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Введение
В соответствии со статьей 34 Конституции Российской Федерации каждый вправе
свободно использовать свои возможности и имущество для осуществления
предпринимательской деятельности.
В экономическом развитии России в последнее время достигнут значительный
прогресс в формировании полисубъективной структуры отношений собственности.
В результате недавнего внедрения широкого спектра методов приватизации и
приватизации в России произошли изменения в отношениях собственности и
правовых формах бизнеса.
Рыночная экономика сформировалась на основе индивидуальной собственности и
не может существовать без нее. Однако со временем эта форма собственности
претерпела значительные изменения.
Текущая ситуация характеризуется:
- преодоление монополии государственной собственности практически во всех
сферах народного хозяйства;
- разнообразие форм собственности;
- создание новых форм организации хозяйственной деятельности (акционерные
общества, товарищества, благотворительные и другие общественные фонды и т.
д.).
Ситуация на экономическом рынке потребовала существенных изменений в
правовой базе хозяйственной деятельности. Гражданский кодекс Российской
Федерации является важнейшим этапом продолжающейся правовой реформы в
России. Он определил основы экономических и правовых отношений при переходе
к рыночным методам управления, сформировал основные правила и нормы их
правового регулирования, обобщил и узаконил новые формы организации
экономической жизни, возникшие в последнее время. В частности, в новом Кодексе
организационно-правовые формы особо регламентированы. Этот факт очень
важен, поскольку позволяет вести бизнес более гибко и динамично.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет юридическое лицо как
организацию, которая владеет, владеет отдельным имуществом и несет
ответственность по своим обязательствам с этим имуществом, может от своего



имени получать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязательства, быть истец и ответчик в суде.
Юридическое лицо имеет ряд особенностей:
- имущество обособлено от имущества его участников;
- обладает собственной волей;
- право совершать сделки, то есть участвовать в обращении имущества;
- несет ответственность за свои обязательства;
- может быть истцом и ответчиком в суде и многое другое.
Категория «субъекты предпринимательской деятельности» появилась в научном
обороте в последнее время. Во многом он обязан своим появлением Закону РСФСР
от 25 декабря 1990 г. N 445-1 «О предприятиях и предпринимательстве», в котором
говорится: «Положения настоящего Закона действуют на всей территории РСФСР в
отношении все хозяйствующие субъекты и предприятия независимо от формы
собственности и сферы деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности закреплено в Гражданском кодексе
Российской Федерации, согласно которому «предпринимательская деятельность
представляет собой самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой
страх и риск, направленную на систематическое получение прибыли от
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
". Опираясь на указанную статью Гражданского кодекса Российской Федерации,
можно упомянуть ряд признаков, позволяющих отличить предпринимательство от
экономической деятельности в целом.
Эти признаки:
- самостоятельная деятельность;
- получение прибыли;

-экономический риск;
- необходимость государственной регистрации субъектов предпринимательства.
Целью изучения данной курсовой работы является определение понятия
юридического лица, выяснение его признаков юридической природы юридического
лица, а также анализ действующего российского законодательства в области
правового регулирования создания юридического лица как субъекта
хозяйствования.

1. Понятие и признаки юридического лица как
субъекты предпринимательского права



1.1. Понятие юридического лица
Юридическое лицо - это организация, которая владеет отдельным имуществом,
находящимся в ее собственности, хозяйственном владении или операционном
управлении, и несет ответственность по своим обязательствам с этим имуществом,
может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права от своего имени, нести обязательства, быть Истец и ответчик в суде.
Субъектами предпринимательского права являются лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, а также Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципалитеты, которые в лице органов власти
регулируют и контролируют эту деятельность. Эти субъекты являются
владельцами прав и обязанностей в сфере осуществления и регулирования
предпринимательской деятельности.
Государство, муниципалитеты не осуществляют предпринимательскую
деятельность - не производят товары, не выполняют работу (услуги) так же, как
индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, а также
некоммерческие организации, занимающиеся предпринимательской
деятельностью. Такая деятельность осуществляется субъектами публичного права
через создаваемые ими унитарные предприятия.
Соответственно, государство, муниципалитеты, являясь собственниками и
собственностью, управляют им, например, в процессе приватизации, сдают в
аренду, передают участки недр инвесторам и иным образом используют их,
получая доход от такого использования. Продажа имущества Российской
Федерации была передана Российскому фонду федерального имущества, а лизинг -
Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом. В литературе
хорошо известна точка зрения о том, что государство - Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципалитеты, таким образом, используя
имущество, осуществляют предпринимательскую деятельность, однако
доминирующим видом деятельности является организаторская деятельность и
регулирующее воздействие. на все хозяйствующие субъекты. Однако более
справедливо согласиться с той точкой зрения, что государство, как и
муниципалитеты, напрямую не занимается предпринимательской деятельностью
от своего имени. Чтобы понять, входит ли юридическое лицо в число субъектов
предпринимательского права, необходимо выявить его отличительные признаки.
Субъекты предпринимательского права отличаются следующими признаками: 1.
Использование комплексной правосубъектности, охватывающей как частное право,



