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

В предпринимательском праве есть свой специфический субъектный состав,
отличающийся от состава других отраслей, прежде всего гражданского права.

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.

Состав хозяйствующих субъектов, с указанием характерных для них признаков
определен в гражданском законодательстве.

Ученые-правоведы словосочетания «субъект предпринимательской деятельности»
и «хозяйствующий субъект» употребляют как идентичные.

Понятие «хозяйствующий субъект» определяют как «российские и иностранные
коммерческие организации и их объединения (союзы и ассоциации),
некоммерческие организации, за исключением не занимающихся
предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели».

Первое исследование понятия юридического лица было рассмотрено Ф.К. Савиньи
в середине XIX в. и называлось оно «теория фикций». Она оказала большое влияние
на следующие научные исследования. Значение «теории фикций» т.е. свойствами
субъекта права, обладает только человек, отдельная человеческая личность, а с
другой стороны, жизнь дает множество примеров того, как имущественные права
принадлежат не отдельному человеку, а группе или союзу людей, корпорации.
Другие стороны этой теории очевидны: к фикции прибегают лишь по причине



временного отсутствия у юриспруденции достаточных технических средств.

Ряд ученых, такие как А. Бринц, при рассмотрении данной проблемы предлагают
обходиться без понятия лица, субъекта. Юридическое лицо, по -мнению этих
ученых, это длительное состояние управления имуществом, отделенным от всех
других имуществ. Некоторыми учеными проблема юридического лица решалась
путем отрицания самого юридического лица. Например, Р. Иеринг, Н.М. Коркунов,
полагали, что юридическое лицо - не более чем способ существования правовых
отношений лиц, входящих в его состав.

В эпоху социализма в России было выдвинуто еще несколько концепций:

Теория государства - С. И. Аскназий предполагает, что за каждым юридическим
лицом стоит государство как организованный коллектив. За каждым предприятием
один и тот же субъект, организующий именно данный участок работы.

«Теория директора» - Ю.К. Толстой основополагающее то, что за каждым
государственным юридическим лицом стоят: 1) государство как единый
собственник предоставленного государственному органу имущества; 2)
ответственный руководитель государственного органа, получающий средства
производства и другое имущество, не являясь его собственником, он утверждается
как уполномоченный по управлению этим имуществом.

Теория социальной реальности - Н.Г. Александров, Д.М. Генкин и др., говорит о том,
что вполне хватает признания юридического лица такой же социальной
реальностью, какой являются другие субъекты права.

Теория коллектива - А.В. Венедиктов - в основе гражданской правосубъектности
государственных органов лежит оперативное управление ее главными частями.
Оперативное управление имуществом предприятия осуществляется не только
назначаемым государством руководителем, но и коллективом государственного
органа, так как именно в его действиях воплощается деятельности
государственного юридического лица.[1]

Появление института юридического лица было вызвано потребностями
экономического оборота. Поэтому юридические лица в любом правопорядке - это
прежде всего различного рода предпринимательские объединения, играющие роль
в экономике любого государства. Поэтому хотелось бы отметить многообразие
форм юридических лиц, которые участвуют как в гражданском, так и в торговом
обороте. Рассмотрим различные классификации юридических лиц, которые



неодинаковы в различных правопорядках. Это можно объяснить как
национальными особенностями юридических лиц и спецификацией отдельных
семей правовых систем, так и критериями классификации, которые используются.
[2]

Понятие и признаки юридического лица
Юридические лица – организации, имеющие обособленное имущество, которые
несут самостоятельную ответственность этим имуществом по своим
обязательствам и наделенные правами выступать от собственного имени в
имущественных и личных неимущественных отношениях, быть истцом и
ответчиком в суде.[3]

Юридическое лицо возникает с момента регистрации. Основные положения
регистрации в настоящее время определяет Федеральный закон от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Юридическое лицо регистрируется по месту нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, указанного учредителями. Регистрация осуществляется в
следующей последовательности:

1. Составляются и подписываются учредителями учредительные документы (устав
и/или учредительный договор).

2. Оформляется заявление о регистрации юридического лица по установленной
форме. Данным заявлением подтверждаются соблюдение порядка создания
учредительных документов, установленных для соответствующей организационно-
правовой формы, а также достоверность сведений, указанных в учредительных
документах. Заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица,
подлинность которой должна быть заверена в нотариальном порядке[4].

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут
выступать следующие физические лица:

- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого
юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать
от имени этого юридического лица;



- учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого
юридического лица;

- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии при
ликвидации юридического лица;[5]

- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного
федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то
государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

Кроме того, для регистрации должны быть предоставлены следующие документы:

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с законодательством РФ;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.[6]

Регистрация должна быть проведена в срок не более чем пять дней со дня
представления указанных документов в регистрирующий орган.

Регистрирующий орган выдает заявителю документ, подтверждающий факт
внесения записи в соответствующий государственный реестр.

Признаки юридического лица:

1. Организационное единство – наличие внутренней структуры организации
(органов управления, наделенных определенными полномочиями). Внешне этот
признак проявляется в наличии учредительных документов, в которых
определяется наименование, место нахождения юридического лица, порядок
управления его деятельностью и компетенция органов управления, права и
обязанности учредителей;

2. Имущественная обособленность – означает наличие у организации имущества на
праве собственности или ином вещном праве. На этапе создания юридического
лица должен быть сформирован уставный (складочный, паевой) капитал, который
отражает тот минимальный размер имущества, который необходим для ведения
хозяйственной деятельности и гарантирует интересы кредиторов. Все
закрепленное за юридическим лицом имущество должно быть отражено на



самостоятельном балансе или в смете. Внешне данный признак отражается в
наличии денежных средств на расчетном счете организации в банковском
учреждении;

3. Самостоятельная ответственность по своим обязательствам предполагает, что
участники (учредители) юридического лица по его долгам не отвечают, как и само
юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих учредителей. Из этого
общего правила имеются исключения (например, в отношении полных товарищей в
хозяйственных товариществах);[7]

4. Право выступать в гражданском обороте от собственного имени. Имя
юридического лица необходимо для его индивидуализации и заключается его
наименовании, закрепленном в учредительных документах. Заключая сделки,
выступая в суде в качестве истца или ответчика, юридическое лицо формально
приобретает гражданские права и обязанности для себя, а не для входящих в него
физических лиц.[8]

Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения -
юридический адрес, которое обычно определяется местом его государственной
регистрации и обязательно указывается в его учредительных документах. По этому
месту ему направляются различные документы, в том числе судебные повестки, и
определяется место исполнения некоторых обязательств. В спорных случаях место
нахождения юридического лица определяется по месту нахождения его органов.[9]

Также юридическое лицо индивидуализируется с помощью товарного знака (знак
обслуживания). Он является условным обозначением использующемся для отличия
однородных товаров и услуг, выпускаемых (оказываемых) различными
производителями. Наименование мест происхождения товаров используется для
обозначения товаров, обладающих особыми свойствами, которые предопределены
природными условиями или людскими факторами той местности, где они
производятся.

