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ВВЕДЕНИЕ

Гражданское право, как система правовых норм признано регулировать
имущественные отношения, возникающие в обществе. Эти отношения
разнообразны, они связаны с различными аспектами экономической и социальной
деятельности граждан. Важнейшими субъектами гражданского выступают
юридические лица. Именно в рамках юридических лиц проводиться основной
массив экономической деятельности, что их роль и значение, как в правовой, так и
в экономической системе общества.

Сейчас российское законодательство позволяет использовать оптимальные формы
выражения интересов различных субъектов предпринимательской деятельности.
Актуальность изучения субъектности юридических лиц и видов юридических лиц,
связана и с тем, что сейчас происходит процесс значительной коррекции норм
гражданского права, в которых содержаться характеристики юридических лиц.

Поэтому представляется актуальным рассмотреть в рамках данной работы виды
юридических лиц.

Объект работы – юридическое лицо.

Предмет работы – юридические лица, как субъекты предпринимательского права.

Целью данной работы является раскрытие общих понятий юридических лиц, как
субъектов предпринимательского права.

Задачи работы:

– проанализировать и соотносить правовое положение различных юридических лиц
как субъектов предпринимательского права;

– раскрыть порядок и способы создания юридических лиц – субъектов
предпринимательского права;

– раскрыть способы реорганизации юридических лиц как субъектов
предпринимательской деятельности.



Наиболее значимыми исследованиями правовой природы юридического лица,
содержания его правоспособности и механизма вовлечения в оборот после
кардинальных изменений социально-экономического порядка в стране стали
работы С.П.Гришаева, А.В.Устиновой, В.В.Долинской, Ф.А. Румянцева и др.

Методологической основой работы служат такие методы научного познания, как
диалектический, формально-логический, специально-юридический, сравнительно-
правовой, методы системного и структурного анализа, а также исторический,
аналитический и другие. Это позволило расширить, уточнить и углубить знания об
исследуемом предмете.

Нормативной базой исследования явились нормы российского гражданского
законодательства и законодательств некоторых зарубежных государств, а также
отдельные международные правовые акты.

Глава 1. Юридическое лицо – основной субъект
предпринимательских правоотношений

1.1 Правовой статус юридического лица
Г. Ф. Шершеневич определил юридическое лицо «как все, что не является лицом
физическим, признается со стороны объективного права способным, ввиду
определенной цели, быть субъектом права».

Д. И. Мейер, в свою очередь, в работе «Русское гражданское право» юридическим
лицом называет субъект права, который не подходит под понятие физического
лица. Как мы видим, здесь мнения российских теоретиков гражданского права XIX
века совпадают.[1]

В современном законодательстве понятие юридического лица закреплено в ст. 48
ГК РФ. В действующей редакции данной статьи не указаны права юридического
лица в отношении имущества, которые оно может приобретать и осуществлять.
Это вызвано тем, что юридическое лицо не всегда имеет имущество на вещном
праве, а имеет, например, имущество в виде обязательственных прав (например,
денежные средства на счетах).



Подобный подход был закреплен и в ГК РСФСР (ст. 23). Н. В. Козлова, С. Ю.
Филиппова в отношении данной нормы выделяют следующее: устранены сомнения
в том, что юридическим лицом может быть признана организация, обладающая
имуществом не только на вещном праве, но также на ином законном основании. В
состав имущества юридического лица могут входить вещи, принадлежавшие ему
на праве аренды, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
др. Юридическое лицо не имеет вещных прав на указанные объекты. Поэтому
действующая редакция статьи 48 ГК РФ представляется более соответствующей
теоретической конструкции юридического лица.

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет обязательные признаки
юридических лиц: [2]

– является организацией со своей структурой;

– имеет обособленное имущество;

– самостоятельная ответственность по своим обязательствам (имущественная);

– выступление в суде при разрешении споров от собственного имени. Является
организацией (организационное единство), предполагает определенную
внутреннюю структуру, характеризующуюся наличием органов управления, а
также различных подразделений.

Структурные подразделения и органы юридического лица выполняют свои
определенные функции. Содержание ее подчинено целям образования и
деятельности юридического лица. Как отмечает Е. О. Адарченко, для юридических
лиц частного права признак организационного единства характеризуется еще и
наличием учредительных документов, которых у юридических лиц публичного
права может не быть.

