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Введение
Бизнес - это деятельность, основанная на риске. Предприниматель, открывающий
свое дело, обязан знать, что может рассчитывать только на себя и свои знания.
Соответственно, чем больше он знает о разных аспектах предпринимательской
деятельности, тем выше у него шансы получить прибыль.

Одним из существенных аспектов является должное юридическое оформление
бизнеса. Первое, с чем сталкивается начинающий предприниматель при открытии
своего дела, – это выбор: вести бизнес от собственного имени, то есть в качестве
индивидуального предпринимателя, или зарегистрировать юридическое лицо.
Основным видом хозяйствующего субъекта в РФ является сегодня юридическое
лицо.

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 (ст.48, 56 ГК РФ).

Дать исчерпывающее и всеобъемлющее определение юридического лица не
представляется возможным. Законодательства некоторых стран идут просто по
пути перечисления основных наиболее значительных признаков юридических лиц
или же содержат только их классификацию. Данная сложность, вполне объяснима:
конструкция юридического лица, опосредуя отношения имущественного оборота,
применяется не только к формам образования и существования коммерческих
юридических лиц, но и некоммерческих, в том числе и с участием государства.

Для того чтобы стать правомочным субъектом хозяйственных взаимоотношений в
России, нужно вначале выбрать юридическую форму своего существования на
экономической арене государства. Выбор зависит от массы факторов, основными
из которых являются вопросы начального капитала и имущественной
ответственности.



Но перед чем как открыть юридическое лицо, нужно прежде всего ознакомиться с
имеющимися сегодня его разновидностями.

Наше законодательство предлагает различные организационно-правовые формы
для осуществления предпринимательской деятельности. Прежде чем
регистрировать ту или иную форму, нужно тщательно проанализировать ее
преимущества и недостатки, чтобы выбрать наиболее оптимальную.

Актуальность и выбор темы этой работы предопределила необходимость
рассмотрения данных вопросов, а также некоторых иных сопутствующих проблем.

1. Понятие, создание, ликвидация юридического
лица
На рынке, как и в жизни вообще, люди вступают между собой в разнообразного
рода отношения. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как
обособленные физические лица, и опосредованно, через разного рода группы,
объединения физических лиц. В последнем случае подобная группа или
объединение функционируют как единое целое, имеющее какие-то общие
интересы, задачи, цели. В свою очередь эти группы опять же могут объединяться в
новые группы и т. д.

Объединения людей могут носить формализованный и неформализованный
характер. В первом случае такие объединения приобретают статус юридического
лица или иной разрешенный по закону статус, например, статус филиала,
представительства юридического лица. Формальное определение юридического
лица дано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Юридическое лицо - это
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.48, 56 ГК РФ).

Следующие признаки имеет организация, существующая в форме юридического
лица:

1. Наличие обособленного имущества на праве собственности или на праве
хозяйственного ведения, или на праве оперативного управления,
учитываемого в самостоятельном бухгалтерском балансе; Почему указано



“обособленное” имущество, а не “в собственности”? — потому, что
организация может иметь имущество и не на правах собственности, а на
правах хозяйственного ведения или на правах оперативного управления, а
само имущество может быть собственностью, например, государства или
города (для унитарных предприятий).

2. Наличие обособленной от имущества учредителей (собственников)
юридического лица его имущественной ответственности всем имеющимся у
него на балансе имуществом; первые не отвечают по обязательствам
образованного ими юридического лица (кроме случаев, когда это
предусмотрено законом), а оно в свою очередь не отвечает по обязательствам
своих учредителей (собственников);

3. Самостоятельное участие в гражданско-правовых отношениях от своего
имени, а не от имени своих учредителей (собственников), включающее
приобретение и реализацию имущественных и личных неимущественных прав
и несение обязанностей, разрешенных действующим законодательством;

4. Право защищать свои интересы законным путем, т. е. выступать истцом и
ответчиком в суде;

5. Наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица.