Признание организации юридическим лицом одновременно свидетельствует о
наличии у нее гражданской правоспособности, то есть способности иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности.[10]

Признаки субъектов предпринимательской деятельности. Лицo, кoторое
использует свoе имуществo нe для удoвлетвoрения свoих личных потребнoстей, а в
целях извлечения прибыли признается субъектoм предпринимательства.
Неoбходимо учитывaть, что субъекту предпринимательства и его правoвой



сущнoсти присущи специфичeские признаки, которыe в совoкупности oтличают
предпринимателя от иных участников гражданского оборoта, а этo
свидетeльствуeт о неoбходимости его специальнoго нoрмативного выделeния.
Одной из оснoвных черт, oпределяющих предприниматeля как субъекта
гражданскoго права, является тo, что это всегда хoзяйствующий субъeкт,
oсуществляющий дeятельность с целью получения прибыли. Субъектoм
прeдпринимательскoго права признаются нoсители хoзяйственных прав и
oбязанностей, облaдающие следующими признаками: наличие обособленного
имущества;

- факт регистрации в установленном порядке или легитимация иным образом;

руководство хозяйственной деятельностью;
наличие хозяйственной компетенции;
самостоятельная имущественная ответственность.

Классификация и виды юридических лиц
Все юридические лица могут быть классифицированы по различным основаниям.

По характеру деятельности различают:

- коммерческие организации;

- некоммерческие организации;[11]

Организации, имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и распределяющие полученную прибыль между своими участниками
называются коммерческими организациями. В их состав входят хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы и государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Указанный перечень коммерческих
организаций по действующему законодательству является исчерпывающим.

Организации, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между своими
участниками называются некоммерческими организациями. Перечень
некоммерческих организаций является незакрытым в том смысле, что существуют
самые разные их формы. Они могут создаваться в форме потребительских
кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений),



учреждений, фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.[12]

Профессор В.А. Рахмилович справедливо отмечает, что Гражданский кодекс
Российской Федерации недостаточно четко разграничивает коммерческие и
некоммерческие организации. Однако, если такое разграничение, как
предполагает автор, оставить на усмотрение налогового законодательства, то
вскоре все юридические лица в России «станут» коммерческими по вполне
понятным причинам.[13]

Исходя из определения общих и отличительных черт, рассмотрим более подробно
каждое товарищество и общество.

Основные разновидности субъектов предпринимательской деятельности согласно
Гражданскому кодексу РФ представлены на схеме (рис.1).

Хозяйственные товарищества. В Российском законодательстве под хозяйственными
товариществами понимается договорные объединения нескольких лиц для
совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

 Товарищества бывают двух видов: полное товарищество и товарищество на вере
(коммандитное товарищество). Различие между двумя видами строится на
различии субъектов, участвующих в данных юридических лицах.



Учредители как полного товарищества, так и товарищества на вере вправе
участвовать в управлении делами товарищества (за исключением вкладчиков),
получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с
бухгалтерской и иной документацией; принимать участие в распределении
прибыли, получать в случае ликвидации товарищества часть имущества,
оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Обязанности
данных лиц в обоих товариществах состоят в необходимости внесения вкладов в
порядке, размерах, способах и в сроки, предусмотренные учредительными
договорами, и в неразглашении конфиденциальной информации о деятельности
товарищества.

Полное товарищество состоит исключительно из полных товарищей. В роли полных
товарищей могут выступать только либо индивидуальные предприниматели, либо
коммерческие организации. Унитарные предприятия, как коммерческие
организации, также вправе быть полными товарищами в полном товариществе, но
при наличии предварительного согласия собственника или уполномоченного им
лица. Полный товарищ может выступать в данном качестве только в одном
товариществе: не может участник полного товарищества одновременно быть
полным товарищем в коммандитном товариществе, и наоборот — полный товарищ
товарищества на вере не может быть участником полного товарищества. Это
связано с особенностями ответственности полного товарища своим имуществом
солидарно в субсидиарном порядке по обязательствам товарищества. В случае
отсутствия либо недостаточности имущества товарищества для выполнения
обязательств, кредитор вправе требовать удовлетворения по своему выбору от
любого из полных товарищей его личным имуществом. Поэтому нельзя поручиться
по долгам двух товариществ одним и тем же имуществом.[14]

Учредительный договор, заключаемый между полными товарищами в простой
письменной форме это эдинственный статутный документ полного товарищества.

Товарищество это единый и единственный собственник своего имущества, в том
числе складочного капитала, сформированного участниками (полными
товарищами) при создании товарищества. Законодатель не определил
минимальный размер складочного капитала в силу того, что гарантией прав
кредиторов товарищества является личное имущество полных товарищей.[15]

Управление деятельностью товарищества осуществляется, по общему правилу,
всеми полными товарищами по общему согласию, хотя договор может
предусматривать иной вариант, а именно — большинством голосов.



Предпринимательская деятельность товарищества осуществляется последним
через предпринимательскую деятельность от имени товарищества каждого
полного товарища.[16]

Для устранения конкуренции в аналогичной деятельности товарищества и его
более успешного развития полным товарищам запрещено без согласия других
совершать от своего имени в своих интересах или интересах третьих лиц сделки,
предмет которых однороден предмету деятельности товарищества.