так и публично-правовые аспекты предпринимательской деятельности. Субъекты
предпринимательского права могут участвовать как в гражданских, так и в
общественных отношениях. Субъектами могут быть участники оборота имущества
и носители общественных прав и обязанностей. Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципалитеты участвуют в гражданских делах через
свои органы, а в утвержденных случаях от их имени действуют граждане и
юридические лица (статья 125 Гражданского кодекса Российской Федерации). В
сфере общественных отношений - в сфере регулирования предпринимательской
деятельности - существуют государственные органы и органы местного
самоуправления. Правосубъектность отличается от экономической компетенции
тем, что: а) правосубъектностью обладают люди, юридические лица, публичные
лица. Государственные и муниципальные органы власти и органы юридического
лица обладают хозяйственной компетенцией. Например, статья 92 Гражданского
кодекса Российской Федерации говорит об исключительной компетенции общего
собрания участников общества с ограниченной ответственностью; б) содержание
правосубъектности - это субъективные права и обязанности, которые лицо может
получить при наличии необходимых юридических фактов. Содержание
компетенции определяется полномочиями - правом работать от имени лица,
наделенного полномочиями, и в то же время обязанностью управлять от имени и в
интересах лица, полномочия которого осуществляют полномочия. в) права и
обязанности, из которых состоит правосубъектность, не подлежат передаче.
Полномочия, составляющие экономическую компетенцию, в случаях,
предусмотренных законом, могут быть переданы другим органам, например,
вопросы неисключительной компетенции собрания участников общества с
ограниченной ответственностью могут быть переданы директорам,
исполнительному органу общество (п. 3 ст. 92 ГК РФ). Гражданская
правоспособность юридических лиц может быть общей - она дает возможность
получить права и обязанности, связанные с любым видом деятельности, кроме
запрещенных. 2. Наличие имущества, принадлежащего субъекту на основании
права собственности, а также унитарного предприятия - на основании
хозяйственного или оперативного управления. Конечно, для осуществления
предпринимательской деятельности можно также использовать арендованное
имущество, и на основе арендованного имущества можно получить собственную
экономическую заинтересованность в ведении бизнеса с целью получения
стабильной прибыли. Однако в случае банкротства арендованное имущество не
включается в состав имущества банкрота, оно не взимается в соответствии с
требованиями кредиторов. Соответственно для банков, других кредиторов,



инвесторов.

1.2. Признаки юридического лица
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Из определения, приведенного в пункте 1 ст. 48 ГК РФ показано, что первым
признаком юридического лица является организационное единство, то есть это
организация, зарегистрированная в порядке, установленном законодательством.
Юридическое лицо может быть создано одним гражданином (например,
коммерческой компанией) или совместно с другими гражданами
(производственный кооператив).

Поскольку, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, юридические
лица могут создаваться как одним лицом, так и государственным органом или
органом местного самоуправления, принцип организационного единства следует
понимать как формирование и государственную регистрацию гражданско-
правового права. Юридическое лицо в особом порядке, а не просто как
соответствующая стабильная структура юридического лица, формирование
органов, выполняющих свои функции.

Вторым признаком юридического лица является наличие отдельного имущества.
Основа такого владения может быть различной. Ниже мы рассмотрим права
собственности, управления экономикой и оперативного управления. Здесь
необходимо указать правила пунктов 2 и 3 ст. 48 ГК РФ о соответствии прав
учредителей (участников) юридического лица с правами последнего на имущество
юридического лица.