Действие этих признаков во многом лишь предполагается, а на практике
законодательство вносит свои особенности и исключения в их действия. Так, к
примеру, положение об абсолютной самостоятельности юридического лица
коммерческого характера во многом ограничено предписаниями антимонопольного
законодательства различных стран. Гражданский кодекс РФ включает прямую
норму о солидарной ответственности основного общества (товарищества) вместе с
дочерним обществом по долгам последнего, возникшим по сделке, заключенной
дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного.

Следовательно, разрешая вопрос о выборе формы деятельности в той или другой
сфере, нужно прежде изучить все особенности законодательства, которые
определяют положение юридических лиц вообщем (в качестве субъектов
гражданских прав и обязанностей), и нормы, затрагивающие отдельные
организационно-правовые формы юридических лиц. Подобное знание немаловажно
и для тех, кто в ходе своей деятельности встречается с юридическим лицом, чтобы
верно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо либо
участники юридического лица будут нести по его обязательствам.



Реформирование отечественной экономики предполагает установление в обществе
свободных начал для возникновения и развития таких субъектов права, как
юридические лица. Тем не менее большой рост числа разных юридических лиц в
подобных условиях обладает не только положительными, но и отрицательными
сторонами, связанными с рядом известных злоупотреблений. Потому
упорядочивать процесс создания таких субъектов имущественного оборота
становится немаловажной законодательной и правоприменительной задачей,
требующей глубокого и обстоятельного теоретического исследования.

Организация юридического лица - определенный многостадийный процесс, а не
одномоментная государственная регистрация. При этом данный процесс
представляет собой систему организационных отношений, складывающуюся из
трех этапов: период до регистрации юридического лица; собственно регистрация и
период после регистрации.

Для нашего государства свойственно участие в товарном обороте субъектов, не
владеющих определенными деловыми качествами. Надлежит отметить пока
недостаточную активность государства в регулировании соответственных
отношений, доказательством чему служат громкие аферы с учреждением
фиктивных юридических лиц. Все это, в исходном счете, подрывает основы
создания стабильного имущественного оборота, на формирование которого
обращено правовое регулирование рыночных отношений. При помощи новых
законов государство пробует активно вмешиваться в сферу образования
юридических лиц и тем самым в какой-то мере нормализовать политическую
ситуацию в государстве.

В правоприменительной практике регулярно встречаются споры в отношении
создания какого-нибудь юридического лица. Это удостоверяет то, что
анализируемый институт в части формирования юридических лиц не отличается
подобающей определенностью. Отчего нужно изучать судебную практику с целью
разработки рекомендаций по верному применению законодательства,
регулирующего образование юридических лиц.

Учитывая произошедшие в государстве социально-экономические и другие
преобразования, по всей вероятности, требуют некоторого переосмысления и
развития достижений юридической науки в исследовании теории юридического
лица. В советский период были разработаны многие теоретические положения. Не
отвергая присутствия в них положительных моментов, нужно отметить, что эти
разработки в основном направлялись на изучение государственного предприятия,



которое в то время было доминирующим видом юридического лица. Сейчас
государственное или муниципальное унитарное предприятие (а также
учреждение) является переходным видом юридического лица, так как оно не
обладает правом собственности на принадлежащее ему имущество. Это пример,
подтверждающий необходимость современного подхода к изучению сути
юридического лица, а также его создания.

Следующие факторы послужили причинами возникновения юридического лица как
нового субъекта гражданско-правовых отношений.

Во-первых, это осознание некоторыми физическими лицами экономической
возможности приумножить свои собственные силы в связи с другими физическими
лицами. Однако подобное проявление свободы личности абсолютно не исключало
потребности в объединении с иными лицами для достижения общих целей.
Подобные объединения с помощью гражданского права приобретали подходящие
формы, начиная с самой простой - товарищества. Объединение имущества,
финансов, трудовых усилий позволяло более целенаправленно их использовать и
получать ощутимый финансовый, экономический или социальный результат. Но
собственно юридическое лицо, созданное после долгих поисков римским правом,
более совершенно удовлетворяло развивающимся интересам гражданской жизни.