Независимо от того, правомочен ли полный товарищ на ведение дел от имени
полного товарищества, он вправе знакомиться с документацией юридического
лица. Данное право определено ответственностью полного товарища — в любом
случае он будет нести ответственность по долгам товарищества и по выбору
кредитора.[17]

Полное товарищество ликвидируется в случаях:

- выхода или смерти кого-либо из участников, признания его безвестно
отсутствующим или недееспособным, ограниченно дееспособным, банкротом,
открытия в отношении одного из участников по решению суда реорганизационных
процедур, ликвидации участника, взыскании кредитором полной доли одного из
участников в складочном капитале, если договор не предусматривает
продолжение существования товарищества после изложенных событий;

- в товариществе остается один товарищ;

- по иным основаниям, указанным в ст. 61 ГК.

Коммандитное товарищество (товарищество на вере). В этом товариществе так же
присутствуют полные товарищи, а также появляются следующие участники —
вкладчики. Права и обязанности полных товарищей, порядок их участия в делах
товарищества, порядок управления и прочие вопросы идентичны правовому
положению участников полного товарищества. Гражданский Кодекс определяет,
что к товариществу на вере применяются правила Кодекса о полном товариществе,
если это не противоречит специальным нормам о товариществе на вере.
Вкладчиками могут быть любые субъекты гражданских правоотношений, как
занимающиеся предпринимательской деятельностью, так и не занимающиеся
данной деятельностью. Вкладчики не имеют права участвовать в деятельности
товарищества и в вопросах его управления. В тоже время вкладчики не несут
ответственности по обязательствам товарищества, а рискуют своим вкладом в



результате неэффективной деятельности товарищества.[18]

Учредительным документом коммандитного товарищества также служит
учредительный договор, который подписывается только полными товарищами.
Вкладчики не участвуют в подписании договора, так как не состоят ни с полными
товарищами, ни с другими вкладчиками в обязательственных правоотношениях. В
договоре не указываются размер вклада, его состав от каждого вкладчика, но
определяется общий размер всех вкладов. Внесение вклада вкладчиком
удостоверяется свидетельством об участии, которое выдается вкладчику
товариществом.[19]

При ликвидации товарищества на вере вкладчики находятся в привилегированном
положении, поскольку имеют преимущественное по сравнению с полными
товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося
после полного расчета со всеми кредиторами товарищества.[20]

Ликвидируется коммандитное товарищество по тем же основаниям, которые
определены для полного товарищества. Но в силу участия в данном товариществе
вкладчиков существует дополнительное основание для ликвидации в случае
выбытия всех вкладчиков.

Хозяйственные общества. К ним относятся общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное
общество, которое в свою очередь подразделяется на открытое и закрытое.

Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли, определенные учредительными документами является
обществом с ограниченной ответственностью. Подобное разделение уставного
капитала не создает общей долевой собственности участников на данное
общество. Величина доли участника позволяет определить размер его участия в
делах общества, соразмерную часть в доходах и расходах общества и величину
ликвидационной квоты. Общество с ограниченной ответственностью - единый и
единственный собственник своего имущества, как внесенного учредителями в
качестве вкладов, так и приобретенного в процессе предпринимательской
деятельности общества. Учредители имеют в отношении общества
обязательственные права — права требования в отношении совершения
определенных действий, указанных в ст. 67 ГК по отношению к учредителю.[21]

В отличие от полных товарищей в товариществах, учредители общества с
ограниченной ответственностью (как и других хозяйственных обществ) не несут



ответственности по обязательствам данного юридического лица, но только риск
убытков в виде утраты своего вклада по результатам деятельности общества с
ограниченной ответственностью. Из этого правила есть одно исключение — по
обязательствам общества отвечает тот участник, который не внес полностью в
установленном порядке свой вклад. Но и такая ответственность ограничена
размерами неоплаченной части вклада.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено как одним
участником, так и несколькими лицами. Не определяя минимальное количество,
законодатель вместе с тем указывает максимальное — не более 50 участников.
Превышение этой цифры влечет следующие последствия: либо ликвидация, либо
преобразование в открытое акционерное общество или производственный
кооператив. Участником общества с ограниченной ответственностью может быть
как предприниматель, так и лицо, не занимающееся данной деятельностью.

Обязанности участников общества с ограниченной ответственностью аналогичны
обязанностям участников хозяйственных товариществ. Но в отличие от полных
товарищей участники общества не несут такой обязанности, как необходимость
самостоятельного осуществления предпринимательской деятельности от имени
юридического лица. Права учредителей общества с ограниченной
ответственностью также идентичны правам участников товариществ.

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью
являются учредительный договор и устав. Если общество учреждается одним
лицом, то составляется только устав. Учредительный договор подписывается
учредителями, а устав утверждается ими.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников. Размер уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью должен быть не менее 100-кратной величины минимального
размера оплаты труда, установленного законодательством РФ на дату регистрации
общества. К моменту регистрации должно быть оплачено не менее половины
уставного капитала, другая половина — в срок не более одного года с момента
регистрации. Данные правила направлены на защиту прав кредиторов общества, в
силу того что учредители не несут ответственности по долгам общества с
ограниченной ответственностью.[22]

Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в
процентах или в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной



стоимости его доли и уставного капитала общества. Участник общества вправе
переуступить свою долю или ее часть. В зависимости от того, кому он ее
переуступает, различаются и условия данной переуступки:

- переуступка доли (ее части) другому участнику общества осуществляется без
каких либо условий;

- переуступка указанного объекта третьему лицу возможна только в том случае,
если такая переуступка прямо не запрещена уставом общества. При этом
участники общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части)
пропорционально размерам своих долей. В этом случае участник — отчуждатель
доли обязан сначала предложить ее другим участникам на тех же условиях, на
которых он собирается предложить ее третьему лицу. Если в течение 30 дней (или
в иной срок, установленный учредительными документами) участники не изъявят
желания приобрести отчуждаемый объект, то правомочно совершение сделки с
третьим лицом.

Управление в обществе строится на принципе разделения властей и
осуществляются следующими органами.

