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ВВЕДЕНИЕ
Каждая отрасль правовой системы характеризуется наличием субъектов права,
являющимися участниками общественных отношений, которые в соответствии с
законодательством способны быть носителями соответствующих прав и
обязанностей.

Субъекты предпринимательского права именуется как хозяйствующие субъекты,
то есть участники предпринимательской деятельности, в пределах
предоставленной им компетенции, являются носителями определенных
хозяйственных прав и обязанностей. Они проявляются посредствам определенных
признаков, в зависимости от которых строится их классификация.

Появление института юридического лица было вызвано потребностями
экономического оборота усложнением социальной организации общества,
развитием экономических отношений и, как следствием, общественного сознания.
На определенном этапе общественного развития правовое регулирование
отношений с участием одних лишь физических лиц, как единственных субъектов
предпринимательского права, оказалось недостаточным для развивающегося
экономического оборота. Поэтому и сегодня юридические лица в любом
правопорядке - это прежде всего различного рода предпринимательские
объединения, играющие роль в экономике любого государства. Прежде всего,
следует отметить многообразие форм юридических лиц, участвующих в
гражданском и торговом обороте. Существуют различные классификации
юридических лиц, которые неодинаковы в различных правопорядках. Это
объясняется как национальными особенностями юридических лиц и спецификой
отдельных семей правовых систем, так и используемыми критериями
классификации.

В представленной курсовой работе будут рассмотрены понятие и признаки
субъекта предпринимательского права, понятие и признаки юридического лица,
особенности его регистрации и прекращения, особенности правового положения
отдельных видов юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность.



1. Понятие и признаки субъекта
предпринимательского права.
Носителями хозяйственных прав и обязанностей являются наделенные
компетенцией субъекты, характеризующиеся определенными признаками. К числу
таких признаков можно отнести:

- наличие обособленного имущества;

- факт регистрации в установленном порядке или легитимация иным образом;

- руководство хозяйственной деятельностью;

- наличие хозяйственной компетенции;

- самостоятельная имущественная ответственность.

Наличие обособленного имущества.

Данный признак хозяйствующего субъекта является основным. Правовой формой
обособления имущества является, прежде всего, право собственности,
предоставляющее обладателю максимум возможностей непосредственно
заниматься предпринимательской деятельностью, а также осуществлять
руководство создаваемыми собственниками предприятиями, определять
направления их деятельности и условия ее существования. Также существуют
формы обособления имущества зависимых от собственника прав: права
хозяйственного ведения, оперативного управления, внутрихозяйственного
ведения, аренды. Принято выделять абсолютное и относительное обособление.
Последнее характеризуется тем, что имущество предоставляется собственником
или иным правомочным субъектом. При этом важно иметь в виду, что вне
абсолютного или относительного обособления не может появится хозяйствующий
субъект, потому что на такой имущественной базе реализуется собственный
экономический интерес к ведению дел с целью получения прибыли. Следует
отметить, что участников хозяйственного оборота можно считать
предпринимателями, если производство товаров, выполнение работ и оказание
услуг является их профессиональной деятельностью.

Факт регистрации в установленном порядке или легитимация иным образом.
Предприниматели и предприятия должны легитимироваться с помощью



регистрации. Не нуждается в какой-либо легитимации в качестве субъекта
предпринимательского права государство, то есть Российская Федерация в целом
и входящие в нее субъекты РФ. В соответствии с Конституцией РФ, конституциями
входящих в РФ республик они имеют соответствующую имущественную базу и
компетенцию для осуществления хозяйственной деятельности и руководства ею.

Руководство хозяйственной деятельностью. Субъекты предпринимательского
права осуществляют руководство хозяйственной деятельностью или властное
государственное воздействие на такую деятельность. Соответственно объем и
соотношение этих двух сфер проявления хозяйствования у разных субъектов
отличается. Так, например, у предпринимателей - физических лиц компонент
руководства вообще отсутствует. У предприятий руководство проявляется в работе
своих подразделений, то есть в непосредственном ведении хозяйства. Государство,
в компетенции которого преобладает хозяйственно-организаторская деятельность
в отношении субъектов, действующих на основе предоставленного государством
или регионом как собственниками имущества, и регулирующее воздействие в
отношении всех субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
защиты публичных интересов в сфере экономики. С ними государство
устанавливает правоотношения в процессе реализации антимонопольных функций,
взимания налогов, установление требований по соблюдению порядка ведения
хозяйственной деятельности и ответственности за его нарушение. Хозяйственно-
организаторская деятельность государства и регионов как собственников является
предпосылкой создания предприятий, определяет содержание их деятельности и
условия их прекращения. Эти отношения тесно связаны с предпринимательской
деятельностью, в них государство и регионы выступают в качестве субъектов
предпринимательского права, так же, как и в случаях реализации ими властных
функций с целью защиты публичных интересов.