Во-вторых, объективной предпосылкой создания юридического лица стал сам
гражданский оборот, который требовал собственного форсирования за счет
внедрения нетрадиционных методов хозяйствования. Участия одних только
физических лиц оказалось мало для развивающегося экономического оборота.

В законодательстве не дано специального определения организационно-правовой
формы. Но рассмотрение норм ГК РФ, посвященных различным видам юридических
лиц, позволяет установить содержание этого феномена. В качестве элементов в
него нужно включить:

- цель деятельности юридического лица. В итоге ее установления участники
(учредители) юридического лица выбирают подходящую им организационно-
правовую форму из тех форм, которые предусматривает закон для коммерческих
либо некоммерческих организаций;

- состав самих участников (учредителей). Для каждой организационно-правовой
формы закон предусмотрел особый состав участников;



- особенности названия юридического лица. Как известно, подобные
организационно-правовые формы, как полное товарищество или товарищество на
вере, требуют отражения в названии данного юридического лица не только его
организационно-правовой формы, но и имени одного или нескольких полных
товарищей. Для акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью закон устанавливает обязательное указание в названии
организационно-правовой формы. Подобные требования закон устанавливает
практически для всех юридических лиц.

Для большинства организационно-правовых форм юридических лиц в законе
установлено правило о необходимости разработки устава. Это главный
учредительный документ. Полные товарищества и товарищества на вере
подобного документа не имеют. Они действуют на основании учредительного
договора. Правовая природа учредительного договора в зависимости от того, о
каком хозяйственном обществе или товариществе идет речь, может быть разной. В
отношении договора о создании акционерного общества, думается, было бы
правильным различать договор учредителей о создании акционерного общества,
который по своей природе является договором о совместной деятельности, и
учредительный договор, который является учредительным документом
соответствующего юридического лица. Договор о создании акционерного общества
(п.1 ст. 98 ГК) определяет порядок осуществления учредителями их совместной
деятельности и утрачивает силу с момента государственной регистрации общества
в качестве юридического лица, то есть до достижения определенной в нем цели.

Выбор той или другой формы юридического лица происходит до регистрации
юридического лица, в установленном законом порядке: его участники определяют
основные параметры правоспособности, юридического лица уже на этой стадии. В
зависимости от избранной организационно-правовой формы совершаются
определенные правоустанавливающие действия, в частности происходит
разработка учредительных документов. Уже на этой стадии основания
юридического лица участников (учредителей) связывают определенные
юридические отношения, предусмотренные, учредительным договором.

Зарегистрировать юридическое лицо можно только по месту нахождения
соответствующего органа. Если отсутствует действующий исполнительный орган,
регистрацию можно совершить в ином органе. Если отсутствует лицо, которое надо
зарегистрировать, это может сделать иное лицо, которое имеет право совершать
такие действия без доверенности. Но срок установлен, все обязано быть
оформлено в течение 5 дней, начиная с того момента, как представлены



документы. Вся регистрация юридических лиц происходит в порядке, который
определен Федеральным законом.

Во время государственной регистрации надо уплатить государственную пошлину.
Пошлина за регистрацию юридического лица составляет четыре тысячи рублей.

Регистрация юридических лиц, в первую очередь необходима для того, чтобы вести
любую деятельность, коммерческую или некоммерческую. Зарегистрировавшись,
юридическое лицо становятся субъектом правоотношений. Оно может выступать в
суде от имени компании, распоряжаться своим имуществом и совершать другие
действия. Юридическим лицом может стать любой человек, гражданин Российской
Федерации.

Для обычного человека, не обладающего знаниями в области юриспруденции,
процесс регистрации может показаться сложным и не понятным. Поэтому,
создаются объединения специалистов, которые готовы придти на помощь.