Орган управления — высший орган общества, которым является общее собрание
участников. Данный орган призван определять основные направления
деятельности общества и решать иные вопросы. Ряд вопросов составляет
исключительную компетенцию, а следовательно, не может быть передан на
рассмотрение другим органам общества. Законодательством подробно определены
порядок проведения собраний (как очередных, так и внеочередных) и порядок
принятия участниками решений.[23]

Исполнительный орган общества призван реализовывать решения общего
собрания и руководить непосредственной деятельностью общества с ограниченной
ответственностью.

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее
собрание участников избирает на срок, определенный уставом, ревизионную
комиссию или ревизора.

Общество с ограниченной ответственностью прекращает свое существование
(ликвидируется либо преобразовывается) добровольно (тогда необходимо получить
согласие всех его участников), либо по основаниям, предусмотренным законами.
[24]



В отношении такого вида реорганизации, как преобразование, ГК устанавливает
императивное правило: общество с ограниченной ответственностью может быть
преобразовано либо в акционерное общество, либо в производственный
кооператив. Другие организационно-правовые формы для данной процедуры
неприемлемы.

В процессе деятельности общества из него может выйти участник независимо от
согласия других участников. При выходе из общество с ограниченной
ответственностью он должен получить в денежном выражении сумму,
соответствующую его доле в уставном капитале, в порядке и сроки,
предусмотренные уставом.[25]

Общество с дополнительной ответственностью — общество, уставный капитал
которого разделен на доли, определенные учредительными документами. По своей
природе, учредительным документам, участникам, их правам и обязанностям,
порядку управления и прочим вопросам данное общество практически идентично
обществу с ограниченной ответственностью. В силу этого гражданский кодекс
установил, что к данному обществу применяются правила Кодекса об обществе с
ограниченной ответственностью, если самим ГК не установлено иное.[26]

Основное отличие общества с дополнительной ответственностью от общества с
ограниченной ответственностью строится на имущественной ответственности
участников общества с дополнительной ответственностью по долгам общества.
При недостаточности либо отсутствии имущества самого общества с
дополнительной ответственностью его кредиторы могут обратить в солидарном
порядке взыскание на личное имущество участников в одинаковом для всех
размере, кратном стоимости их вкладов (отсюда и название общества — с
дополнительной ответственностью).[27]

Кроме того, при несостоятельности (Банкротстве) одного из участников общества
его ответственность по обязательствам общества с дополнительной
ответственностью ложится на оставшихся участников пропорционально их
вкладам, если иное не установлено учредительными документами общества.

Акционерное общество — общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций. Так же как и участники общества с ограниченной
ответственностью, акционеры не несут ответственности по долгам общества, но
только рискуют утратить свои вклады в результате деятельности акционерного
общества. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, отвечают солидарно



по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежавших им акций.[28]

Отличительная особенность акционерного общества от иных хозяйственных
обществ основывается на порядке формирования уставного капитала. В
акционерном обществе уставный капитал формируется за счет размещения акций
(эмиссионных ценных бумаг). Акция как объект предпринимательского права и
составляющая уставного капитала общества в силу достаточно свободного оборота
позволяет привлечь к участию в хозяйственном обороте широкий круг лиц.[29]

Различают два типа акционерных обществ:

Открытое акционерное общество. Акционеры такого общества вправе без согласия
других акционеров отчуждать принадлежащие им акции неопределенному кругу
лиц;

Закрытое акционерное общество. Акционеры данного общества могут
распределять свои акции либо другим акционерам, либо среди определенного
круга лиц. Кроме того, при продаже акций третьим лицам другие акционеры (а
также в случаях, прямо предусмотренных уставом, и само общество) имеют
преимущественное право их покупки на условиях, предложенных акционером-
продавцом.[30]

По-разному определяется и количество участников акционерных обществ. В ЗАО их
может быть не более 50. Количество акционеров в открытом акционерном
обществе не ограничено ни минимальной, ни максимальной цифрой. Поскольку
круг акционеров открытого акционерного общества может быть весьма широк, то
для наиболее оптимальной защиты их прав (а также прав и интересов
потенциальных акционеров соответствующего открытого акционерного общества)
данное общество обязано публично вести дела: публиковать в средствах массой
информации годовой отчет, баланс, счета прибылей и убытков, проспект эмиссии,
сообщения о проведении общего собрания акционеров и иные сведения. Закрытое
акционерное общество же раскрывает результаты своей деятельности в случаях,
предусмотренных законом.[31]

Участником (акционером) акционерного общества (вне зависимости от вида) может
быть любой субъект, как занимающийся предпринимательской деятельностью, так
и не предприниматель. Могут выступать в качестве акционеров также
государственные органы или органы местного самоуправления, если иное не
установлено федеральными законами. Так же как и в обществе с ограниченной



ответственностью, не может быть единственным учредителем акционерного
общества другое общество, состоящее из одного участника.[32]

В отличие от общества с ограниченной ответственностью и общества с
дополнительной ответственностью учредительным документом акционерного
общества служит только устав, в котором определены принципы и основные
условия существования и работы.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами. Законодатель определил минимальный
размер уставного капитала на момент регистрации общества:

— для открытого акционерного общества — 1000-кратная сумма минимального
размера оплаты труда,

— для закрытого акционерного общества — 100-кратная сумма минимального
размера оплаты труда.[33]

Структурная система органов акционерного общества сложнее, чем у других
обществ. И, по системе расположения от высшего к последующим, выглядит
следующим образом.

Высший орган управления — общее собрание участников (акционеров). Общее
собрание акционерного общества имеет свою исключительную компетенцию - те
правомочия, которые может осуществлять лишь общее собрание и не вправе
передать другим органам. Общество должно ежегодно проводить общее собрание,
но могут быть и внеочередные.

Следующий орган акционерного общества — это совет директоров, или
наблюдательный совет. Данный орган служит также органом управления и
осуществляет общее руководство деятельностью общества. Наличие еще одного
органа управления объясняется тем, что акционерные общества в основном
состоят из значительного числа акционеров и собирать всех каждый раз для
решения какого-либо вопроса, относящегося к деятельности общества,
нецелесообразно, долго и достаточно трудоемко. В то же время совет директоров
не вправе решать вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего
собрания. При численности акционеров — владельцев голосующих акций менее
чем 50 участников можно не создавать совет директоров. Но данная возможность
должна быть прямо предусмотрена уставом общества, и в нем должно
содержаться указание об определенном лице или органе общества, к компетенции



которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и
об утверждении его повестки дня. При отсутствии в обществе совета директоров
его функции осуществляет общее собрание акционеров.[34]

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет
ревизор (ревизионная комиссия), который избирается общим собранием
акционеров. Также осуществление контроля может быть возложено на аудитора.
Выбирает аудитора общее собрание акционеров и заключает с ним договор.