Органы юридического лица действуют от его имени (абз. 1 п. 1 ст. 53 ГК РФ). При
этом в тексте анализируемой нормы сделана ссылка на п. 1 ст. 182 ГК РФ, что
указывает на статус законного представителя, которым будет являться лицо
(лица), выполняющее функции органа юридического лица. Это изменение
позволяет коренным образом менять мнение об органе юридического лица – не как
на его составную часть, через которую выражается воля юридического лица, а как
на его представителя (волеизъявление органа юридического лица считалось от
имени юридического лица).



В юридической литературе высказывается мнение о том, что признак
«организационное единство» доказал свою несостоятельность. В компаниях одного
лица, где и учредителем, и директором (органом) является одно и то же лицо,
вообще нет никакой организационной структуры.

Самым тесным образом связаны второй и третий признаки юридического лица.
Появление у конкретного юридического лица обособленного имущества
начинается с момента формирования его уставного (складочного) капитала. Все
имущество организации должно учитываться на ее самостоятельном балансе,
поскольку оно является основой самостоятельной имущественной ответственности
субъекта.

Однако установлено, что при недостаточности имущества казенного предприятия
и учреждения по их обязательствам несет субсидиарную ответственность
собственник переданного имущества (п. 6 ст. 111, п. 3 ст. 123.21 ГК РФ).

Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица означает,
что хозяйствующий субъект отвечает всем своим имуществом перед контрагентом
и государством. В норме ст. 56 ГК РФ сказано, что учредители (участники) и
собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам участников и собственников
имущества самого юридического лица. [3]

Гражданский кодекс РФ (ст. 49) закрепляет общее правило о правосубъектности
юридических лиц, которая является специальной, т. е. юридическое лицо может
заниматься той деятельностью и вступать в такие правоотношения, которые
прописаны в учредительных документах и направлены на достижение целей
деятельности юридического лица.

Некоторые ученые, например, Н. В. Козлова и С. Ю. Филиппова, считают, что
правоспособность юридического лица является целевой (п. 1 ст. 49 ГК РФ), при
этом следует учитывать, что основная цель деятельности коммерческой
организации – это извлечение прибыли, а цели деятельности некоммерческой
организации должны быть определены в ее уставе 1 . Однако из общего правила о
специальной правосубъектности юридических лиц сделано исключение.

Данное исключение касается коммерческих организаций, обладающих общей
(универсальной) правоспособностью, т. е. имеющих право заниматься любой
деятельностью, если только она не запрещена законом. Некоторые юридические
лица, относящиеся к коммерческим организациям, обладают именно специальной



правоспособностью:

– государственные и муниципальные унитарные предприятия;

– кредитные организации (банки), страховые организации и др. (если это
предусмотрено законом).

Гражданский кодекс Российской Федерации в абзаце 1 п. 3 ст. 49 определяет
момент возникновения и прекращения правосубъектности. Правосубъектность
юридического лица возникает с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о его создании. Ученые-цивилисты
активно обсуждают вопрос о соответствии цели, предмета и вида деятельности
юридического лица.

Предмет деятельности конкретизирует указанную цель, в том числе через
совокупность:

– областей деятельности;

– видов деятельности;

– видов сделок, которые может совершать юридическое лицо.

Конкретизация цели путем указания предмета и вида деятельности необходима
для лицензирования в случаях, установленных законом. Лицензия выдается при
условии соблюдения лицензионных требований, которые могут быть связаны с
размером уставного фонда, организационно-правовой формой юридического лица,
отсутствием задолженности перед кредиторами и пр.

Юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на
основании членства в саморегулируемой организации или выданного самой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Членство в саморегулируемых организациях является добровольным, при этом для
некоторых субъектов закон устанавливает обязательность членства в том или ином
виде профессиональной деятельности2 . Получение лицензии, участие в
саморегулируемой организации поразному оцениваются учеными.

Так, Н. В. Козлова, С. В. Филиппова полагают, что эти обстоятельства и документы
сами по себе не влияют на гражданскую правоспособность юридического лица,
однако они включаются в фактический состав, необходимый для приобретения и



осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей.