В соответствии с тем, что они участвуют в формировании имущества юридического
лица в форме хозяйственного товарищества или общества, производственного или
потребительского кооператива, его участники обязательно имеют собственные
права. Учредители и акционеры акционерного общества теряют право
собственности на имущество, вложенное в компанию, путем приобретения акций.
Соответствующее акционерное общество становится владельцем. Юридические
лица, в собственности которых их учредители имеют право собственности или иное
имущественное право, включают государственные и муниципальные унитарные
предприятия, в том числе дочерние предприятия, а также учреждения,
финансируемые собственником. Учредители (участники) общественных и



религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов,
объединений и союзов не имеют каких-либо имущественных прав.

Владение собственностью на конкретный титул выражается в независимом
балансе или смете. Если два или более юридических лица владеют имуществом на
правах общей долевой собственности, например, по соглашению о совместной
деятельности, то это отражается в отдельном балансе одного из них.

Юридическое лицо несет ответственность по своим обязательствам отдельным
имуществом.

Третьим признаком юридического лица является его способность от своего имени
приобретать и осуществлять права, нести обязательства. Название имеет указание
на его юридическую форму (товарищество на вере, закрытое акционерное
общество и т. Д.). Наименования некоммерческих организаций, а также
государственных и муниципальных предприятий и (в случаях, предусмотренных
законом) других коммерческих организаций должны содержать указание на
характер юридического лица (пункт 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Российская Федерация). Коммерческая организация должна иметь
фирменное наименование, которое, если оно зарегистрировано в установленном
порядке, принадлежит юридическому лицу с исключительным правом на его
использование.

Поскольку юридическое лицо обычно представляет собой организованную группу
людей определенным образом, поскольку приобретение прав и принятие
обязательств юридическим лицом осуществляется через его органы. Порядок
назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и
учредительными документами. В случаях, предусмотренных законом, юридическое
лицо может приобретать права и принимать на себя обязательства через своих
членов, которые не избраны в органы юридического лица в соответствии с
учредительными документами.

Юридическое лицо имеет право приобретать права и принимать на себя
обязательства на основании доверенности, которую оно может выдать либо своим
сотрудникам, либо другим лицам, которые непосредственно не вовлечены в
трудовые или иные правовые отношения с ним.

И, наконец, четвертая особенность юридического лица заключается в том, что оно
выступает истцом и ответчиком в суде.



Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее именуемый
АПК РФ) предусматривает, что заинтересованное лицо вправе обратиться в
арбитражный суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов предприятий, организаций и граждан в сфере деятельности. бизнеса
или другой экономической деятельности. Арбитражный суд подлежит
рассмотрению дел об экономических спорах между юридическими лицами,
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица и имеющего статус индивидуального
предпринимателя.

2. Виды юридических лиц
В настоящее время легальная классификация юридических лиц выступает на
основании сохранением своей юридической силы и значения в форме
собственности, в рамках которой создаётся и формируется юридическое лицо.

Выделяют государственные юридические лица (право государственной
собственности), муниципальные и частные (право собственности граждан и
юридических лиц).

Следующим основанием классификации выступает соотношение в правах
учредителей и самого юридического лица на имущество последнего п.2 ст.48ГК РФ.
Юридическое лицо можно определить как совокупность следующих признаков:

юридическое лицо имеет или может иметь имущество, обособленное от имущества
его участников;

юридическое лицо обладает самостоятельной волей, которая может не совпадать с
волей его отдельных участников;

юридическое лицо вправе совершать от своего имени сделки, т.е. участвовать в
имущественном обороте;

юридическое лицо несёт самостоятельную ответственность по своим
обязательствам;

юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде;



существование юридического лица является, в принципе, бессрочным и не зависит
от состава его участников.

Во многом действие этих признаков лишь предполагается, а на практике
законодательство вносит свои особенности и исключения в их действия. Так,
например, положение об абсолютной самостоятельности юридического лица
коммерческого характера во многом ограничено предписаниями антимонопольного
законодательства разных стран. Гражданский кодекс Российской Федерации
содержит прямую норму о солидарной ответственности основного общества
(товарищества) вместе с дочерним обществом по долгам последнего, возникшим
по сделке, заключённой дочерним обществом во исполнение обязательных
указаний основного.