Производственный кооператив — следующая организационно-правовая форма
коммерческих организаций. Производственный кооператив (артель) —
добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых
взносов.[35]

По общему правилу, членами кооператива являются физические лица, и только в
случаях, прямо предусмотренных законами и учредительными документами,
членами данного юридического лица могут быть также и юридические лица.
Законом установлено минимальное количество членов кооператива — не менее
пяти лиц (п. 3 ст. 18 ГК).

Кооператив становится единым собственником имущества, внесенного членами
кооператива в качестве взносов, и имущества, приобретенного впоследствии в
процессе осуществления предпринимательской деятельности. Имея единственного
собственника на данное имущество в лице кооператива, вместе с тем имущество
кооператива условно поделено на паи между его членами. Члены кооператива
имеют обязательственные права в отношении самого кооператива требовать
выплаты прибыли и ликвидационной квоты в обусловленном размере, а также
право участия в управлении кооперативом.

Построение кооператива основывается на принципе членства. Поэтому данное
юридическое лицо можно отнести к следующей классификации «объединение лиц
— объединение капталов». Но, в то же время, ни состав паевого взноса, ни его
размер не влияют на правовое положение члена кооператива. Прибыль,
полученная в результате деятельности кооператива, по общему правилу, подлежит
распределению среди его участников соразмерно их личному трудовому участию.
Так же определяется и размер ликвидационной квоты. Иной порядок рассмотрения
может быть определен в уставе кооператива. Размер взноса не влияет на право



управления. При принятии решений каждый член кооператива имеет только один
голос.[36]

Законом установлена дополнительная ответственность членов кооператива по его
долгам, и в то же время возможность взыскания кредиторами какого-либо
участника кооператива его пая. Но это возможно только тогда, когда недостаточно
иного его имущества (п. 2 ст. 107 ГК).

Единственный учредительный документ данного кооператива — устав.

Управление в кооперативе осуществляется через следующие органы:

общее собрание членов кооператива — высший орган управления. Общее собрание,
так же как и аналогичный орган рассмотренных хозяйственных обществ и
товариществ, имеет ряд полномочий, которые составляют его исключительную
компетенцию;

наблюдательный совет. Создается в кооперативах с численностью членов более
пятидесяти с целью осуществления контроля за деятельностью исполнительного
органа;

исполнительный орган в форме правления и/или его председателя. Данный орган
осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива.[37]

В отличие от хозяйственных обществ, товариществ в составе данных органов
кооператива могут быть только его члены.

Прекращение членства возможно в следующем порядке по следующим
основаниям:

1) в добровольном порядке путем выхода из членов кооператива. Данное право не
обладает каким-либо условиями и может быть реализовано членом кооператива по
своему усмотрению в любое время без объяснения каких-либо причин. Независимо
от даты выхода стоимость его паевого взноса и иные выплаты будут ему
произведены по окончании финансового года, после утверждения общим
собранием годового бухгалтерского баланса, если иное не установлено уставом;

2) в принудительном порядке путем исключения из кооператива по решению
общего собрания. Для принятия данного решения необходимо установление факта
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом кооператива своих
обязанностей, предусмотренных уставом, и в других случаях, предусмотренных



законом и уставом кооператива.

Для членов органов кооператива предусмотрены дополнительные основания для
исключения: член наблюдательного совета или исполнительного органа не может
быть членом в аналогичном кооперативе.[38]

Независимо от того по каким основаниям было произведено исключение члена
кооператива, он вправе требовать выплат (в том числе получение стоимости пая),
предусмотренных уставом кооператива.

Член кооператива вправе передать свой пай (его часть) также и третьему лицу, т.е.
лицу, не являющемуся членом кооператива. В этом случае необходимо получить
согласие кооператива, и остальные члены кооператива имеют преимущественное
право покупки продаваемого объекта (пая или его части).[39]

Государственные и муниципальные унитарные предприятия также отнесены
законодателем к коммерческим организациям, но они, в отличие от рассмотренных
юридических лиц, не наделены правами собственности на закрепленное за ними
имущество. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма
рассчитано только на тех юридических лиц, которые создаются на базе
государственной или муниципальной собственности.

Имущество предприятия возникает не на основе объединения учредителями своих
взносов, а через выделение собственником части своего имущества и закрепление
его за предприятием на каком-либо ограниченном вещном праве (право
хозяйственного ведения, право оперативного управления). Такой порядок и
определяет унитарность (неделимость имущества) предприятия. В силу
унитарности в предприятии отсутствует такой признак, как членство, характерный
для ранее рассмотренных коммерческих организаций.

В качестве учредительного документа унитарного предприятия выступает устав.
[40]

Унитарное предприятие не отвечает по обязательствам своего учредителя. В то же
время собственник будет привлечен к ответственности в субсидиарном порядке по
обязательствам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного
управления, но не будет нести никакой ответственности по долгам унитарного
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. Независимо от того
на каком ограниченном вещном праве основано унитарное предприятие,
собственники несут субсидиарную ответственность по обязательствам



предприятия в результате несостоятельности (банкротства), если данное
банкротство было вызвано учредителем и имущества самого унитарного
предприятия недостаточно.[41]

По своим обязательствам унитарные предприятия отвечают в следующем порядке:

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, отвечает
всем принадлежащим ему имуществом;

унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, — только
денежными средствами, находящимися в его распоряжении.

Из изложенного видно, что унитарные предприятия бывают нескольких видов.

В соответствии с тем вещным правом, которым обладает унитарное предприятие в
отношении имущества, переданного ему учредителем (собственником), унитарные
предприятия классифицируются на следующие два вида: унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения, и унитарное предприятие,
основанное на праве оперативного управления.