Таким образом: [4]

во-первых, объем правоспособности юридического лица может различаться в
зависимости от его правового статуса (организационной формы). Это означает, что
учредителям стоит более ответственно подходить к выбору формы и целей
юридического лица; во-вторых, наличие или отсутствие лицензии на
осуществление определенного вида деятельности и членство в саморегулируемой
организации, получение или же неполучение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ для осуществления отдельных
видов деятельности не влияет на объем правоспособности юридического лица.

Юридическое лицо индивидуализируют:

-наименование (коммерческие организации – фирменное наименование);
местонахождение; адрес.

У коммерческой организации есть исключительное право на использование своего
фирменного наименования любым не противоре чащим закону способом.

В Гражданском кодексе РФ подробно прописаны те наименования и обозначения,
которые не могут быть включены в фирменное наименование.

Новеллой ГК РФ является правило о предъявлении органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридического лица, к юридическому лицу,
фирменное наименование которого не соответствует требованиям ст. 1231.1, иска
о понуждении к изменению фирменного наименования.

Местонахождение юридического лица должно быть указано как в учредительном
документе, так и в Едином государственном реестре юридических лиц (п. 5 ст. 54
ГК РФ). От места нахождения юридического лица следует отличать его адрес,
который подлежит указанию только в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 54 ГК РФ). Под адресом
юридического лица, руководствуясь п. 3 ст. 54 ГК РФ, понимается почтовый адрес,
по которому юридическому лицу могут направлять юридически значимые
сообщения.

Итак, юридическое лицо (как любой другой субъект предпринимательского права)
должно обладать обособленным имуществом, хозяйственной компетенцией, нести
самостоятельно имущественную ответственность, быть истцом и ответчиком в суде
и обязательно должно быть зарегистрировано уполномоченным государственным



органом в установленном федеральным законодательством порядке (легитимность
субъекта).

Предпринимательская деятельность без регистрации является правонарушением и
влечет наложение ответственности на правонарушителя. Российская Федерация и
ее субъекты как участники предпринимательских отношений не нуждаются в
легитимации в качестве хозяйствующего субъекта. По нормам Конституции
Российская Федерация, конституций республик, входящих в состав Российской
Федерации, они имеют определенную компетенцию и имущество для ведения
хозяйственной деятельности.

1.2 Классификация юридических лиц
Особое внимание следует уделить классификации субъектов
предпринимательского права, которую можно провести по нескольким основаниям.
Например, субъектов предпринимательского права можно разделить в
зависимости от характера их хозяйственной компетенции.

Субъекты предпринимательского права занимаются не только ведением
предпринимательской деятельности, но и руководством, регулированием
правоотношений в сфере предпринимательства (государственные органы и органы
местного самоуправления). Так, у индивидуальных предпринимателей компонент
руководства и регулирования отсутствует.

У юридических лиц он проявляется в отношении своих подразделений. У публичных
образований в компетенции преобладает организация хозяйственной
деятельности. Субъекты предпринимательского права классифицируются в
зависимости от формы собственности (частной, государственной и
муниципальной), на основе которой они осуществляют свою экономическую
деятельность. [5]

Предпринимательская деятельность может осуществляться коллективными и
индивидуальными предпринимателями. Коллективное предпринимательство – это
осуществление предпринимательской деятельности юридическими лицами,
которые зарегистрированы в установленном законом порядке, т. е. организацией,
которая имеет в собственности, хозяйственном вéдении 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 (ч. 1 ст. 48 ГК РФ).

Индивидуальное предпринимательство самостоятельно осуществляет
дееспособный гражданин на свой риск и под свою личную имущественную
ответственность. Лицо должно быть зарегистрировано в установленном порядке
для осуществления предпринимательской деятельности.

Индивидуальными предпринимателями могут быть как российские граждане, так и
иностранные граждане и лица без гражданства. Граждане вправе заниматься
предпринимательской деятельностью с 16 лет. Частично дееспособные
(несовершеннолетние) граждане (до 18 лет) могут заниматься
предпринимательской деятельностью только с согласия своих законных
представителей.

Такая категория граждан может самостоятельно совершать некоторые сделки, их
виды содержатся в ст. 26 ГК РФ, остальные сделки – с письменного согласия
родителей, усыновителя или попечителя. Сделка, совершенная
несовершеннолетним, действительна также и при ее последующем одобрении его
родителями, усыновителями или попечителем.