Наличие хозяйственной компетенции. Необходимым элементом правосубъектности
является хозяйственная компетенция. Она означает, что субъект имеет
возможность приобретать права и обязанности с момента создания и эта
возможность восполняется имеющимися у субъекта наличными правами (на
имущество, фирму, выбор сферы хозяйствования и др.).

Самостоятельная имущественная ответственность. Самостоятельная
имущественная ответственность понимается, как необходимость субъекта
отвечать самому своим имуществом перед контрагентами и государством.
Участниками гражданских правоотношений могут выступать наряду с физическими
лицами – гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства,



юридические лица.

2. Понятие и признаки юридического лица.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс или смету.

Традиционно выделяют 4 признака юридического лица

1)     имущественная самостоятельность; 2)     организационное единство;
3)     самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам;
4)     выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени. Основным
признаком юридического лица является имущественная самостоятельность
(персонификация имущества). Юридическое лицо может обладать имуществом на
одном из вещных прав:

-          праве собственности;

-          праве хозяйственного ведения;

-          праве оперативного управления.

Большинство юридических лиц являются собственниками переданного им
учредителями имущества. К ним относятся все коммерческие организации, кроме
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также
некоммерческие организации, за исключением учреждений.

Коммерческие организации – это юридические  лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческие  организации – это юридические лица,  не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками. 

Другим важным признаком юридического лица является его самостоятельная
имущественная ответственность по обязательствам. В соответствии со ст. 56



Гражданского кодекса РФ юридические лица, кроме финансируемых
собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом. Имущество юридического лица первоначально
формируется путем внесения уставного (складочного) капитала (уставного,
паевого фонда) и числится на балансе (для учреждение – смете). Учреждение
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его
имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое
лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Гражданским кодексом РФ
либо учредительными документами юридического лица.

Так, если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана
учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или
другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять
его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического
лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Представительства и филиалы. При необходимости осуществления деятельности
за пределами своего места нахождения юридическое лицо может создавать
представительства и филиалы.

В соответствии ст. 55 Гражданского кодекса РФ представительством является
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет
их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или
их часть, в том числе функции представительства. Филиал осуществляет более
широкий перечень функций, чем представительство.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и сами не
участвуют в гражданском обороте. Представительства и филиалы должны быть
указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.



2.1 Особенности создания, регистрации и
прекращения юридического лица.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания  и
прекращается в момент завершения его ликвидации. Создание юридического лица
осуществляется по воле его учредителей, в качестве которых могут выступать как
частные лица, так и публичные образования. Традиционно различают два способа
создания юридических лиц:

1) нормативно-явочный (заявительный) порядок;

2) разрешительный порядок.

Большинство юридических лиц создаются в нормативно-явочном порядке. При этом
не требуется разрешение органов государственной власти. Регистрирующий орган
не вправе отказать в регистрации юридического лица, за исключением случаев
нарушения формальных требований, предъявляемых при регистрации
юридических лиц. При разрешительном порядке необходимо получение
разрешения органов государственной власти. В настоящее время такой порядок
применяется в отношении банков, страховых организаций, юридических лиц,
претендующих на занятие доминирующего положения на рынке. Так, в
соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» слияние и
присоединение коммерческих организаций, суммарная балансовая стоимость
активов которых по последнему балансу превышает 200 тысяч установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, осуществляются с
предварительного согласия антимонопольного органа.  Лица или органы,
принимающие решение о слиянии либо присоединении коммерческих организаций,
представляют в антимонопольный орган помимо документов, представляемых в
регистрирующий орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ходатайство о даче согласия на слияние либо присоединение
коммерческих организаций, сведения об основных видах деятельности и объеме
производимой и реализуемой на соответствующих товарных рынках продукции
(работ, услуг) и иную информацию, в том числе на магнитном носителе,
предусмотренную перечнем, утвержденным федеральным антимонопольным
органом.