Такая услуга, как регистрация юридического лица становится популярной в России.
Конечно, можно заниматься какой-нибудь деятельностью без всяких регистраций.
Но, в этом случае, можно, работать только по договору подряда. Лицо, прошедшее
регистрацию может работать по упрощенной системе налогообложения.
Существуют и другие преимущества юридического лица.

Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной.
Процедура ликвидации продолжительная и не менее сложная, чем регистрация.

Сегодня, так или иначе, можно рассматривать следующие способы ликвидации
юридического лица с соответствующими оговорками и примечаниями.

1. Как и раньше, альтернативная ликвидация юридических лиц путем смены её
участников и руководителя на номинальных персонажей является самой
востребованной.

Основным риском является размер предполагаемой задолженности по налогам и
сборам. Она за последние 3 года в совокупности не должна превышать более 500
тыс. руб., если доля неуплаченных налогов и сборов составляет больше 10 % от
подлежащих уплате налогов и сборов за этот период, или не больше 1 500 тыс.
руб. во избежание наличия объективной стороны преступления по ч. 1 ст. 199 УК
РФ.



Номиналам же следует быть аккуратными. В практике есть случаи возбужденного
и до сих пор не закрытого уголовного дела в отношении фиктивного руководителя.
Сам собственник, числившийся в качестве консультанта, и его менеджеры дали
свидетельские показания, что именно номинал был фактическим руководителем
при совершении подозрительных платежей на фирмы-однодневки. Самому же
номиналу противопоставить в свою защиту нечего. Рекомендация здесь одна - не
становиться Фунтом в еще действующей фирме и не допускать использование
системы банк-клиент бывшими собственниками после назначения себя
руководителем, чтобы ликвидация предприятия не оборачивалась конфликтом с
уголовным законом.

2. При официальной ликвидации, если необходима, например, ликвидация ООО
экспересс-методом, можно провести сверку и заручиться изначально свежей
справкой из налоговой об отсутствии задолженности по налогам и сборам.
Приложить её к пакету документов, когда будете подается заявление о
регистрации ликвидации ООО.

2 Классификация и виды юридических лиц
Приняв решение заняться предпринимательством, прежде всего возникает вопрос,
какую форму для этого лучше выбрать. И однозначного ответа здесь нет: для
каждого отыщется свой, более выигрышный вариант в зависимости от того, какие
виды деятельности будут осуществляться, какие задачи ставятся, насколько они
долгосрочны, какие риски готовы взять на себя и т. д.

Юридическое лицо – довольно сложная форма организации бизнеса. Это
организация, которая владеет обособленным имуществом, отвечает этим
имуществом по своим долгам, может заключать договоры и отстаивать свои
интересы в суде.

Разрешенные по закону юридические лица в соответствии с Гражданским кодексом
РФ классифицируются по:

1. цели деятельности (получение прибыли или достижение любых иных не
запрещенных законом целей, кроме получения прибыли);

2. организационно-правовой форме, т. е. по разрешенным видам организаций;
3. характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями с точки

зрения наличия или отсутствия у учредителей прав собственности на



вносимые ими вклады в имущество этого юридического лица.

Юридические лица по цели деятельности подразделяются на 2 больших класса:
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческая организация - это организация, занимающаяся коммерческой
деятельностью, либо это организация - участник рынка, главной целью
деятельности которой является получение прибыли.

Некоммерческая организация - это организация, занимающаяся некоммерческой
деятельностью, либо это организация, главной целью деятельности которой
является та или другая цель, не связанная с получением прибыли, которая в свою
очередь не подлежит разделу между участниками этой организации.

В современном Гражданском кодексе РФ юридическое различие между
коммерческой и некоммерческой организациями сводится лишь к следующему: обе
организации могут иметь прибыль, но в коммерческой организации эта прибыль
может делиться между учредителями (участниками), а в некоммерческой
организации вся полученная прибыль тратится на уставные цели.

Организационно-правовая форма юридического лица - это совокупность
конкретных признаков, объективно выдающихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих эту группу юридических лиц от
всех остальных.

Каждый класс юридических лиц по организационно-правовой форме
подразделяется на группы.

