обычно
именуют правоспособностью, понимая под ней и дееспособность[15].



В правоспособности юридического лица можно выделить сделкоспособность и
деликтоспособность, т.е. способность совершать сделки и другие юридические
действия, а также нести самостоятельную имущественную ответственность по
своим обязательствам.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент завершения ликвидации (при этом оба момента
определяются внесением соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц[16]). Правоспособность юридических лиц в СССР
ограничивалась их учредительными документами (уставом), т.е. была специальной,
что логично связывалось с плановым характером экономики того времени. В
настоящее время вопрос этот решается иначе: правосубъектность юридического
лица, общая, т. к. на основании:

1) абз. 1, 2 п. 1 ст. 49 ГК коммерческие организации могут иметь права и нести
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом, т.е. имеют общую (универсальную) правоспособность.
Данное правило не распространяется: а) на все унитарные предприятия; б)
некоторые коммерческие организации (в частности, банки и страховые
организации), правоспособность которых ограничивает закон (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК);
в) некоторые коммерческие организации, чью правоспособность ограничивают
учредительные документы (абз. 1 п. 2 ст. 52 ГК).

2) и ч. 2 п.1 ст. 49 ГК РФ, которая устанавливает общую правоспособность
юридических лиц (коммерческих организаций);

3) и анализа норм закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», который устанавливает, что после
государственной регистрации выдается свидетельство о регистрации
юридического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности,
можно сделать вывод о том, что правосубъектность (правоспособность по
терминологии Гражданского кодекса Российской Федерации) общества с
ограниченной ответственностью общая.

Общая предпринимательская правоспособность юридического лица не абсолютна.
Правоспособность всякого юридического лица претерпевает легальное
ограничение, если его деятельность требует специального разрешения, или
лицензии[17]. Само право на лицензируемую деятельность возникает с момента
получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении



срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми
актами.

До момента получения лицензии или указанного в ней срока юридическое лицо не
имеет такого права и не может его реализовать, но имеет и может осуществлять
другие права (а именно те, которые не требуют лицензирования или уже
обеспечены необходимыми лицензиями).

Юридическое лицо может быть ограничено в правах только в случаях и в порядке,
указанных в законе. Ограничение в правах юридического лица носит
административный характер. Решение об ограничении в правах юридическое лицо
может оспорить в суде[18].

Ограничения в правах возможны в связи с реорганизацией юридического лица.
Серьезные ограничения в правах юридическое лицо претерпевает в период
ликвидации: в этот период не допускается государственная регистрация
изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического
лица, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем
которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная
регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации
[19].

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с
законом, иными правовыми актами и учредительными документами (абз. 1 п. 1 ст.
53 ГК). Органы формируют волю юридического лица и обеспечивают его
волеизъявление, а вместе с этим реализуют его правоспособность.

Виды органов, их структура, иерархия, порядок формирования, компетенция
(полномочия), а также другие связанные с ними вопросы предопределяет форма
юридического лица, а также его принадлежность к коммерческим или
некоммерческим организациям.

В отношении коммерческих организаций (учитывая их роль и значение в
экономике) закон детально регулирует вопросы органов и процесса управления в
целом, при этом многие из них решает непосредственно и по существу и только
некоторые отдает на откуп учредительным документам. Если нормы закона
императивны, учредители (участники) коммерческой организации обязаны
соблюдать их предписания, если же они являются диспозитивными, учредители
(участники) вправе их изменить или отменить (абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 422 ГК).



Так, в обществах с ограниченной ответственностью высшим органом управления
является общее собрание участников, при этом устав может предусматривать
наличие совета директоров (наблюдательного совета). Органы юридического лица
зависят также от его структуры.

Органы юридического лица обладают компетенцией (полномочиями), т.е. кругом
вопросов, которые они могут рассматривать и решать по существу и за пределы
которого выходить не вправе.

При совершении юридических действий (в частности, сделок) органы юридического
лица могут превышать свои полномочия. Если орган превышает полномочия,
установленные законом, надлежит обращаться к ст. 168 ГК и общему правилу о
недействительности (ничтожности) всякой сделки, не соответствующей
требованиям законодательства.