В соответствии с нормами ст. 27 ГК РФ несовершеннолетние, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, могут быть эмансипированы, т. е.
объявлены полностью дееспособными. К предпринимательской деятельности
граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются
правила о предпринимательской деятельности коммерческих организаций. [6]

Основным критерием классификации субъектов предпринимательства выступает
вид хозяйственной компетенции субъекта. В этом случае говорят о субъектах с
общей, ограниченной, специальной и исклю- чительной компетенцией.
Объединение предпринимателей возможно на договорной основе (простое
товарищество) или на организационной (акционерное общество).

Субъекты подразделяются в зависимости от того, может ли имущество
организации быть распределено по вкладам (как, например, в корпоративных
организациях), или оно является неделимым (как в унитарных предприятиях).

В зависимости от организационно-правовой формы выделяют:



-хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере
(командитное); хозяйственные общества (общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество); производственные и потребительские
кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия;
крестьянское (фермерское) хозяйство, некоммерческие организации
(общественные или религиозные организации, ассоциации и союзы, казачьи
общества, учреждения, фонды, автономные организации, товарищества
собственников недвижимости). Специфическими субъектами в данной
классификации выступают Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования.

В соответствии со ст. 50 ГК РФ по цели деятельности субъекты
предпринимательства разделяются на коммерческие и некоммерческие
организации. Организации, цель которых – извлечение прибыли в качестве
основной, – это коммерческие организации, не имеющие такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками. Такие организации
являются некоммерческими.

Следует иметь в виду, что правовой статус некоторых видов субъектов
предпринимательского права отличается от правового положения традиционных
субъектов. К субъектам предпринимательства, обладающим определенной
спецификой, в частности, относятся: индивидуальные предприниматели и иные
субъекты малого предпринимательства; казенные предприятия; кредитные
организации; страховщики; инвестиционные фонды и др.

Глава 2. Порядок и способы создания
юридических лиц – субъектов
предпринимательского права

2.1 Способы создания юридического лица
Основные положения, определяющие создание и государственную регистрацию
юридического лица, определены в ст. 51–54 ГК РФ. Необходимо отметить, что в
нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок создания и
государственной регистрации юридических лиц, в 2014 г. были внесены изменения,



в том числе введена ст. 50.1 (решение об учреждении юридического лица), 53.1
(ответственность органов управления). Новеллы в части учредительных
документов – типовые уставы и единые типовые уставы для учреждений (ст. 52 ГК
РФ).

Ранее система законодательства о юридических лицах строилась исходя из
организационно-правовой формы того или иного юридического лица, т. е.
организационно-правовая форма выступала базовым элементом при построении
правового режима; в настоящее же время определяющим оказывается не
конкретная организационно-правовая форма, а режим публичной или непубличной
корпорации.

Создание и деятельность публичных обществ регулируется преимущественно
императивными нормами. Например, в публичном АО обязательно должен быть
наблюдательный совет (п. 4 ст. 65.3 ГК РФ), число членов которого не может быть
менее пяти. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного АО и
исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой
организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

В публичном АО не ограничиваются: количество акций, принадлежавших одному
акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число
голосов, предоставляемых одному акционеру. Дополнительные требования к
созданию и деятельности, а также к прекращению публичных акционерных
обществ устанавливаются законами «Об акционерных обществах» и «О рынке
ценных бумагах».[7]

По мнению А. Эрделевского, следует ожидать, что в законодательстве о рынке
ценных бумаг будут закреплены более жесткие требования к раскрытию
информации для публичных обществ. Применительно к непубличным обществам
Гражданский кодекс РФ с учетом изменений допускает диспозитивное
регулирование, предоставляющее возможность выбора.

Кроме Гражданского кодекса РФ, отношения, возникающие в связи с созданием и
государственной регистрацией юридического лица, регулируются так же нормами
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Закона о
государственной регистрации юридических лиц).

Порядок создания и деятельности отдельных видов коммерческих и
некоммерческих организаций определен в нормах соответствующих федеральных



законов. В указанных актах подробно прописаны содержание решения об
учреждении обществ, договоров об учреждении, правила об избрании органов
управления. Отметим, что наиболее стабильны нормы федерального закона,
регулирующего порядок создания и прекращения деятельности производственных
кооперативов.