Создаваться коммерческим организациям возможно исключительно в формах:
хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, хозяйственных
обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческим организациям возможно создаваться в формах: общественных и
религиозных объединений, потребительских кооперативов, учреждений,
финансируемых собственником, благотворительных фондов и в иных разрешенных
законом формах.

По характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями
допустимы 2 типа организаций.



Первый тип организаций заключается в том, что учредители сохраняют право
собственности на свои вклады, которые вносятся в организуемое ими юридическое
лицо, а юрлицо не имеет прав собственности на эти вклады.

Второй тип организаций заключается в том, что учредители теряют право
собственности на свои вклады в юрлице и это право переходит к юридическому
лицу. Данный тип организации может иметь две подгруппы:

первая подгруппа - организации, в которых учредитель вместо своего взноса
обретает определенные обязательственные права в отношении юридического
лица;

вторая подгруппа - организации, в которых учредитель не получает вместо своего
взноса никаких прав по отношению к учреждаемому им юридическому лицу.

К первому типу юридических лиц относятся государственные и муниципальные
унитарные предприятия и учреждения, финансируемые их собственником.

Ко второму типу - все остальные юридические лица.

К первой подгруппе второго типа юридических лиц относятся хозяйственные
общества, хозяйственные товарищества, производственные и потребительские
кооперативы.

Ко второй подгруппе второго типа юридических лиц относятся общественные
организации (объединения), религиозные организации, ассоциации и союзы,
благотворительные и иные фонды, объединяющие юридических лиц, иные
некоммерческие организации.

Юридические лица в зависимости от правового режима имущества
подразделяются на:

субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы и все некоммерческие организации, кроме учреждений);

субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные
унитарные предприятия, дочерние предприятия);

субъекты права оперативного управления (федеральные казенные предприятия,
учреждения).



В законодательстве разных стран в мировой практике имеют место и иные виды
юридических лиц, что отражает, с одной стороны, продолжительную историю
развития рыночного хозяйства, а с другой - национальные особенности каждой
страны. С данной точки зрения, в будущем, возможно появятся в России и другие
виды юридических лиц, если в этом возникнет необходимость у участников
российского рынка.

Значительным критерием для классификации является характер прав участников
по отношению к юридическому лицу. По такому критерию могут быть выделяться
три группы юридических лиц.

К первой группе относятся юридические лица, в отношении которых учредители
(участники) имеют вещные права - учреждения и унитарные предприятия.
Подобные юридические лица не обладают правом собственности на закрепленное
за ними учредителем имущество, а имеют только право хозяйственного ведения
либо право оперативного управления.

Ко второй группе относятся юридические лица, в отношении которых учредители
(участники) имеют обязательственные права, - хозяйственные товарищества,
производственные и потребительские кооперативы, хозяйственные общества.
Обязательственные права подразумевают право на получение прибыли от
деятельности, на получение части имущества в случае ликвидации юридического
лица.

К третьей группе относятся некоммерческие организации, в отношении которых
учредители не имеют имущественных прав.

Существуют и иные классификации юридических лиц:

Хозяйственные товарищества – это договорные объединения предприятий
нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под
совместным именем. Хозяйственные общества отличаются от товариществ тем, что
несколько лиц объединяют свое имущество для ведения предпринимательской
деятельности. Отдельные виды хозяйственных товариществ и обществ имеют
следующие особенности:

- Полное товарищество. Участники подобной организации несут субсидиарную
(дополнительную) ответственность по ее обязательством всем своим имуществом.



- Товарищество на вере. Такое товарищество состоит из 2 категорий участников:
полных товарищей (или по-другому - комплементариев), солидарно несущих
субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, и
товарищей-вкладчиков (коммандитистов), не отвечающих по обязательствам
предприятия.

- Общество с ограниченной ответственностью. Такое общество представляет собой
коммерческую организацию, уставный капитал которой поделен на доли заранее
определенных размеров, организованную одним или несколькими лицами, не
отвечающими по ее обязательствам.