Подводя итог вышесказанному, определим предпринимательскую
правосубъектность юридического лица как возможность иметь права и
обязанности, необходимые для осуществления любых не запрещенных законом
видов предпринимательской деятельности.

2.2. Имущественная обособленность
юридического лица
Любой субъект предпринимательства должен обладать имуществом для
осуществления его деятельности, так как оно составляет экономическую основу
предпринимательской деятельности и основу для осуществления ответственности
при нарушении субъектом своих обязательств и таким образом, гарантировать
права и интересы кредиторов субъекта предпринимательства.

Традиционно под имуществом понимается совокупность вещей, т.е. материальных
объектов, которые обладают вещественными признаками. В гражданском праве
принята определенная классификация вещей: разрешенные к обороту,
ограниченные в обороте и изъятые из оборота (ст. 129 ГК РФ); движимые и
недвижимые вещи (ст.130 ГК РФ); делимые и неделимые вещи (ст. 133 ГК РФ);
простые и сложные вещи (ст. 134 ГК РФ); потребляемые и непотребляемые вещи;
вещи индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками.



На основании норм ст. 128, 130-135 ГК РФ к имуществу, используемому в
предпринимательской деятельности, мы отнесем и вещи, и иные объекты, не
имеющие материального характера, но имеющие денежную оценку, в том числе
имущественные права.

Мало того, что субъект предпринимательской деятельности должен иметь
имущество для осуществления этой деятельности, это имущество должно быть
обособлено от имущества других субъектов предпринимательства.

Юридические лица, имея обособленное имущество, отвечают по своим
обязательствам всем своим имуществом (т.е. несут полную имущественную
ответственность). Это правило является общим, применяется в подавляющем
большинстве случаев и касается всего и всякого имущества юридического лица, в
том числе его недвижимости, движимых вещей, денежных средств, ценных бумаг,
долей участия и проч. (п. 1 ст. 56 ГК).

Общим, является и другое правило: учредители (участники) юридического лица
или собственник его имущества не отвечают по обязательствам данного
юридического лица, и наоборот[20]. Однако исключения из этого правила могут
предусматривать не только ГК, но и учредительные документы юридического лица.
Такая ответственность учредителей (участников) юридического лица,
собственника его имущества, а иногда и других лиц является запасной или
субсидиарной[21]. Обычно она возлагается на субсидиарного ответчика независимо
от его вины уже при недостаточности имущества юридического лица (основного
ответчика), но иногда возможна при условии вины субсидиарного ответчика[22].

Имущественная обособленность означает отделенность имущества его
учредителей и участников. Для обособления имущества недостаточно его
объединения в общую собственность. Сама организация должна иметь его на
праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении.

Внешне имущественное обособление проявляется в том, что юридическое лицо,
являющееся коммерческой организацией, должно иметь самостоятельный баланс,
в котором отражается все имущество, поступления, затраты, активы и пассивы
юридического лица.

Например, в Законе «Об обществе с ограниченной ответственностью» уточняется,
что имущество общества с ограниченной ответственностью находится в
собственности общества[23].



На праве собственности обществу принадлежит имущество, переданное ему в
качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по
другим основаниям. Это означает, что его учредители и другие участники имеют в
отношении этого имущества не вещные (право собственности, право
хозяйственного ведения, право оперативного управления), а обязательственные
права.

Под имуществом общества с ограниченной ответственностью следует понимать
вещи в гражданско-правовом смысле - движимое и недвижимое имущество
(предметы, имущественные комплексы, земельные участки, животные,
сельскохозяйственные насаждения и др.), деньги, ценные бумаги, иное имущество,
в т.ч. имущественные права (права на вещи и обязанности, возникающие по поводу
вещей), результаты интеллектуальной деятельности, включая исключительные
права на них (интеллектуальная собственность). К имуществу общества с
ограниченной ответственностью относятся также плоды, продукция и доходы,
полученные в результате правомерного использования обществом своего
имущества.

Общество с ограниченной ответственностью, как собственник своего имущества,
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться
им иным образом.

Такое общество вправе также передавать свое имущество в доверительное
управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом передача
имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к
доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
Имущественная обособленность - классический признак юридического лица,
подразумевающий в данном случае, что имущество общества с ограниченной
ответственностью, находящееся в его собственности, обособлено (отделено) от
имущества его участников.