Государственная регистрация юридических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 51
Гражданского кодекса РФ юридическое лицо подлежит государственной



регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом
законом о государственной регистрации юридических лиц. Юридическое лицо
считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц. Данные государственной регистрации
включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для
всеобщего ознакомления.  Правила ведения Единого государственного реестра
юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений утверждены
постановлением Правительства РФ. Государственная регистрация юридических
лиц осуществляется Федеральной налоговой службой. Государственная
регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного
учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно
действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого
исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов
кроме документов, установленных Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Перечень документов, необходимых для регистрации
юридического лица при его создании установлен ст. 12 указанного Закона. Отказ в
государственной регистрации юридического лица допускается только в случаях,
установленных законом, а именно:

а) непредставления определенных настоящим Федеральным законом необходимых
для государственной регистрации документов;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Отказ в
государственной регистрации юридического лица, а также уклонение от такой
регистрации могут быть обжалованы в суд.

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим
органом соответствующей записи в государственный реестр. Регистрирующий
орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации
выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи
в государственный реестр. Федеральными законами может устанавливаться
специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.

Прекращение юридического лица. Законодательством определены три формы
прекращения юридического лица: реорганизация и ликвидация. 



Реорганизация юридического лица - это прекращение юридического лица
(юридических лиц) с правопреемством (переходом прав и обязанностей от одного
лица к другому). Исключение составляют случаи выделения, когда юридическое
лицо не прекращает свою деятельность. В соответствии с п. 1 ст. 61 Гражданского
кодекса РФ ликвидация – это прекращение юридического лица при отсутствии
правопреемства в его правах и обязанностях. Реорганизация и ликвидация
юридического лица как и создание требуют государственной регистрации.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в
форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.

Реорганизация юридического лица. Реорганизация возможна в пяти формах:
слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. При слиянии 
юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При 
присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в
соответствии с передаточным актом. При разделении юридического лица его
права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с разделительным балансом. При выделении из состава
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в
соответствии с разделительным балансом. При преобразовании юридического
лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-
правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с
передаточным актом.

Основания реорганизации юридических лиц. Реорганизация юридического лица
может быть осуществлена добровольно или принудительно. Добровольная
реорганизация осуществляется по решению его учредителей (участников) либо
органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами,



например, для общества с ограниченной ответственностью – общего собрания
участников. Принудительная реорганизация осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда. Так, в
соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» антимонопольный
орган вправе выдать предписание о принудительном разделении коммерческой
организации или осуществляющей предпринимательскую деятельность
некоммерческой организации, занимающих доминирующее положение, либо о
выделении из их состава одной или нескольких организаций в случае
систематического осуществления ими монополистической деятельности.
Оформление реорганизации юридических лиц производится с помощью
передаточного акта либо разделительного баланса. При слиянии, присоединении и
преобразовании составляется передаточный акт, а при разделении и выделении –
разделительный баланс.

Гарантии защиты прав кредиторов при реорганизации юридического лица. В
некоторых случаях разделительный баланс может быть составлен таким образом,
что он не дает возможности определить правопреемника реорганизованного
юридического лица. С целью защиты интересов кредиторов реорганизованного
юридического лица на всех вновь возникших юридических лиц  п. 3 ст. 60
Гражданского кодекса возлагается солидарная ответственность по обязательствам
реорганизованного юридического лица.тТак, учредители (участники) юридического
лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны
письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения
или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это
юридическое лицо, и возмещения убытков.

Ликвидация юридического лица. Юридическое лицо может быть ликвидировано
добровольно или принудительно.

Добровольная ликвидация осуществляется:

по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели,
ради которой оно создано.

Принудительная ликвидация возможна только по решению суда в случае:



-          допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти
нарушения носят неустранимый характер,

-          либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии)
либо деятельности, запрещенной законом,

-          либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов,

-          либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом
деятельности, противоречащей его уставным целям,

-          а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Требование о ликвидации юридического лица в принудительном порядке может
быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного
самоуправления, которому право на предъявление такого требования
предоставлено законом (например, антимонопольным органом).

Ликвидация юридического лица включает в себя несколько этапов:

1 этап. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение
о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить
об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо
находится в процессе ликвидации.

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о
ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами юридического лица.

2 этап. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о его
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок
не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о
ликвидации юридического лица. После окончания срока для предъявления
требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный



ликвидационный баланс.