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин - физическое лицо или же создать организацию -
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве
субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно и для тех,
кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы
правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо и/или
участники юридического лица будут нести по его обязательствам. Например,
ответственность общества с ограниченной ответственностью и акционерного
общества ограничена по общему правилу только принадлежащим им имуществом,
между тем как в случае недостаточности имущества для удовлетворения
требований кредиторов у полного товарищества, товарищества на вере и общества
с дополнительной ответственностью по их долгам будут отвечать в соответствии с
положениями Гражданского кодекса их участники.

Гражданский кодекс, признавая юридические лица субъектами гражданских прав
и обязанностей, проводит общую дифференциацию юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие. Деление организаций на коммерческие и
некоммерческие проводится в зависимости от наличия при создании и
деятельности организации в качестве основной цели извлечение прибыли. При
этом перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций,
приведённый в Гражданском кодексе, является исчерпывающим, что означает
невозможность использования для ведения предпринимательской деятельности
какой-либо иной фирмы, кроме предусмотренных в Кодексе.



В ГК РФ юридические лица классифицируются по трем основным правовым
формам.

I. На праве учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их
имущества. В зависимости от того, какие права сохраняют за собой учредители
(участники) в отношении юридических лиц или их имущества, юридические лица
подразделяются на три группы:

1. юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права (хозяйственное товарищество и общество,
производственные и потребительские кооперативы)

2. юридические лица, на имущество которых их учредители (участники) имеют
право собственности (вещное право) (государственные и муниципальные
предприятия)

3. юридические лица, в отношении которых их участники (учредители) не могут
иметь никаких имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных)
(общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды,
ассоциации, союзы)

По целям деятельности юридические лица делятся на:

- коммерческие;

- некоммерческие (ст. 50 ГК).

Различия между ними:

Основная цель коммерческих организаций - извлечение прибыли, тогда как
некоммерческие могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствуют им;

- прибыль коммерческих организаций делится между им участниками, а прибыль
некоммерческих организаций идет на достижение тех целей, для исполнения
которых они созданы;

- коммерческие организации обладают общей правоспособностью, некоммерческие
- специальной;



коммерческие организации могут создаваться только в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий; а некоммерческие - в формах,
предусмотренных ГК РФ и другими законами.

Конструкция юридического лица весьма эффективный правовой способ
организации хозяйственной деятельности. Юридические лица одна из основных
групп участников развитого товарного оборота. Их появление, функционирование и
развитие определенных господствующих в экономике типом хозяйственного
механизма, т.е. принятой системой результатов (управления) экономической
деятельностью - рыночной, планово-централизованной, смешанной (переходной). В
зависимости от этого расширяется или сужается сеть юридических лиц,
появляются или исчезают те или иные разновидности.

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 - несобственники (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.

Названные обстоятельства обуславливают и некоторые особые критерии
классификации юридических лиц в российском гражданском праве, например , их
деление на собственников и несобственников (обладателей особых ограниченных
вещных прав) закрепленного за ними имущества.

Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-правовое значение.

Во-первых, она дает исчерпывающее представление обо всех их разновидностях.
Тем самым препятствуя появлению непонятных, сомнительных субъектов типа
разного рода "центров", "фирм" и т.п.

Во-вторых, классификация делает возможным четкое определение правового
статуса той или иной организации и исключает смешение различных по
юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной



деятельности. Так, "малые предприятия", подобно средним и большим, в
действительности могут существовать не только в форме унитарных предприятий,
но и в виде хозяйственных обществ, товариществ и производственных
кооперативов, а "совместные предприятия" (с иностранным участием) - лишь в
форме хозяйственных обществ или товариществ. Сами же "малые" и "совместные"
предприятия обоснованно не признаются законом самостоятельными
разновидностями юридических лиц.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяются прежде всего на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли (п. 1
ст. 50 ГК). Полученная прибыль распределяется между участниками
(учредителями). Эти хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Ни в
каких иных организационно-правовых формах, кроме названных, коммерческие
организации создаваться не могут (п. 2 ст. 50. ГК). Это, так называемые
профессиональные участники оборота.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц (п. 3 ст. 50 ГК),
(например, торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).
Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность (т.е. получать прибыль), которая должна соответствовать двум
условиям:

Служить достижению поставленных перед организацией целей и соответствовать
этим целям по своему характеру (например, общественная организация вправе
осуществлять издательскую деятельность, но не вправе осуществлять торгово-
посредническую деятельность).