Будучи коммерческой организацией, общество имеет самостоятельный баланс,
фиксирующий стоимость его имущества. В самостоятельном балансе общества с



ограниченной ответственностью и находит свое конкретное выражение
имущественная обособленность общества как юридического лица -
самостоятельного участника гражданского оборота.

Кодекс не содержит правил о системе имущественных фондов, обязательно
образуемых в обществе с ограниченной ответственностью. Основу имущественной
обособленности такого общества составляет его уставный капитал (фонд), к
которому предъявляются более высокие требования, чем к складочному капиталу в
товариществах. Ведь участники этого общества заранее исключают свою
ответственность по его долгам личным имуществом, и кредиторам общества
приходится рассчитывать лишь на его уставный капитал. Поэтому абз. 2 п. 1 ст. 90
ГК прямо называет его минимальной гарантией интересов кредиторов общества.

Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, ни при
каких условиях, не может быть меньше суммы, установленной законом.

Если размер уставного капитала общества становится, ниже указанного лимита, в
силу любых причин (неоплата участниками уставного капитала в течение первого
года работы общества, фактическое уменьшение по окончании второго и
последующего годов деятельности общества и т. д.), общество подлежит
ликвидации, поскольку его кредиторы не смогут рассчитывать даже на
предусмотренный законом минимум. Конечно, участники общества вправе
восполнить образовавшийся недостаток капитала, если они не хотят его
ликвидации.

Уменьшение уставного капитала общества по сравнению с зарегистрированным
(хотя бы и до величины, превышающей установленный законом минимум)
ослабляет гарантии кредиторов общества, то есть препятствует выполнению этим
капиталом своего основного назначения. Для предотвращения таких ситуаций
вводится понятие чистых активов общества, с которыми сравнивается уставный
капитал общества на конец финансового года, то есть при подведении итогов его
работы за год. Под чистыми активами в данном случае понимается фактическая
стоимость всего имущества общества за вычетом стоимости имеющихся долгов
(пассивов).

Вместе с тем указанные правила не требуют постоянного наличия
соответствующего минимального капитала в каждый момент деятельности
общества. Такое требование закон выдвигает лишь при подведении годовых
финансовых итогов работы общества.



Увеличение же уставного капитала общества допускается только после полной
оплаты всего объявленного капитала, то есть внесения вкладов участниками в
полном объеме (п. 6 ст. 90 ГК). Ведь «увеличение» неоплаченного капитала
учредителями общества означало бы освобождение их от обязанности его полной
оплаты.

2.3. Самостоятельная имущественная
ответственность юридического лица
Важным элементом понятия субъекта предпринимательского права является
ответственность. Под ответственностью в юридической науке принято понимать
одну из форм государственно - принудительного воздействия на нарушителей
норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом
санкций - мер ответственности, влекущих для них дополнительные
неблагоприятные последствия. Ответственность подразумевает под собой
наступление неблагоприятных последствий в связи с нарушением субъектом
предпринимательства (в нашем случае обществом с ограниченной
ответственностью) своих обязанностей[24].

Ответственность в сфере предпринимательства характеризуется такими
признаками как:

а) государственное принуждение. Ответственность в предпринимательской сфере
- это всегда форма принуждения, применяемая государством по отношению к
предпринимателям, и закрепляемая в нормах права;

б) неблагоприятными последствиями для правонарушителя, выражающиеся в
применении санкций имущественного характера;

в) применение различных мер ответственности.

В зависимости от содержания правоотношения, размера вреда, степени тяжести и
общественной опасности могут применяться меры гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности.

Таким образом, с учетом указанных признаков предпринимательскую
ответственность можно охарактеризовать как совокупность мер государственного
принуждения, предусмотренных нормами права и влекущих для



предпринимателей неблагоприятные последствия за нарушение своих
обязанностей в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Ответственность призвана выполнять следующие функции: стимулирование
надлежащего выполнения предпринимателем своих обязательств; наказание
правонарушителя (например, дополнительные неблагоприятные обязанности,
обеспеченные принуждением, ст. 395 ГК РФ); компенсация убытков, возникших в
результате нарушения обязательств предпринимателя.