3 этап. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных
торгов.

4 этап. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
статьей 64 Гражданского кодекса РФ. Расчеты осуществляются в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

Ст. 64 Гражданского кодекса РФ определяет пять очередей требований
кредиторов. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований предыдущей очереди. Требования кредитора,
заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией
для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого
юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
заявленных в срок. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за
недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются
погашенными.

5 этап. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о
ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом,
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям
(участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные
права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или учредительными документами
юридического лица. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц. 



Третьей формой прекращения юридических лиц является исключение
юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.
В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо,
которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту
принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло
документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному
банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.
Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного
реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом. При наличии одновременно всех указанных признаков недействующего
юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических
лиц. Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах
печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации
юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения.
Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы
сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим
лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы
затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из
единого государственного реестра юридических лиц, с указанием адреса, по
которому могут быть направлены заявления. Заявления могут быть направлены в
срок не позднее, чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем
исключении. В случае направления заявлений решение об исключении
недействующего юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц не принимается, и такое юридическое лицо может быть
ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке.

3.  Особенности правового положения отдельных
видов юридических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.



Гражданский кодекс РФ классифицирует юридические лица на коммерческие и
некоммерческие организации. 

3.1 Коммерческие организации
Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Некоммерческие
организации – это юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками,
коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных
организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью (ст.
49 Гражданского кодекса РФ) и могут осуществлять любые виды
предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в
учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится
исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми
соответствующая организация вправе заниматься.

Гражданский кодекс РФ исчерпывающим образом определяет виды коммерческих
организаций. К ним относятся:

-          хозяйственные товарищества и общества;

-          государственные и муниципальные унитарные предприятия;

-          производственные кооперативы.

Хозяйственные товарищества и общества: понятие и виды.

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом.

Хозяйственные товарищества:

-         полные товарищества;

-         товарищества на вере (коммандитного товарищества).

 Хозяйственные общества:



-         акционерное общество;

-         общество с ограниченной ответственностью;

-         общество с дополнительной ответственностью. 

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

Участники хозяйственных обществ и товариществ. Участниками полных
товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут
быть:          индивидуальные предприниматели  и (или) коммерческие организации.
 Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере
могут быть:          граждане     и юридические лица.

 Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если
иное не установлено законом.

Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения
собственника, если иное не установлено законом.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий
граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых
акционерных обществ.

 Общие признаки хозяйственных товариществ и обществ:

1.      Разделение уставного (складочного) капитала на доли (паи).

2.      Вкладом в имущество могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная
оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению
между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных
законом, подлежит независимой экспертной проверке.

3.      Однотипная структура управления, высшим органом управления в которой
является общее собрание участников.



4.      Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.

5.      Права и обязанности участников.

 Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:

-       участвовать в управлении делами товарищества или общества, за
исключением случаев, предусмотренных законом;

-       получать информацию о деятельности товарищества или общества;

-       принимать участие в распределении прибыли;

-       получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (право на
ликвидационную квоту);

-       другие права.

 Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:

     -  вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые
предусмотрены учредительными документами;

-       не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества
или общества;

-       другие обязанности.

 Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части
вклада каждого из участников.

 Учредительные документы:



Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью
являются:       учредительный договор, устав.

Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом
является устав.

 Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью кроме
общих положений должны содержать следующие условия:

- о размере уставного капитала общества;

- о размере долей каждого из участников;

- о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов;

- об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесениию
вкладов;

- о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими
решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно
или квалифицированным большинством голосов; -  иные сведения.

 Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из
стоимости вкладов его участников. Размер уставного капитала общества не может
быть менее 100 минимальных размеров оплаты труда. Уставный капитал может
быть уменьшен или увеличен. Уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью должен быть на момент регистрации общества оплачен его
участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного
капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года
деятельности общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо
объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его
уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем
ликвидации. Если по окончании второго или каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью
окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении
своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном
порядке. Если стоимость указанных активов общества становится меньше
определенного законом минимального размера уставного капитала, общество
подлежит ликвидации. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние



вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Увеличение
уставного капитала общества допускается после внесения всеми его участниками
вкладов в полном объеме. 

Участники общества. Число участников общества с ограниченной ответственностью
не должно превышать 50 участников. В противном случае оно подлежит
преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого
срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится
до установленного законом предела.