Кроме того, полученную прибыль не может распределять между своим
участниками (учредителями), а должна направить на достижение установленных
для нее учредителями целями.

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. На имущество которых
их учредители (участники) имеют лишь обязательственные права требования. К
ним относятся большинство коммерческих организаций (за исключением
унитарных предприятий - не собственников), т.е. товарищества, общества и
производственные кооперативы, а из числа некоммерческих - потребительские
кооперативы (п. 2 ст. 48 ГК) и некоммерческие партнерства.

Во вторую группу включаются юридические лица - не собственники, на имущество
которых учредители сохраняют либо право собственности (унитарные предприятия
и учреждения), либо иное (ограниченное) вещное право(дочерние унитарные
предприятия) (п.2 ст. 48 ГК). Существование таких юридических лиц не
свойственно нормальному имущественному обороту и является следствием
переходного характера отечественной экономики.

К третьей группе относятся юридические лица - собственники, на имущество
которых их учредители (участники) не сохраняют ни обязательственных, ни
вещных прав. Это большинство некоммерческих организаций (за исключением
потребительских кооперативов, учреждений и некоммерческих партнерств) -
общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации (союзы) и др.

Различия в статусе этих разновидностей юридических лиц проявляется при их
ликвидации или выходе из них участника (учредителя). В первом случае он вправе
потребовать передачи ему части имущества, причитающийся на его долю (при
ликвидации - части соответствующего остатка). Во втором случае собственник
получает весь остаток имущества юридического лица, при его ликвидации, либо
остается собственником при его реорганизации. В третьем случае участник
(учредитель) юридического лица не получает никаких прав на имущество ни при
выходе из организации, ни при ее ликвидации.

3. Классификация субъектов
предпринимательского права
В основу классификации субъектов хозяйственного права положены следующие
критерии:

1. Характер выполняемых функций.



По этому критерию выделяются субъекты, непосредственно участвующие в
предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели,
коммерческие организации и некоммерческие организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность). Предприниматели реализуют комплекс
функций: привлечение и использование материальных, трудовых и иных ресурсов,
организация производства, управление персоналом и организацией в целом,
реализация промтоваров и др. Предпринимательская деятельность-это единство
производственных и организационных (управленческих) функций. Есть
хозяйствующие субъекты, которые одновременно управляют деятельностью
других организаций. К ним относятся организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, которые одновременно являются основными
по отношению к дочерним обществам и указания которых обязательны для
дочерних обществ (статья 105 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Основное общество (товарищество) считается вправе давать обязательные для
исполнения указания дочернему обществу только в том случае, если это
предусмотрено договором с дочерним обществом или уставом дочернего общества
(п. 3 ст. 6 Закона «Об акционерных обществах»). В отличие от хозяйствующих
субъектов, главным для публично-правовых образований (Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований) является
регулирование и контроль предпринимательской деятельности, но они также
могут быть участниками гражданских правоотношений.

2. Форма собственности, на основании которой действуют субъекты
хозяйственного права.

В Российской Федерации частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности признаются и охраняются в равной степени (часть 2 статьи 8
Конституции Российской Федерации). Собственниками их имущества являются все
коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий, все
некоммерческие организации, за исключением учреждений. Унитарные
предприятия функционируют на основе государственной или муниципальной
собственности. Являясь юридическими лицами, унитарные предприятия
используют государственное и муниципальное имущество на основании своих
имущественных прав на имущество предприятий - права хозяйственного ведения
или оперативного управления (статьи 114, 115 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

3. По форме организации предпринимательской деятельности различают
индивидуальных предпринимателей - физических лиц и организации -



юридические лица.

4. По количеству субъектов, участвующих в предпринимательской деятельности и
непосредственно присваивающих прибыль, выделяются индивидуальные
предприниматели (индивидуальные предприниматели, организации - юридические
лица) и группы предпринимателей. К последним, например, относятся договорные
объединения, не являющиеся юридическими лицами (простое товарищество,
крестьянское (фермерское) хозяйство). Различают также индивидуальных
предпринимателей, действующих без создания юридического лица, и
коллективных предпринимателей, использующих организационно-правовую форму
юридического лица. Участниками полного товарищества Гражданский кодекс
Российской Федерации прямо называет предпринимателей (Статья 69
Гражданского кодекса Российской Федерации). Участники хозяйственного
общества в экономическом смысле осуществляют коллективное
предпринимательство, однако в юридическом смысле организационно-правовой
формой такого предпринимательства является хозяйственное общество-
Юридическое лицо. Соответственно, в хозяйственном обороте существует одно
юридическое лицо-хозяйствующий субъект (а не коллектив, группа лиц), который
присваивает прибыль и распределяет ее между собой и своими учредителями
(участниками) в порядке, установленном законом и учредительными документами.