Привлечение предпринимателей к ответственности базируется на определенных
принципах, основанных на нормах Конституции РФ и соответствующих общим
принципам права. К ним относятся принципы справедливости наказания, его
индивидуализации и соразмерности, а также принцип равенства перед законом.
Содержание указанных принципов раскрывается, в частности, в следующем:

1. К определению размера ответственности должен применяться
дифференцированный подход в зависимости от характера совершенного
правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя,
его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

2. Из меры воздействия на правонарушителя ответственность не должна
превращаться в инструмент подавления экономической самостоятельности и
инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства[25], свободы
экономической деятельности[26], права каждого на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской деятельности[27] и права
частной собственности[28].

3. Виды ответственности предпринимателей за одно и то же правонарушение, не
должны зависеть от того, в какой форме они осуществляют предпринимательскую
деятельность, а также в зависимости от того, каким органам предоставлено право
применения установленной меры ответственности.

4. За одно и то же деяние предприниматель не должен быть подвержен наказанию
более одного раза[29].

5. Закон, который устанавливает новые меры ответственности или усиливает,
отягощает ответственность, не должен иметь обратной силы. Если же
ответственность смягчается, то применению подлежат новые нормы права,
смягчающие ответственность[30].



Меры ответственности предпринимателей подразделяются на
правовосстановительные (компенсационные) и штрафные (карательные).

Правовосстановительные меры имеют цель восполнить ущерб, причиненный
предпринимателем. Меры ответственности штрафного характера (взыскание
штрафа, пени, неустойки) представляют собой собственно меру юридической
ответственности за виновное поведение.

Для привлечения к ответственности необходима совокупность условий, которая
образует состав правонарушения. К условиям наступления ответственности
относятся: противоправность (неправомерность) поведения предпринимателя.
Противоправным поведением предпринимателя является его действие или
бездействие, нарушающее нормы закона или иного правового акта. Действие или
бездействие становится противоправным при их неисполнении или ненадлежащем
исполнении; вред.

Предпринимательской ответственности свойственны общие черты, характерные
для гражданско-правовой ответственности, однако ей присущи и свои
особенности. Особенности предпринимательской ответственности во многом
определяются характером предпринимательского права. Поскольку предметом
предпринимательского права являются и отношения частноправового характера
(отношения по горизонтали, отношения между равноправными субъектами), и
отношения публично-правового характера (отношения по вертикали, отношения по
регулированию предпринимательской деятельности), то и ответственность в сфере
предпринимательства будет и частноправовая, и публично-правовая.

По общему правилу ответственность в предпринимательской сфере за нарушение
хозяйственных обязательств является имущественной.

В настоящее время обращение взыскания на имущество юридического лица
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об
исполнительном производстве». Обращение взыскания на имущество должника
состоит из ареста (описи), изъятия и принудительной реализации такого
имущества[31].

Например, обязательства участников общества с ограниченной ответственностью
существуют независимо от обязательств соответствующего хозяйственного
общества. Солидарная ответственность общества с ограниченной
ответственностью по обязательствам его участников не только не предусмотрена
законом, но и фактически исключена императивной нормой, содержащейся в п. 2



ст. закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В силу этого она не
может быть установлена и договором между обществом и его участником
(участниками) или закреплена в уставе общества с ограниченной
ответственностью. Общее правило ст. 322 ГК РФ о том, что солидарная обязанность
(ответственность) может быть предусмотрена, в частности, договором, по нашему
мнению, в данном случае не должна применяться, поскольку здесь действует
специальная норма гражданского законодательства.

Специальной нормой Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
установлено исключение из общего правила об ограниченной ответственности
участников общества по его обязательствам. В случае несостоятельности
(банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые
имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом
имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других
лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам[32].

Все дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Согласно ст. 4 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» состав и размер денежных обязательств и
обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом, если иные правила не предусмотрены
указанным Федеральным законом[33]. Только при наличии причинной связи между
действиями (бездействием) и наступившими последствиями (банкротством
хозяйственного общества) возможна субсидиарная ответственность лиц. В этом
случае кредитор (кредиторы) предъявляет требование обществу с ограниченной
ответственностью, являющемуся основным должником. Если общество
отказывается удовлетворить требование кредитора или кредитор не получит от
него в разумный срок ответ на предъявленное требование, то это требование
может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную (дополнительную)
ответственность.