Общество с дополнительной ответственностью. Подобная коммерческая
организация имеет уставной капитал, разделенный на доли заранее определенных
размеров. Организовавшие ее одно либо несколько лиц несут субсидиарную
ответственность по ее обязательствам в размере, кратном стоимости их вкладов в
уставный капитал.

- Акционерное общество (АО) - коммерческая организация, организованная одним
или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным
капиталом, поделенным на равные доли, права на которые удостоверяются
ценными бумагами - акциями.

Производственные кооперативы – еще один вид юридических лиц.
Производственные кооперативы являют собой трест лиц для совместного ведения
предпринимательской деятельности на началах их личного трудового или другого
участия, начальное имущество которых складывается из паев членов объединения
предприятий.

Государственные и муниципальные предприятия являются особой разновидностью
коммерческих организаций. Специфика таких субъектов гражданских
правоотношений заключается в том, что их имущество находится соответственно в
государственной или муниципальной собственности и принадлежит подобному
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Также рассмотрим отдельные виды таких юридических лиц, как некоммерческие
организации. Те организации, которые не преследуют цели извлечения профита в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между
своими участниками. Данные организации могут подразделяться на:



- Потребительские кооперативы. Потребительский кооператив представляет собой
объединение предприятий на начале членства в целях удовлетворения
собственных потребностей в товарах и услугах. Первоначальное имущество
кооператива складывается из паевых взносов.

- Общественные треста – некоммерческие объединения предприятий на основе
единства их интересов для реализации общих целей. Существуют такие
разновидности общественных объединений, как общественные организации,
общественные движения, общественные USD CAD и некоторые другие.

- Религиозные организации. Объединение граждан, имеющих основной целью
совместное исповедание и распространение веры и обладающих
соответствующими этим целям признаками.

- USD CAD. Некоммерческая организация - фонд, созданная для достижения
общественно полезных целей путем использования имущества, которое передано в
ее собственность основателями.

- Организация, созданная собственником для осуществления функций
некоммерческого характера, и финансируемая им полностью или частично,
называется учреждением.

- Объединения предприятий юридических лиц. Являет собой некоммерческую
организацию, организованную несколькими юридическими лицами для ведения
деятельности в их интересах.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внедрить в российское
законодательство новую разновидность коммерческого юридического лица -
хозяйственное партнерство. Предполагается, что хозяйственное партнерство
займет промежуточное положение между хозяйственным товариществом и
обществом. Цель создания нового юрлица - реализация инновационных проектов.

Согласно положениям законопроекта хозяйственным партнерством признается
созданная двумя или более лицами коммерческая организация. В управлении ее
деятельностью принимают участие участники партнерства (партнеры), а также
иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены в уставе и соглашении
об управлении партнерством. При этом число участников партнерства не должно
превышать 50.



Предусматривается, что партнеры не отвечают по обязательствам партнерства и
несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм
внесенных ими вкладов.

Партнерство может осуществлять любые не запрещенные законом виды
деятельности, если это не противоречит предмету и целям, ограниченным его
уставом. Перечень видов деятельности, которые не могут осуществляться
партнерством, утверждается Правительством РФ. Отдельными видами
деятельности оно может заниматься только на основании лицензии.

По словам авторов законопроекта, в настоящее время в российском
законодательстве отсутствуют организационно-правовые формы юридического
лица, соответствующие требованиям участников инновационной (в том числе
венчурной) деятельности. Ведь такие юрлица должны учитывать особенности
реализации венчурных (особо рисковых) бизнес - проектов, а также сложившиеся
международные стандарты их осуществления.

Заключение
Итак, юридическое лицо это организация, зарегистрированная по закону, которая
имеет имущество и распоряжается им и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом. Юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде, от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, брать на себя обязательства. Юридические лица обязаны иметь
самостоятельный баланс или смету. Юридическое лицо имеет гражданские права и
обязанности, связанные с видом деятельности осуществляемой обществом.