5. Правовой статус хозяйствующих субъектов может быть определен только
Гражданским кодексом Российской Федерации (товарищество) или Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными законами (например, федеральными
законами "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной
ответственностью").

6. В зависимости от численности работников в коммерческих организациях (до ста
человек включительно для малых предприятий) эти организации при
определенных дополнительных условиях классифицируются в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" на малые предприятия.
Индивидуальные предприниматели признаются законом субъектами малого
предпринимательства независимо от численности работников на основании
трудовых договоров или гражданско-правовых договоров. Термин "субъекты
малого предпринимательства" используется в законе для обозначения
коммерческих организаций - малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Рассматриваемый закон. О государственной поддержке малого
предпринимательства наметил ряд мер по их поддержке государством, но далеко



не все из них были реализованы. Налоговый кодекс Российской Федерации (глава
26.2), регулирующий переход на упрощенную систему налогообложения для
организаций и индивидуальных предпринимателей, средняя численность
работников которых за налоговый (отчетный) период не превышает 100 человек.

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся видами
деятельности, предусмотренными главой 26.3 НК РФ (например, оказанием
бытовых услуг, розничной торговлей), обязаны платить единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, если система
налогообложения в виде такого налога введена законом субъекта РФ. Уплата
организациями единого налога заменяет налог на прибыль, на имущество, единый
социальный налог, налог на добавленную стоимость, за исключением НДС,
взимаемого при импорте товаров (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые игорным бизнесом,
являются плательщиками налога на игорный бизнес. Объектами налогообложения
признаются: игровой стол; игровой автомат; касса тотализатора; касса
букмекерской конторы (ст. 366 НК РФ).

Хозяйствующие субъекты - пользователи недр платят налог на добычу полезных
ископаемых в порядке и размерах, которые предусмотрены нормами главы 26
"Налог на добычу полезных ископаемых" НК РФ.

8. Можно выделить также критерии, которые имеют значение для классификации
хозяйствующих субъектов, действующих в качестве юридических лиц[1].

8.1. По цели деятельности они могут быть коммерческими и некоммерческими
организациями (ст. 50 ГК РФ).

8.2. По содержанию правоспособности различаются организации с общей,
специальной, исключительной, ограниченной самими учредителями в
учредительных документах правоспособностью.

8.3. По соотношению прав на имущество учредителей (участников) организации и
самой организации различаются организации:

- на имущество которых их учредители имеют право собственности. К ним
относятся государственные и муниципальные предприятия и финансируемые
собственником учреждения;



- организации - собственники имущества, по отношению к которым учредители
(участники) имеют обязательственные права. К ним относятся хозяйственные
товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы;

- юридические лица, по отношению к которым их учредители (участники) не имеют
имущественных прав - ни вещных, ни обязательственных. К ним, в частности,
относятся общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды.

8.4. Различаются они также по организационно-правовой форме. Коммерческие
организации могут создаваться в виде хозяйственных товариществ (полные
товарищества и товарищества на вере), хозяйственных обществ (общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью,
акционерные общества - открытые и закрытые), производственных кооперативов,
государственных и муниципальных предприятий. Перечень является закрытым.

Некоммерческие организации, ведущие предпринимательскую деятельность,
создаются в форме потребительских кооперативов, общественных организаций
(объединений), религиозных организаций, автономных некоммерческих
организаций, некоммерческих партнерств и других (перечень не является
закрытым).

8.5. В зависимости от источника финансирования выделим организации,
действующие на основе самофинансирования (существуют за счет собственных,
заемных средств) и находящиеся на смешанном финансировании. Например,
учреждения финансируются собственником по смете. Одновременно учреждение,
занимающееся предпринимательской деятельностью, имеет доходы и финансирует
свои потребности за счет этих доходов, которыми учреждение вправе
самостоятельно распоряжаться (ст. 298 ГК РФ).