Необходимо также обратить внимание на то, что условием привлечения к
субсидиарной ответственности лиц, указанных в п. 3 ст. 3 Закона, является
недостаточность имущества общества для удовлетворения требований
кредиторов. Поэтому виновные в банкротстве общества лица не могут быть
привлечены к имущественной ответственности по долгам общества, если
последнее обладает собственным имуществом, достаточным для расчетов с
кредиторами.



Подводя итог, мы можем отметить, что нами рассмотрены вопросы, касающиеся
содержания отдельных признаков юридического лица как субъекта
предпринимательского права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Юридическое лицо, как субъект предпринимательского права обладает
следующими признаками: формальным признаком государственной регистрации в
качестве субъекта предпринимательской деятельности, и сущностные признаки
хозяйственной самостоятельности, имущественной обособленности и
самостоятельной ответственности.

Юридическое лицо обладает определенной правоспособностью, которая может
быть универсальной (общей) и специальной (ограниченной).

Порядок возникновения юридического лица начинается с процедуры образования.

Существует два способа прекращения юридического лица – реорганизация и
ликвидация.

Реорганизация - это способ прекращения юридических лиц с переходом прав и
обязанностей в порядке правопреемства. Существуют пять форм реорганизации:
слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Ликвидация - это способ прекращения юридического лица без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства.

Особым случаем ликвидации юридического лица является его банкротство.

Несостоятельность (банкротство) наступает в случаях невозможности
(неспособности) полного удовлетворения юридическим лицом всех денежных
требований своих кредиторов.

Банкротство отдельных видов юридических лиц обладает некоторыми
особенностями, предусмотренными законодательством.



Предпринимательской ответственности свойственны общие черты, характерные
для гражданско-правовой ответственности, однако ей присущи и свои
особенности. Предпринимательская ответственность по своему характеру является
и частноправовой и публично-правовой, что обусловлено необходимостью
выделения в предпринимательских отношениях отношений по горизонтали и
вертикали.

Сделали вывод о том, что предпринимательская ответственность - это один из
видов юридической ответственности, представляющих собой совокупность мер
государственного принуждения, предусмотренных нормами права и влекущих для
общества с ограниченной ответственностью неблагоприятные последствия за
нарушение своих обязанностей в ходе осуществления предпринимательской
деятельности.
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Собрание законодательства Российской Федерации.-1994, № 32.- Ст.3301. ↑

16. Там же.- П.2, ст. 51, П.8, ст.63. ↑

17. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года, абз.2, п.3,
ст.49 // Собрание законодательства Российской Федерации.-1994, № 32.-
Ст.3301. ↑

18. Там же.- П.2 ст.49. ↑

19. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001
года (ред. от 03.07.2016), п.2 ст.20 // Собрание законодательства Российской
Федерации.- 2001, №33 (Ч 1).- Ст. 3431. ↑

20. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года, абз. 1 п. 3
ст. 56 // Собрание законодательства Российской Федерации.-1994, № 32.-
Ст.3301. ↑

21. Там же.- Ст.399. ↑

22. Там же.- Абз. 2 п. 3 ст. 56, абз. 3 п. 2 ст. 105. ↑

23. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08
февраля 1998 года (ред. от 03.07.2016), п.2 ст.2 // Собрание законодательства
Российской Федерации.- 1998, № 7.- Ст.785. ↑

24. Указ. соч. - С.39. ↑



25. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, ч.1 ст.34 //
Собрание законодательства Российской Федерации.- 2009, № 4.- Ст. 445. ↑

26. Там же.- Ч.1 ст.8. ↑

27. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, ст.34 // Собрание
законодательства Российской Федерации.- 2009, № 4.- Ст. 445. ↑

28. Там же.- Ч.1 ст.35. ↑

29. Там же.- Ст.50. ↑

30. Там же.- Ст.54. ↑

31. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007
года (ред. от 03.07.2016), ст.46-63 // Собрание законодательства Российской
Федерации.- 2007, № 41.- Ст.4849. ↑

32. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08
февраля 1998 года (ред.от 03.07.2016), п.3, ст.3 // Собрание законодательства
Российской Федерации.- 1998, № 7.- Ст.785. ↑

33. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002
года (ред. от 03.07.2016), ст.4 // Собрание законодательства Российской
Федерации.- 2002, № 43.- Ст.4190. ↑