Юридические лица создаются вновь либо образуются в результате их
реорганизации. Юридические лица создаются вновь по воле их учредителей.
Учредителями считаются: собственник (например, в случаях создания унитарных
предприятий и учреждений); будущие члены товариществ и обществ; лица,
вносящие имущественный вклад и впоследствии не принимающие участия в их
деятельности (например, фонды). Способы образования юридических лиц
различаются в зависимости от роли и участия государственных органов в процессе
их создания.

В юридической литературе действующий порядок создания юридических лиц
вызывает дискуссию и толкуется учеными неоднозначно. Так, существует точка
зрения, по которой в настоящее время действует лишь уведомительный порядок
создания юридических лиц.

И. В. Елисеев считает, что, «с одной стороны, государственная регистрация
юридического лица без проверки документов на соответствие закону
превращается в формальную уведомительную процедуру. С другой стороны, закон
требует обязательной регистрации юридических лиц государственными органами.
В итоге существует такая система образования юридических лиц, которую
однозначно нельзя отнести ни к нормативно-явочной, ни к явочной
(уведомительной) системе создания».

Д. И. Дедов полагает, что «такая процедура государственной регистрации
представляет собой максимально либеральный вариант явоч- но-нормативного
способа создания юридического лица, олицетворяющий собой не только отказ от
концепции регистрации как акта разрешения со стороны государства,
предоставляющего частным лицам право заниматься предпринимательством и
право получения субъектом статуса предпринимателя (в силу принципа
экономической свободы), но и практически полное устранение вмешательства
государства в процесс регистрации».

По нашему мнению, в настоящее время в России сохраняется нормативно-явочный
способ создания основной массы юридических лиц, которые приобретают



правоспособность с момента записи о регистрации в ЕГРЮЛ, а не с момента
представления в регистрирующий орган необходимых документов.

При создании юридического лица несколькими лицами наряду с решением об
учреждении юридического лица может быть предусмотрена необходимость
заключения между учредителями договора о создании юридического лица, также
не являющегося учредительным документом.

Нормой статьи 52 ГК РФ введены институты типового и единого типового уставов.
Типовые уставы применяются для государственной регистрации юридических лиц
любых организационно-правовых форм, кроме учреждений, единый типовой устав –
для учреждений; разница в том, что простые типовые уставы утверждаются
государственным регистрирующим органом, а единый типовой устав –
учредителем или его уполномоченным органом, создающим учреждения для
деятельности в определенных сферах.

Юридическое лицо может не принимать особого устава, а просто заявить, что
работает на основании определенного типового устава – в таком случае сведения,
индивидуализирующие такое юридическое лицо, вносятся сразу в ЕГРЮЛ. Точно
так же вправе поступить создатель учреждения – объявить, что таковое работает
по им же утвержденному типовому уставу, предназначенному для регулирования
деятельности учреждений определенного вида (определенной сферы).

Анализ федеральных законов, регулирующих правовое положение коммерческих
организаций, показал, что этапы учреждения коммерческой организации являются
едиными: [8]

– созыв учредителей для принятия решений по вопросу учреждения;

– проведение первого собрания учредителей;.

– формирование уставного капитала (паевых взносов).

После принятия решения об учреждении общества его учредители заключают
договор о его создании, обязательно в письменной форме (по законодательству об
акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью). Общие
условия, которые учредители хозяйственных обществ обязаны включить в данный
договор: порядок осуществления деятельности по созданию общества, размер
уставного капитала, порядок оплаты доли участником.



2.2 Порядок государственной регистрации
юридических лиц
Государственная регистрация юридических лиц по Закону о государственной
регистрации юридических лиц – это юридический акт уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, а именно: органа Федеральной
налоговой службы, который заключается во внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о создании либо реорганизации или ликвидации
юридических лиц.

По мнению В. В. Зелесского, этот юридический акт имеет гражданско-правовой
характер, так как создает субъект гражданского права или фиксирует изменения в
правовом статусе субъекта, имеющие существенное значение для юридического
лица как участника гражданского оборота.