8.6. По месту, занимаемому на рынке товаров и услуг, выделяются субъекты,
работающие в условиях естественной монополии, и обычные (временные)
монополисты. По отношению к первой категории монополистов осуществляется
государственное регулирование цен, определяются потребители, подлежащие
обязательному обслуживанию, и (или) устанавливается минимальный уровень их
обеспечения (в случае невозможности удовлетворения в полном объеме
потребности в товарах и услугах субъекта естественной монополии). В отношении
обычных монополистов осуществляется контроль за тем, чтобы не было
злоупотребления доминирующим положением на рынке товаров и услуг,



пресекаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие
конкуренцию.

8.7. По степени зависимости одной организации от другой различаются основные и
дочерние и основные и зависимые хозяйственные общества (ст. ст. 105, 106 ГК РФ).
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором,
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом.

Между основной организацией и дочерней существуют холдинговые отношения
как отношения контроля, субординации действий участников холдинга, при
которых головная компания вправе определять все важнейшие управленческие и
хозяйственные решения других участников холдинга.

8.8. В зависимости от структуры управления организации различаются
организации простые (есть только руководитель и персонал, отсутствуют
внутренние структурные подразделения организации) и сложные. В таких
организациях высший уровень исполнительных органов представлен единоличным
и (или) коллегиальным органом управления, заместителями (директорами)
генерального директора, действующими в соответствии с полномочиями,
переданными им генеральным директором. Средний уровень управления
представлен начальниками отделов, управлений, цехов, производств. Завершают
цепочку руководителей бригадиры, мастера, отвечающие за конкретные участки
работы непосредственно в цехах, производствах. Наличие у организации цехов,
участков, отделов в уставе не отражается.

Организации могут иметь территориально и имущественно обособленные
подразделения - филиалы и представительства (ст. 55 ГК РФ). Представительства и
филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их
юридического лица.

8.9. По наличию в уставном капитале организации доли государства,
муниципальных образований выделяются организации с такой долей,
превышающей 25%. Они не могут быть покупателями государственного и
муниципального имущества в процессе приватизации (ст. 5 Федерального закона
от 21 декабря 2001 г. "О приватизации государственного и муниципального
имущества").



8.10. По наличию в уставном капитале иностранных инвестиций существуют
организации с определенной долей иностранных инвесторов, организации,
уставный капитал которых полностью сформирован за счет средств иностранных
инвесторов, и хозяйственные общества и товарищества без иностранного участия.

9. В целях защиты общих имущественных интересов, а также для координации
предпринимательской деятельности коммерческие организации могут создавать
ассоциации (ассоциации и союзы). Ассоциации и союзы являются юридическими
лицами, которые не имеют права заниматься предпринимательской
деятельностью. Если учредителям (участникам) ассоциации поручено вести бизнес,
такая ассоциация (союз) должна быть преобразована в деловое товарищество или
товарищество, или оно может само создать деловое товарищество или участвовать
в нем (статья 121 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом
ассоциация участвует в обязательствах, а члены ассоциации несут субсидиарную
ответственность по этим обязательствам в размерах и порядке, предусмотренных
учредительными документами ассоциации.

В отличие от ассоциаций (союзов) на основе договоров создаются ассоциации -
простые товарищества, финансово-промышленные группы (ФПГ), концерны,
консорциумы, пулы, которые обычно не являются юридическими лицами и не
выступают в качестве юридических лиц в гражданском обороте.

В простом партнерстве каждый партнер имеет право действовать от имени всех
партнеров, если соглашением между ними не предусмотрено, что ведение бизнеса
осуществляется отдельными участниками или совместно всеми ими. В последнем
случае для заключения каждой сделки требуется согласие всех партнеров (пункт 1
статьи 1044 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ФПГ выступает в качестве основного и дочернего предприятий или в качестве
договорного объединения юридических лиц от имени и в интересах которых
действует центральная компания, специально созданная ими. Соответственно,
основной бизнес ведется этой компанией или основной компанией (если
финансово-промышленная группа создана как основная и дочерняя компании).