Права участников общества:

-          участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом и учредительными документами общества;

-          получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его
учредительными документами порядке;

-          принимать участие в распределении прибыли;

-         продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале
общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества;

-          в любое время выйти из общества независимо от согласия других его
участников;

-          получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законом или
уставом.

Участники общества обязаны:

-          вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом и учредительными документами
общества;



- участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом или
уставом.

 Органы управления обществом. Высшим органом общества с ограниченной
ответственностью является общее собрание его участников. Уставом общества
может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного
совета) общества В обществе с ограниченной ответственностью создается
исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий
текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его
участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и
не из числа его участников. К исключительной компетенции общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью относятся:

1)       изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;

2)       образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий;

3)       утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и
распределение его прибылей и убытков;

4)       решение о реорганизации или ликвидации общества;

5)       избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников
общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа
общества. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества
определяется уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено,
что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества
относятся:

-          образование исполнительных органов общества;

-          досрочное прекращение их полномочий, решение вопросов о совершении
крупных сделок;

-          решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;



-          решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников общества;

-          а также решение иных вопросов.

 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой
финансовой отчетности общества может быть также проведена по

Ответственность общества. Общество несет ответственность по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по
обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по
обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.

 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. 

Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества.
Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от
согласия других его участников или общества. В случае выхода участника
общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления
о выходе из общества. При этом, общество обязано выплатить участнику общества,
подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в
течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в
случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную
стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.Общество
обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из
общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество



такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового
года, в течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший
срок не предусмотрен уставом общества. Действительная стоимость доли
участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых
активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой
разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о
выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано
уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Выход участника
общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по
внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе
из общества.

 Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность
по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций. Основным признаком акционерного общества
является разделение уставного капитала на акции. Акции может выпускать только
акционерное общество. 

Виды акционерных обществ:

1. открытое акционерное общество;
2. закрытое акционерное общество;
3. акционерное общество работников (народное предприятие).

 В отличие от открытого акционерного общества закрытое акционерное общество
не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным
образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры
закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Число участников
закрытого акционерного общества не должно превышать 50 участников.

Акционерное общество работников (народное предприятие) – акционерное
общество,  работникам которого принадлежит количество акций народного
предприятия, номинальная стоимость которых составляет более 75 процентов его
уставного капитала. 



Отчуждение акций в закрытом акционерном обществе. Акционеры закрытого
общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения
третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из
них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления
данного права. Уставом закрытого общества может быть предусмотрено
преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его
акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право
приобретения акций. Уступка указанного преимущественного права не
допускается. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу,
обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само
общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение
акционеров общества осуществляется через общество. В случае если акционеры
общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом
приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со
дня такого извещения, если более короткий срок не предусмотрен уставом
общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях,
которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления
преимущественного права должен быть не менее 10 дней со дня извещения. Срок
осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от
всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или
отказе от использования преимущественного права. При продаже акций с
нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и
(или) общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или
общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в
судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

 Устав общества является учредительным документом общества,который должен 
содержать следующие сведения:

-          полное и сокращенное фирменные наименования общества;

-          место нахождения общества;

-          тип общества (открытое или закрытое);

-          количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные,
привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых
обществом;



-          права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);

-          размер уставного капитала общества;

-          структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия
ими решений;

-          порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе
перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления
общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;

-          сведения о филиалах и представительствах общества;

-          иные положения, предусмотренные законами.

Уставом общества могут быть установлены ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а
также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Устав
общества должен содержать сведения об использовании в отношении общества
специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом
(«золотая акция»).

 Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной
стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал закрытого акционерного общества не может быть менее 100
минимальных размеров оплаты труда, а открытого - 1000. Открытая подписка на
акции акционерного общества не допускается до полной оплаты уставного
капитала. При учреждении акционерного общества все его акции должны быть
распределены среди учредителей. Если по окончании второго и каждого
последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется
меньше уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в
установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость
указанных активов общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 

Способы увеличения и уменьшения уставного капитала. Акционерное общество
вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал
путем: увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных
акций.



 Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его
полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для покрытия
понесенных им убытков не допускается. 

Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров
уменьшить уставный капитал путем:          уменьшения номинальной стоимости
акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех
его кредиторов. При этом кредиторы общества вправе потребовать досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и
возмещения им убытков. Уменьшение уставного капитала акционерного общества
путем покупки и погашения части акций допускается, если такая возможность
предусмотрена в уставе общества.

 Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание
его акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)       изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного
капитала;

2)       избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной
комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

3)       образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

4)       утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков общества и распределение его прибылей и убытков;

5)       решение о реорганизации или ликвидации общества.

Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего
собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания
акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов
общества. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет
директоров (наблюдательный совет). Вопросы, отнесенные уставом к



исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не
могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.
Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление,
дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он
осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету
директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. К
компетенции исполнительного органа общества относится решение всех вопросов,
не составляющих исключительную компетенцию других органов управления
обществом, определенную законом или уставом общества. По решению общего
собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть
переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему).

 Ответственность акционерного общества. Общество несет ответственность по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не
отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает
по обязательствам государства и его органов. Если несостоятельность
(банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или
других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право
и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

 Дочернее  хозяйственное общество. 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. Дочернее общество не
отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество
(товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по
договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним



обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В
случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его
долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения
основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине
дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных
обществах.

 Зависимое хозяйственное общество. Хозяйственное общество признается
зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более:

-            двадцати процентов голосующих акций акционерного общества;

-            или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью.

 Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов
голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно
публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о
хозяйственных обществах.

 Понятие производственного кооператива. Производственным кооперативом
(артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности
(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и
учредительными документами производственного кооператива может быть
предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. 

Основные признаки производственного кооператива:

-         производственный кооператив основан на началах членства;

-         является коммерческой организацией;

-         представляет собой не только объединение имущества участников, но и
объединение личного трудового участия;



-         распределение прибыли зависит от трудового участия;

-         каждый участник обладает одним голосом на общем собрании участников
независимо от имущественного вклада;

-         минимальное количество участников – пять членов.

 Ответственность кооператива и его членов.

Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве
собственности имуществом. Члены производственного кооператива несут по
обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в
порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом
кооператива. Кооператив не отвечает по обязательствам его членов. Обращение
взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам допускается лишь при
недостатке иного имущества для покрытия таких долгов в порядке,
предусмотренном уставом кооператива. Взыскание по личным долгам члена
кооператива не может быть обращено на неделимый фонд кооператива.

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия.

Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается
собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника
его имущества.

 Виды унитарных предприятий:



1)       Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.
Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного
ведения, не отвечает по обязательствам предприятия.

2)       Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
(казенное предприятие). Собственник имущества казенного предприятия несет
субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при
недостаточности его имущества. 

3.2 Некоммерческие организации.
Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

Некоммерческие организации могут создаваться в форме:

-            общественных или религиозных организаций (объединений);

-            некоммерческих партнерств;

-            государственных корпораций;

-            учреждений;

-            общин коренных малочисленных народов;

-            автономных некоммерческих организаций;

-            социальных, благотворительных и иных фондов;

-            ассоциаций и союзов;

-            а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям. При этом некоммерческие
организации не вправе распределять полученную прибыль, кроме потребительских
кооперативов.



Так, например, фонд использует имущество для целей, определенных уставом
фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно
полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления
предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.

 3.3 Малые предприятия.
Правовое положение малых предприятий определяется Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Под субъектами  малого и среднего предпринимательства
- хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям.

Субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1)       для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать двадцать пять процентов;

2)       средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать следующие предельные значения средней численности



работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3)       выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством
Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства.

При этом законодательством предусматриваются различные формы поддержки
государством и муниципальными образованиями малых предприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Сказанное выше явилось фундаментом для выявления мною статуса субъектов
предпринимательского права. Под этими субъектами обоснованно понимаются
участники предпринимательских отношений, сами же эти отношения
складываются не только в процессе хозяйственной деятельности (отношения по
горизонтали), но и при регулировании (организации) этой деятельности
(отношения по вертикали).