Ю. А. Тихомиров и Э. В. Талапина относят государственную регистрацию к
административным процедурам, которые призваны нормировать, упорядочить,
стабилизировать основные виды деятельности.

Итак, создание субъекта предпринимательского права – это совершение
определенных юридических действий, в частности, принятие соответствующих
юридических актов, придающих лицу правовой статус субъекта
предпринимательского права.

Основными этапами создания коммерческой организации являются:

1. Проведение общего собрания с определенным составом учредителей,
составление и подписание учредительных документов. Для индивидуализации в
хозяйственной деятельности юридическое лицо – субъект предпринимательского
права – должно иметь наименование.

В наименовании должно быть указание на организационно-правовую форму
юридического лица, оно может индивидуализироваться именем или фамилией,
либо характеризовать вид предпринимательской деятельности. Фирменное
наименование подлежит охране, как и объекты интеллектуальной собственности.

Право на фирменное наименование – это исключительное право субъекта,
являющегося его владельцем.



Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации (ст. 54 ГК РФ). Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а если такой отсутствует, то по месту нахождения
другого органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического
лица в силу закона или учредительного документа. [9]

Адрес жилого помещения в качестве местонахождения юридического лица не
указывается в соответствии с п. 3 ст. 288 ГК РФ, кроме случаев, когда закон
устанавливает такую возможность. При этом для того, чтобы указать в качестве
адреса юридического лица фактический адрес местожительства участника
(учредителя), необходимо письменное согласие всех проживающих
совершеннолетних членов семьи на предоставление домашнего адреса в качестве
адреса постоянного нахождения исполнительного органа юридического лица. К
этому документу обязательно прилагается копия свидетельства о праве
собственности на соответствующее помещение, выписка из домовой книги, если
речь идет о жилом помещении, и копия финансового лицевого счета. [10]

Место нахождения юридического лица должно быть указано в его учредительных
документах. Учредители несут ответственность перед третьими лицами за
недостоверность указанного местонахождения организации. Кроме
местонахождения, в учредительных документах указывается почтовый адрес.

2. Формирование уставного (складочного) капитала либо уставного фонда является
обязательным этапом в процессе создания нового юридического лица. Для каждой
организационно-правовой формы законодательно предусмотрен специальный
порядок оплаты уставного (складочного) капитала либо уставного фонда.

В соответствии с действующим законодательством на момент государственной
регистрации общества с ограниченной ответственностью его уставной капитал
должен быть оплачен учредителями не менее трех четвертей уставного капитала
до государственной регистрации общества. Оставшаяся неоплаченной часть
подлежит оплате в течение первого года деятельности. Участник полного
товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в складочный
капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная часть должна быть
внесена участником в сроки, установленные учредительным договором.

Следует иметь в виду, что применительно к акционерным обществам и унитарным
предприятиям предусмотрен иной порядок оплаты уставного капитала. В казенном



предприятии уставный фонд не формируется.

3. Государственная регистрация юридического лица. Общий порядок легитимации
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
регламентирован Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Как мы уже говорили, отказ в государственной регистрации организации может
быть обжалован в арбитражный суд. За отказ в регистрации, совершенный в
нарушение вступившего в законную силу судебного акта, и действие по
воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности, причинившие
крупный ущерб, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 169 УК РФ.
[11]

4. Одновременно с заявлением о государственной регистрации подается заявление
о постановке на налоговый учет. Юридическое лицо ставится на учет в налоговом
органе по месту его нахождения в течение пяти дней со дня государственной
регистрации данного юридического лица.

Заключается такая процедура в присвоении субъекту предпринимательского
права, юридическому лицу идентификационного номера налогоплательщика и
выдаче Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Сведения о налогоплательщиках и присвоенных им идентификационных номерах
заносятся в Государственный реестр, который ведет налоговая служба.
Организация, имеющая обособленные подразделения, расположенные на
территории Российской Федерации, а также собственность в виде недвижимого
имущества и транспортных средств, обязана встать на учет в налоговом органе как
по своему месту нахождения, так и по месту нахождения каждого своего
обособленного подразделения и месту нахождения принадлежащего ей
недвижимого имущества и транспортных средств.