Основные и вспомогательные компании, организации, входящие в одну ФПГ, и
некоторые другие группы людей, занимающие более 35 процентов общего рынка
для определенного продукта, рассматриваются как одно лицо с точки зрения
антимонопольного законодательства. Такая группа лиц включена в реестр
субъектов предпринимательства, действующих как группа лиц, исходя из их общей



доли на рынке. В случае нарушения антимонопольного законодательства одним из
членов группы лиц, доминирующих на рынке, другим членам группы может быть
отдан соответствующий приказ ФАС Российской Федерации, который может
обеспечить устранение нарушений.

В отличие от группы лиц, аффилированными лицами являются физические или
юридические лица, способные влиять на деятельность юридических лиц или лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью. Закон о конкуренции и
ограничении монополистической деятельности, определяющий понятие этих лиц,
не устанавливает никаких правовых последствий, связанных с тем, что
предприниматель имеет аффилированных лиц.

Акционерные общества обязаны вести учет своих филиалов и представлять отчеты
о них в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы управления создаются в концернах и консорциумах, один из членов
ассоциации действует от имени других, находящихся в обращении в общих
интересах, или создаются специальные управляющие компании.

Вывод
Подводя итоги этой работы, следует отметить следующее:

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет юридическое лицо как
организацию, которая имеет отдельное имущество в собственности, хозяйственном
ведении или в оперативном управлении и несет ответственность по своим
обязательствам с этим имуществом, может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права на свое имущество. От своего
имени несут обязательства, выступают истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо имеет ряд особенностей: имеет или может иметь имущество,
отдельное от имущества его участников; имеет волю; имеет право совершать
сделки от своего имени, то есть участвовать в обороте имущества; несет
самостоятельную ответственность по своим обязательствам; может быть истцом и
ответчиком в суде и т. д.

Субъектами предпринимательского права являются лица, непосредственно
ведущие предпринимательскую деятельность, а также Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые в лице



органов власти регулируют и контролируют эту деятельность.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет следующие
организационно-правовые формы юридических лиц, которые могут быть
субъектами предпринимательской деятельности:

1. Экономические партнерства могут быть созданы в форме:

- полное товарищество;

-"Вера партнерства".

2. Хозяйственные общества могут быть созданы в форме:

-общества с ограниченной ответственностью;

-общества с дополнительной ответственностью;

- акционерная компания.

По общему правилу государственные органы и органы местного самоуправления не
вправе выступать в качестве участников хозяйственных обществ и инвесторов в
доверительных партнерствах.

Закон может запрещать или ограничивать участие определенных категорий
граждан в деловых товариществах и компаниях, за исключением открытых
акционерных обществ.

Список использованных источников
Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) Российская газета от
21 января 2009 г. № 7;

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) Российская
газета", N 238-239, 08.12.1994;



3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N
25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996;

4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об акционерных
обществах» //"Российская газета", N 248, 29.12.1995;

5. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от
23.07.2013) "Об обществах с ограниченной ответственностью"//"Российская газета",
N 30, 17.02.1998;

6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.09.2013) //"Российская газета", N 164, 31.07.2007;

Научная и учебная литература:

7. Алексеева Д.Г., Андреев В.К., Андреева Л.В. и др.; отв. ред. Ершова И.В.,
Отнюкова Г.Д. Российское предпринимательское право: учебник //М.: Проспект,
2011;

1. Брачинский М. Юридические лица // Хозяйство и право. - 1998. - №3;
2. Дойников И.В. Предпринимательское право. // М., 1999;
3. Козлова Н.В. Организационные формы предпринимательства: достоинства и

недостатки.// Законодательство – 1997, № 2;
4. Лаптев В.В. Предпринимательское право. Понятие и субъекты. //М., 1997;
5. Мирзоев Г.Б. Юридическая защита предпринимательства в России. М.: ЮНИТИ,

1997.;
6. Палеев Р.Н. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности //

История государства и права. 2012. N 10;
7. Стукалова Ю.В. Юридические лица как субъекты предпринимательской

деятельности в России XIX - начала XX века: Автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.01. //
Воронеж, 2007;

8. Суханов Е.А. Гражданское право. Учебник. Часть I. //М.: Издательство «БЕК»,
1998;

8. Чижова О.В. Предпринимательское право. // М.: Юрайт-Издат, 2005.

Размещено на Allbest.ur



1. Алексеева Д.Г., Андреев В.К., Андреева Л.В. и др.; отв. ред. Ершова И.В.,
Отнюкова Г.Д. Российское предпринимательское право: учебник //М.: Проспект,
2011. 1072 с. ↑