Могу выделить следующие признаки всякого субъекта предпринимательского
права: он обладает правами и обязанностями, относящимися к этой отрасли права;
он обладает имуществом, составляющим экономическую базу его деятельности; он
несет ответственность за нарушение своих обязанностей; такая разновидность
субъектов предпринимательского права, как субъекты предпринимательской
деятельности, подлежат государственной регистрации, а легитимация тех
субъектов предпринимательского права, которые регулируют (организуют)
хозяйственную деятельность, проводится иными способами, например,
утверждением положения о таком субъекте. При этом важно, что аналогичным
образом устанавливается юридический статус подразделений предприятия.



В современных условиях важное научное и практическое значение имеет четкая
классификация субъектов предпринимательского права по видам в зависимости от
различных признаков, что, по моему мнению, не всегда последовательно
выдерживается в научной литературе.

Субъекты предпринимательского права четко различаются: а) в зависимости от
формы собственности, на базе которой они действуют; б) в зависимости от наличия
или отсутствия у них прав юридического лица. Примером последних могут служить
не только индивидуальные предприниматели, которых нередко так и именуют
субъектами, действующими без образования юридического лица, но и некоторые
коллективные субъекты, например, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
не обладающие правами юридического лица подразделения предприятия, в том
числе обособленные подразделения - филиалы и представительства; в) в
зависимости от выполняемых ими функций: занимающие главное место среди
субъектов предпринимательского права субъекты предпринимательской
деятельности, хозяйствующие субъекты, непосредственно осуществляющие
хозяйственную деятельность, для которых она является основной; т.е. субъекты -
некоммерческие организации, основная задача которых состоит в социальной,
культурной, научной и иной нехозяйственной деятельности, действующие в
качестве субъектов предпринимательского права в случаях, когда для выполнения
их основных задач необходимы вступление в хозяйственные правоотношения,
заключение предпринимательских договоров и совершение других подобных
действий (это общественные, религиозные организации, некоммерческие
партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, социальные,
благотворительные и иные фонды, ассоциации и союзы, а также некоторые другие
организационно-правовые формы); т.е. субъекты предпринимательского права,
которые регулируют (организуют) предпринимательскую деятельность, как
государственные и муниципальные образования, государственные органы и органы
местного самоуправления, так и осуществляющие негосударственное, а
внутрисистемное регулирование и координирует хозяйственную деятельность
входящих в группу организаций, причем в некоторых случаях функции
осуществления и регулирования хозяйственной деятельности могут сочетаться и
осуществляться одним субъектом - в холдингах, например, головная организация
является хозяйствующим субъектом (предприятием), но в отношениях с дочерними
предприятиями она выступает в качестве субъекта, регулирующего
(организующего) их деятельность; г) особое место занимают внутрихозяйственные
субъекты - подразделения предприятий (хозяйствующих субъектов), которые могут
участвовать во внутрихозяйственных отношениях в пределах предприятия как



друг с другом, так и с предприятием в целом, т.е. также по горизонтали и по
вертикали, и могут быть эти подразделения внутренними (цехи, производства т.д.)
и обособленными (филиалы, представительства), при этом последние участвуют не
только во внутрихозяйственных отношениях, но и в отношениях с другими
организациями, действуя от имени предприятия, а в отдельных случаях имеют
место отношения и публично-правового характера, когда филиалы выступают от
своего имени, например, в отношениях с органами местного самоуправления,
связанных с определением часов работы и других подобных условий работы
данного филиала (да и филиалы иностранных организаций налоги уплачивают от
своего имени) и т.д. Особой категорией - будут работники юридических служб,
осуществляющие юридическое, точнее, - юрисконсультское - обслуживание
рассмотренных в работе субъектов предпринимательского права. Юридическое
обслуживание в этой сфере осуществляется в настоящее время в самых различных
формах, в том числе "извне" - на основе договоров с адвокатами и/или
объединяющими их структурами, со специализированными юридическими
организациями с частнопрактикующими юристами и пр. Но в большинстве случаев,
если "позволяют финансы", такое обслуживание осуществляется "собственными"
юридическими департаментами, управлениями, отделами, бюро, а также
действующими в единственном числе штатными юрисконсультами. Эти
"юрисконсультские" подразделения также являются субъектами
предпринимательского права, они выполняют специфические функции и поэтому
находятся в "непростых" отношениях как с другими подразделениями "своего"
хозяйствующего субъекта, его руководства, так и (особенно) с "чужими"
субъектами, прежде всего, призванными регулировать (организовывать)
предпринимательскую деятельность. Но прежде всего, когда они
"взаимодействуют" с правоохранительными, судебными, контролирующими, иными
подобными властными государственными органами.
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