5. Регистрация страхователя во внебюджетных фондах Российской Федерации
(Пенсионном, Фонде обязательного медицинского страхования, Фонде социального
страхования).

6. Открытие юридическим лицом временного расчетного счета. Временные
расчетные счета открываются учредителями коммерческих организаций: обществ с
ограниченной ответственностью, публичных и непубличных акционерных обществ,



производственных кооперативов – для зачисления первоначальных взносов, а
также унитарного федерального казенного предприятия – для зачисления всего
размера уставного капитала. После получения юридическим лицом собственной
печати банк закрывает временный счет и открывает расчетный. На расчетный счет
переходит вся сумма вкладов участников (учредителей), внесенная ими на
временный (накопительный) счет. Необходимым условием легальной деятельности
юридического лица является наличие у него собственной печати.

7. Регистрация юридического лица в органах статистики. Регистрация
производится Федеральной службой государственной статистики. Юридическому
лицу присваиваются идентификационные коды: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ,
ОКСФ, ОКОПФ.

8. Открытие юридическим лицом расчетного счета в банке. По статье 30
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» субъекты, клиенты банка вправе открывать в нем расчетные,
депозитные и иные счета в любой валюте. Среди прочих документов, необходимых
для открытия расчетного счета, оформляется карточка с образцами подписей и
оттиска печати.

В карточке указываются: владелец счета; сведения о лицах, обладающих правом
первой и второй подписи (Ф.И.О, должность, срок полномочий), и сами подписи, а
также образец оттиска печати юридического лица. Банк заключает с юридическим
лицом договор банковского счета, по которому обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять его
распоряжения о проведении различных операций по счету (перечисление, выдача
денежных средств).

Немедленно после открытия счета клиенту (включая открытие временного
расчетного счета) учреждение банка направляет налоговому органу, выдавшему
справку о постановке на учет, извещение об открытии счета. Только после того,
как будут пройдены все вышеперечисленные этапы создания юридического лица,
можно говорить о его правосубъектности. Однако для осуществления некоторых
видов предпринимательской деятельности законом дополнительно предусмотрена
процедура лицензирования.



2.3 Лицензирование и реорганизация
предпринимательской деятельности
В юридической литературе лицензирование (так же, как и государственная
регистрация) рассматривается как форма легитимации предпринимательской
деятельности.

С помощью лицензирования устанавливается правовой режим отдельных видов
деятельности, которые осуществляются только при наличии специального
разрешения (лицензии), выдаваемого уполномоченными органами государственной
власти при соблюдении определенных условий. Правоотношения между
лицензирующими органами и субъектами предпринимательской деятельности
носят «вертикальный» характер.

Лицензирование – особое средство регулирования предпринимательской
деятельности, используемое государством. Нарушение законодательства о
лицензировании может повлечь наступление гражданско-правовой,
административной или уголовной ответственности.

Правовое регулирование лицензирования осуществляется Гражданским кодексом
РФ (ст. 49) и Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

Порядок лицензирования конкретных видов деятельности определяется также
соответствующими положениями постановлений Правительства Российской
Федерации.

Статья 5 Федерального закона от 4 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности» устанавливает следующие полномочия лицензирующих
органов: [12]

-осуществление лицензирования конкретных видов деятельности, проведение
мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и представление
ежегодных докладов о лицензировании;

-утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении
лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и других
используемых в процессе лицензирования документов;



-предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам
лицензирования и др.

Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при осуществлении лицензирования
имеют право в соответствии со статьей 7 названного Закона о лицензировании:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов сведения и документы,
необходимые для осуществления лицензирования и представление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;

3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований;

4) применять меры по пресечению административных правонарушений и
привлечению виновных в их совершении лиц к административной ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соответствующий
лицензирующий орган следующие документы: [13]

-заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным
имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, либо
индивидуальным предпринимателем с указанием наименования и организационно-
правовой формы юридического лица, места его нахождения – для юридического
лица; фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа,
удостоверяющего личность, – для индивидуального предпринимателя;

-лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель намерены осуществлять;

-копии учредительных документов и копия документа о государственной
регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) – для юридического
лица;



-копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если
копия не заверена нотариусом) – для индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом);

-документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; сведения о
квалификации работников соискателя лицензии.

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии в срок, не превышающий сорока пяти дней со дня
поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми
документами.