Юридические лица, являются полноправными субъектами правовых отношений,
приобретают гражданские права и обязанности через свои органы, действующие в
соответствии с законодательством и учредительными документами.

Существует три способа создания юридических лиц: распорядительный,
разрешительный, явочно-нормативный порядок. Независимо от способа создания
юридического лица, оно должно пройти государственную регистрацию
предприятия. Гражданская дееспособность юридических лиц возникает
одновременно с гражданской правоспособностью.



Преимуществом создания юридического лица. для осуществления
предпринимательской деятельности является:

- простота кредитования в банках на крупные суммы, открытие кредитных линий
или использование таких форм финансирования, которые просто по требованиям
банковской безопасности недоступны для индивидуального предпринимателя К
примеру, зонтичные овердрафты, когда каждая из дочек в группе (а ведь могут
появиться и дочки) может допустить перерасход по банку.

- простота работы с контрагентами: получение отсрочки, рассрочки платежей или
напротив, возможность настаивать на своих условиях погашения задолженности.

- высокие шансы стать узнаваемым на рынке: бренд - великое дело. В дело могут
войти частные инвесторы. А со временем бизнес разрастется так, что компания
может стать акционерным обществом. Выйдет на биржу, а может даже на мировой
рынок.

Есть и ряд недостатков образования юридического лица

- сложнее процедура регистрации: и документов требуется больше, и госпошлина
выше.

- необходимость ведения полноценного бухгалтерского, налогового учета. Объем
отчетности, которую нужно представлять разным контролирующим органам,
значительно больше, чем у индивидуального предпринимателя.

- ответственность по обязательствам – хотя и не личным имуществом, как в случае
с индивидуальным предпринимателем.

Список использованных источников

1 Конституция Российской Федерации [Текст]. – М. : Норма, 2008.

2
Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994
г. N 51-ФЗ. Принята Государственной Думой 21 октября 1994 года. Текст части
первой опубликован в "Российской газете" от 8 декабря 1994.



3
Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г.
N 14-ФЗ. Принята Государственной Думой 22 декабря 1995 года. Текст части
второй опубликован в "Российской газете" от 6, 7, 8 февраля 1996 г.

4 Учебник по Гражданскому праву: часть 1. Под ред. Ю. К. Толстого, А. П.
Сергеева. Изд-во: Проспект. М. 1997 г.

5 Гражданское право. Том I. (под ред. доктора юридических наук, профессора Е.
А. Суханова) — М.: Волтерс Клувер, 2004

6 Нечаев В. М., Юридическое и физическое лицо // Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

7 Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации для
предпринимателей (под общ. ред. Брагинского М. И.).

8

Юридические лица и их государственная регистрация: Постатейный
комментарий к статьям 48 – 65 Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федеральному закону "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" / Под ред. Б.М. Гонгало, П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

9 Рейдерство (недружественный захват предприятия): практика современной
России. / Фаенсон М.И., Пиманова А.А. М., 2007.

10 Реорганизация акционерных обществ и других юридических лиц // Суханов Е.А.
Хозяйство и право. 2006. N 1.

11 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. /
Рузакова О.А., Решетникова И.В. М.: Статут, 2006



12
Комментарий к Федеральному закону "О государственной регистрации
юридических лиц" (постатейный) / Под ред. Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова.
2-е изд. М.: Статут, 2007.

13 Гражданское право в вопросах и ответах. / Заскока С.А. М.: Ответ, 2008.

14 Гражданское право: Учебник для студентов вузов / Под ред. Рассолова М.М.,
Алексия П.В., Кузбагарова А.Н. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

15 О Концепции развития законодательства о юридических лицах. / Суханов Е.А.
Журнал российского права, 2010, N 1.

16 Органы и представители юридического лица. / Черепахин Б.Б. М.: Норма, 2008.

17 Юридические лица: законодательные новации теории и судебной практики в
современной России. Российский судья, / Яворская Ю.В. 2010, N 3.