В зависимости от формы собственности имущества, на основе которой создается
унитарное предприятие, выделяют предприятия, чье имущество относится к
государственной собственности, и предприятия с имуществом, являющимся
муниципальной собственностью.

Собственник, создавая унитарное предприятие и передавая ему часть своего
имущества, права собственности на данное имущество не утрачивает. Он наделяет
созданное им предприятие ограниченным вещным правом (производным от права
собственности) в отношении имущества, которое передал. В зависимости от того,
кто принимал решение о создании унитарного предприятия, тот и утверждает
устав данного предприятия, определяет предмет и цели деятельности. Это же
лицо назначает руководителя (директора) унитарного предприятия и заключает с
ним контракт. Также осуществляет контроль за использованием по назначению
имущества и за его сохранностью.

Имущество, передаваемое собственником унитарному предприятию при его
создании, составляет в том числе и уставный фонд предприятия.

За то, что собственник передал унитарному предприятию часть своего имущества в
право хозяйственного ведения, он имеет право на получение части прибыли.



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.

Ликвидация юридических лиц
Формой прекращения деятельности юридического лица без перехода его прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам является ликвидация.
Существуют два способа ликвидации - добровольный и принудительный. В
добровольном порядке юридическое лицо может быть ликвидировано по желанию
его учредителей (участников) или уполномоченного органа юридического лица в
связи, в частности, с истечением срока, на который было создано юридическое
лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом
недействительной регистрации юридического лица.[42]

Ликвидация юридического лица в принудительном порядке (по решению суда)
производится, в частности, в случае осуществления деятельности без лицензии,
запрещенной законом либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за



исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в
форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, по
решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом) и
ликвидировано, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.[43]

Лица или органы, принявшие решение о ликвидации юридического лица, во-
первых, письменно уведомляют об этом регистрирующий орган, во-вторых,
назначают по согласованию с последним ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и, в-третьих, устанавливают порядок и сроки ликвидации. В свою очередь,
ликвидационная комиссия выполняет ряд важных функций, в частности: публикует
информацию о ликвидации юридического лица, порядке и сроке (не менее чем
двухмесячном) заявления требований его кредиторами; принимает меры к
выявлению кредиторов, их письменному уведомлению о ликвидации, к получению
дебиторской задолженности; по окончании срока для представления требований
кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием
сведений о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне
предъявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения;
составляет после завершения расчетов с кредиторами ликвидационный баланс.
Ликвидация юридического лица считается завершенной после внесения об этом
записи в государственный реестр юридических лиц.[44]

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности. В частности, в
первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных
платежей. При ликвидации банков или других кредитных учреждений,
привлекающих средства граждан, в первую очередь удовлетворяются также
требования граждан, являющихся кредиторами, т. е. вкладчиками этих
учреждений.[45]

Основания признания судом юридического лица банкротом либо объявления им о
своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого юридического лица
устанавливаются специальным законом о несостоятельности (банкротстве). Однако
требования кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной ст. 64
ГК. Различные организационно-правовые формы юридических лиц, участвующих в
предпринимательской деятельности, имеют как общие, так и специфические
признаки. Это касается, в частности, хозяйственных товариществ и обществ. К их
числу относятся все коммерческие организации с разделенным на доли (вклады)



учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 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. Вкладом в имущество
хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку, например
исключительные права на охраняемое патентом изобретение. Денежная оценка
вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между
учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом,
подлежит независимой экспертной оценке.[46]

Спецификой хозяйственных обществ является возможность их создания одним
физическим или юридическим лицом, которое становится его единственным
участником. Не допускается лишь выступление в качестве единственного
учредителя (акционера) акционерного общества другого хозяйственного общества,
состоящего из одного лица. Общие и специфические признаки различных
организационно - правовых форм юридических лиц закреплены в ст. 66-123 ГК, а
также в федеральных законах: от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных
обществах», от 8 мая 1996 г. № 41 - ФЗ «О производственных кооперативах», от 8
декабря 1995 г. № 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», от 19 мая 1995
г. № 82 - ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ «О
некоммерческих организациях» и других. Особенности отдельных организационно-
правовых форм могут касаться состава и статуса их учредителей (участников),
правового режима имущества, ответственности по обязательствам, реорганизации
и ликвидации. Например, в связи с участием в образовании имущества
юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные
права в отношении этого юридического лица (хозяйственные товарищества и
общества, производственные и потребительские кооперативы) либо право
собственности или иное вещное право на его имущество (государственные и
муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а
также финансируемые собственником учреждения). В отношении некоторых
юридических лиц их учредители (участники) не имеют имущественных прав. Это
общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и
иные фонды, а также объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).[47]

Заключение



Гражданский кодекс Российской Федерации определяет юридическое лицо как
организацию, 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.

Юридическое лицо обладает рядом признаков:

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

- обладает волей; вправе совершать от своего имени сделки, т.е. участвовать в
имущественном обороте;

- несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам;

- может быть истцом и ответчиком в суде и др.

И лица, непосредственно ведущие предпринимательскую деятельность, а также
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, которые в лице органов власти регулируют и контролируют эту
деятельность являются субъектами предпринимательского права.

В Гражданском кодексе Российской Федерации выделены следующие
организационно-правовые формы юридических лиц, которые могут быть
субъектами предпринимательской деятельности:

1. Хозяйственные товарищества могут быть созданы в форме:

- полного товарищества;

- товарищества на вере.

2. Хозяйственные общества могут создаваться в форме:

- общества с ограниченной ответственностью;

- общества с дополнительной ответственностью;

- акционерного общества.

По общему правилу государственные органы и органы местного самоуправления не
вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в



товариществах на вере.

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

Исходя из всего выше сказанного, изучение субъектов предпринимательского
права позволяет уяснить состав участников предпринимательской деятельности.

Список использованной литературы
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№51-ФЗ (ред. от 05 мая 2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29 декабря 2017 г.) /
Российская газета № 238 – 239. - Ст.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№51-ФЗ (ред. от 05 мая 2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29 декабря 2017 г.) /
Российская газета № 251– 254. - Ст.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№51-ФЗ (ред. от 05 мая 2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29 декабря 2017 г.) /
Российская газета № 324 – 329. - Ст.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах»
(с изм. от 31 декабря 2017г.) // СЗ РФ. 1996.

Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (с изм. от 31 декабря 2017г.)// СЗ РФ. – 1998. - № 7. – ст. 57.

Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарии к федеральному закону «Об акционерных
обществах» / В.П. Мозолин, А.П. Юденков. – М.: Инфра-М., 2002. – 432-439 с.

Алексеев С.С. Гражданское право / С.С. Алексеев. – М.: Проспект, 2015. – 440 с.

Белых В.С., Берсункаев Г.Э. Предпринимательское право России / В.С. Белых, Г.Э.
Берсункаев. – М.: Проспект, 2009. – 55 с.

Беляева О.А. Предпринимательское право России: курс лекций (издание второе,
переработанное и дополненное) / О.А. Беляева.– М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. – 568
с.



Беляева О.А. Предпринимательское право России: курс лекций / О.А. Беляева. – М.:
Юстицинформ, 2006. - 55 с.

Губина Е.П., П.Л. Лахно Предпринимательское право Российской Федерации /. Е.П.
Губина, П.Л. Лахно. – М.: - Юристъ, 2003. – 18 с.

Дойников И.В. Предпринимательское право / И.В. Дойников. – М.: Академия, 2009. –
23 с.

Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа
предпринимательской деятельности) / С.Э. Жилинский. - М.: Норма, учебник для
вузов., 2003. – 58-59 с.

Зенин И.А. Предпринимательское право / И.А. Зенин. – М.: учебное пособие., 2001. –
124 с.

Ионцев М.Г. Акционерное общество. Правовые основы. Имущественные отношения.
Защита прав акционеров / М.Г. Ионцев. – М.: Издательство «Осъ-89»., 1999. – 144 с.

Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории / Н.В.
Козлова. – М.: Статут. 2003. – 428 с.

Лапищев В.Г. Развитие кооперативного движения в России / В.Г. Лапищев. – М.:
Академия, 1997. – 6 с.

Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой
аспект / С. Д. Могилевский. - М.: 2002. – 67-82 с.

Олейник О.М. Предпринимательское (хозяйственное) право / О.М. Олейник. - Т 1. М.:
Юристъ, 2003.- 35 с.

Пидоймо Л.П., Никитина Л.М. Организационно-правовые формы предприятий / Л.П.
Пидоймо., Л.М. Никитина. – Воронеж: учебное пособие., 2004. – 45-48 с.

Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / В.Ф. Попондопуло.
– М.: Норма, 2013. – 800 с.

Садиков О.Н. Гражданское право России / О.Н. Садиков. – М.: Норма, 1996. – 61-62 с.

Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и
обязательственные правоотношения / Е.Б. Сердюк. – М.: ИД Юриспруденция, 2005. –
192 с.



Сумской Д.А. Статус юридических лиц / Д.А. Сумской. – М.: учебное пособие для
вузов ., 2006. – 214 с.

Толкачев А.Н. Российское предпринимательское право / А.Н. Толкачев .- М.:
Экзамен, 2003. – 238 с.

Функ Я.И. Акционерные общества: история и теория / Я.И. Функ. – М.: Амалфея,
1999. – 608 с.

Шапкина Г.С. Новое в российском законодательстве: изменения и дополнения
федерального закона об акционерных обществах / Г.С. Шапкина. – М.: Центр
деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 2002. – 15с.

Абова Т.Е. Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и
практики // Государство и право. 1998. - №8. – С.74.

Абова Т.Е. Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и
практики // Государство и право. 1998. - №8. – С.80.

Алешкин А.Р. Алгоритм юридических действий по ликвидации юридического лица //
Юрист. – 2001. – №2. – С. 5.

Бараненков В.В. Системно – структурный анализ института юридического лица //
Юрист. – 2006. - № 9. – С. 22.

Бердашкевич А.П. Органы государственной власти как юридические лица //
Законность. – 2000. - №11. – С. 19.

Брагинский М.И. Юридические лица // Хозяйство и право. – 1998. - №3. С.2.

Ваулин В.В. Ликвидация коммерческой организации // Юрист. – 2002. - №1. – С. 55.

Весенева Н.В. Безнадежному банкроту помочь невозможно // Бизнес – адвокат. -
1998. - №13. – С. 16.

Глущецкий А.А. Организация и деятельность кооперативов: правовой аспект //
Экономика и жизнь. – 1998. - №4. – С. 25.

Ивасаки И.И. Правовая форма акционерных обществ и корпоративное поведение в
России // Вопросы экономики. – 2007. - №1. – С. 112-123.



Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. -
1996. №1. – С. 12-13.

Рогоцкая С.Е. Ответы на типичнее вопросы предприятий // Экономика и жизнь. –
2004. - №1. – С. 8-9.

Киперман Г.Я. Полное товарищество: удобная форма интеграции // Право и
экономика. – 2005. - № 5. – С. 12-13.

Палеев Р.Н. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности //
История государства и права. - 2012. №10. – С. 18-19.

Петникова О.В. Специфика прав участников общества с дополнительной
ответственностью // Право и экономика. – 2000. - №11 – С. 15.

Сабаков С.К. Ликвидация юридических лиц // Экономика и жизнь. – 2008. - №4. – С.
69 – 72.

Телюкина М.В. Сущность и некоторые проблемы конкурсного права //
Законодательство. – 2000. - № 4. – С. 40 – 52.

Торкановский Е.С. Структура акционерного капитала // Экономист. – 1999. - №2. –
С.63-74.

Тихомиров М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью // Адвокат. – 2007. - №
11. – С.12-13.

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Ликвидация юридического лица // Юридическая
энциклопедия. – 1999. - №13. – С. 55-56.