Соответствующее решение оформляется юридическим актом лицензирующего
органа. Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании
конкретных видов деятельности. Лицензирующий орган обязан в указанный срок
уведомить соискателя лицензии о принятии решения о предоставлении или об
отказе в предоставлении лицензии.

Уведомление о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении
лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме.
Если в предоставлении лицензии отказано, указываются причины отказа.

Основанием отказа в предоставлении лицензии является:

-наличие в документах, представленных соискателем лицензии недостоверной или
искаженной информации;

-несоответствие соискателя лицензии принадлежащих ему или используемых им
объектов лицензионным требованиям и условиям.

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема
продукции (работ, услуг), производимой или планируемой для производства
соискателем лицензии.

Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в



предоставлении лицензии или его бездействие. В течение трех дней после
представления соискателем лицензии документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины за предоставление лицензии, лицензирующий орган
бесплатно выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии.

Срок действия лицензии – бессрочный. Одной из важнейших функций
лицензирующих органов является лицензионный контроль за соблюдением
лицензиатом требований и условий.

Лицензирующие органы имеют право:

-проводить плановые и внеплановые проверки деятельности лицензиата на
предмет ее соответствия лицензионным требованиям и условиям;

-запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и документы при проведении
проверок;

-составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указанием
конкретных нарушений;

-выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения;

-устанавливать сроки устранения таких нарушений; выносить предупреждение
лицензиату.

Лицензирующий орган не вправе проводить проверки по предмету ведения иных
органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае
выявления лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого
нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.

Под реорганизацией понимается прекращение деятельности юридического лица –
субъекта предпринимательского права с правопреемством, т. е. с переходом прав
и обязанностей к другим лицам. В результате реорганизации меняется правовой
статус юридического лица.[14]

Российское законодательство предусматривает гарантии прав кредиторов
юридического лица в случае его реорганизации. Орган, принявший решение,
обязан направить кредиторам письменное уведомление о реорганизации
юридического лица. Кредиторы, в свою очередь, могут потребовать прекратить или
досрочно исполнить обязательства реорганизуемой коммерческой организации,



являющейся должником, а также возместить им убытки, причиненные досрочным
исполнением или прекращением обязательства.

Организация будет считаться реорганизованной только с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц и внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридическое лицо ныне в главе 4 ГК РФ представлено как сложное, многослойное
явление. В общем определении лица законодатель использует гражданские права
и гражданские обязанности юридического лица, которые приобретаются и
осуществляются от его имени. Однако, кроме этих прав юридического лица,
последнее может также иметь либо вещные права учредителей, либо
корпоративные права участников. Новейшее гражданское законодательство
утвердило позиции тех учёных, которые безоговорочно говорят о специальной
правоспособности юридического лица (изменения в ст. 173 ГК РФ, указание в ч. 3 п.
4 ст. 65.2 на цели, ради которых создана организация).

Таким образом, в курсовой работе нами рассмотрены виды юридических лиц в
российском гражданском праве.

Понятие юридического лица изложено в статье 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Юридическим лицом, в российском гражданском праве,
признается организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении экономически обособленное имущество и отвечающая
этим имуществом по своим обязательствам. Юридическое лицо может от своего
имени проводить экономические операции: приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, являться
истцом и ответчиком в судебном процессе и др.

Юридическое лицо – организация признанная, путем регистрации, государством в
качестве субъекта гражданского права, обладающая имуществом, отвечающая
определенным имуществом по собственным обязательствам и выступающая в
гражданском процессе от своего имени.
Для получения статуса юридического лица в Российской Федерации все
организации проходят государственную регистрацию, установленную
законодательством.



В зависимости от вида юридического лица объем, и состав учредительных
документов различается, так, например, правовой базой для функционирования
хозяйственных товариществ является учредительный договор, определенный в
статье 52 ГК РФ. Для остальных юридических лиц учредительным документом
являться их устав.

Юридические лица классифицируются по нескольким основания, Гражданский
кодекс РФ содержит перечень коммерческих и некоммерческих организаций с
характеристикой их правового статуса.

1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации». Он вносит существенные
изменения и дополнения в действующее законодательство о юридических лицах.
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