1.  Палеев Р.Н. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности //
История государства и права. - 2012. №10. – С. 18-19. ↑

2. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и
право. - 1996. №1. – С. 12-13. ↑

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12. 2017) / Российская
газета № 238 – 239. 08.12. 1994. ↑



4. Брагинский М.И. Юридические лица // Хозяйство и право. – 1998. - №3. С.2. ↑

5. Алексеев С.С. Гражданское право / С.С. Алексеев. – М.: Проспект, 2015. – 440 с.
↑

6. Бараненков В.В. Системно – структурный анализ института юридического лица
// Юрист. – 2006. - № 9. – С. 22. ↑

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. От 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12. 2017) / Российская
газета № 251– 254. 08.12. 1994. ↑

8. Беляева О.А. Предпринимательское право России: курс лекций (издание
второе, переработанное и дополненное) / О.А. Беляева.– М.: ЗАО
Юстицинформ, 2006. – С. 568. ↑

9. Бердашкевич А.П. Органы государственной власти как юридические лица //
Законность. – 2000. - №11. – С. 19. ↑

10. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории
/ Н.В. Козлова. – М.: Статут. 2003. – С. 428. ↑

11. Сумской Д.А. Статус юридических лиц / Д.А. Сумской. – М.: учебное пособие для
вузов., 2006. – С. 214 ↑

12. Зенин И.А. Предпринимательское право / И.А. Зенин. – М.: учебное пособие.,
2001. – С. 124 ↑

13. Садиков О.Н. Гражданское право России / О.Н. Садиков. – М.: Норма, 1996. –
С.61-62. ↑

14. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа
предпринимательской деятельности) / С.Э. Жилинский. - М.: Норма, учебник
для вузов., 2003. – С. 58-59. ↑



15. Олейник О.М. Предпринимательское (хозяйственное) право / О.М. Олейник. - Т
1. М.: Юристъ, 2003.- С. 35. ↑

16. ? Белых В.С., Берсункаев Г.Э. Предпринимательское право России / В.С. Белых,
Г.Э. Берсункаев. – М.: Проспект, 2009. – С. 55. ↑

17. Толкачев А.Н. Российское предпринимательское право / А.Н. Толкачев .- М.:
Экзамен, 2003. – С. 238. ↑

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. От 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12. 2017) / Российская
газета № 324 – 329. 08.12. 1994. ↑

19. Дойников И.В. Предпринимательское право / И.В. Дойников. – М.: Академия,
2009. – С. 23. ↑

20. Киперман Г.Я. Полное товарищество: удобная форма интеграции // Право и
экономика. – 2005. - № 5. – С. 12-13.

  ↑

21. Губина Е.П., П.Л. Лахно Предпринимательское право Российской Федерации /.
Е.П. Губина, П.Л. Лахно. – М.: - Юристъ, 2003. – С. 18. ↑

22. Тихомиров М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью // Адвокат. –
2007. - № 11. – С.12-13. ↑

23. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право / В.Ф.
Попондопуло. – М.: Норма, 2013. – С. 800. ↑

24. Федеральный закон от 08.02. 1998 г. № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (с изм. от 31.12.2017)// СЗ РФ. – 1998. - № 7. – ст. 57 ↑



25. Рогоцкая С.Е. Ответы на типичнее вопросы предприятий // Экономика и жизнь.
– 2004. - №1. – С. 8-9. ↑

26. Петникова О.В. Специфика прав участников общества с дополнительной
ответственностью // Право и экономика. – 2000. - №11 – С. 15 ↑

27. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой
аспект / С. Д. Могилевский. - М.: 2002. – С.67-82. ↑

28. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах»
(с изм. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 1996. ↑

29. Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и
обязательственные правоотношения / Е.Б. Сердюк. – М.: ИД Юриспруденция,
2005. – С. 192. ↑

30. Торкановский Е.С. Структура акционерного капитала // Экономист. – 1999. -
№2. – С.63-74. ↑

31. Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарии к федеральному закону «Об
акционерных обществах» / В.П. Мозолин, А.П. Юденков. – М.: Инфра-М., 2002. –
С. 432-439. ↑

32. Функ Я.И. Акционерные общества: история и теория / Я.И. Функ. – М.: Амалфея,
1999. – С. 608 ↑

33. Шапкина Г.С. Новое в российском законодательстве: изменения и дополнения
федерального закона об акционерных обществах / Г.С. Шапкина. – М.: Центр
деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 2002. – С. 15.

↑

34. Ионцев М.Г. Акционерное общество. Правовые основы. Имущественные
отношения. Защита прав акционеров / М.Г. Ионцев. – М.: Издательство «Осъ-



89»., 1999. – С. 144. ↑

35. Ивасаки И.И. Правовая форма акционерных обществ и корпоративное
поведение в России // Вопросы экономики. – 2007. - №1. – С. 112-123.

↑

36. Т.Е. Абова Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы
теории и практики // Государство и право. 1998. - №8. – С.74. ↑

37. Т.Е. Абова Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы
теории и практики // Государство и право. 1998. - №8. – С.80. ↑

38. Лапищев В.Г. Развитие кооперативного движения в России / В.Г. Лапищев. – М.:
Академия, 1997. – С. 6. ↑

39. Глущецкий А.А. Организация и деятельность кооперативов: правовой аспект //
Экономика и жизнь. – 1998. - №4. – С. 25. ↑

40. Пидоймо Л.П., Никитина Л.М. Организационно-правовые формы предприятий /
Л.П. Пидоймо., Л.М. Никитина. – Воронеж: учебное пособие., 2004. – С. 45-48. ↑

41.  Беляева О.А. Предпринимательское право России: курс лекций / О.А. Беляева.
– М.: Юстицинформ, 2006.- С. 55. ↑

42. Телюкина М.В.Сущность и некоторые проблемы конкурсного права //
Законодательство. - 2000. - № 4. — С. 40-52. ↑

43. Сабаков С.К. Ликвидация юридических лиц // Экономика и жизнь. - 2008. – №4.
– С. 69 – 72. ↑

44. Ваулин В.В. Ликвидация коммерческой организации: некоторые вопросы
полномочий ликвидационных комиссий // Юрист. – 2002. - №12. – С. 55. ↑



45. Алешкин А.Р. Алгоритс юридических действий по ликвидации юридического
лица // Юрист. – 2001. - №2. – С.5. ↑

46. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Ликвидация юридического лица //
Юридическая энциклопедия. – 1999. - №13. – С. 55-56. ↑

47. Весенева Н.В. Безнадежному банкроту помочь невозможно // Бизнес – адвокат.
-1998. - №13. – С. 16. ↑


