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Введение
В соответствии со ст.34 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для осуществления
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности Конституция Российской Федерации, принятая всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.

Экономическое развитие России в последние годы значительно продвинулось
вперёд по пути формирования полисубъективной структуры отношений
собственности. В результате осуществления в последние годы широкого комплекса
мер по развитию государства и приватизации в России произошли значительные
изменения в отношениях собственности и организационно-правовых формах
коммерческой деятельности.

В последние годы в России произошли значительные изменения в организационно-
правовых формах. Появились новые формы. Были введены в действие часть первая
Гражданского кодекса с 1 января 1995 года. Он определил основы юридических
отношений при переходе к рыночным методам хозяйствования, сформировал
основные правила и законодательно закрепил новые формы организации
экономической жизни, возникшие в последние годы.

Появление института юридического лица было вызвано потребностями
экономического оборота. Поэтому и сегодня юридические лица в любом
правопорядке - это прежде всего различного рода предпринимательские
объединения, играющие роль в экономике любого государства. Прежде всего,
следует отметить многообразие форм юридических лиц, участвующих в
гражданском и торговом обороте. Существуют различные классификации
юридических лиц, которые неодинаковы в различных правопорядках. Это
объясняется как национальными особенностями юридических лиц и спецификой
отдельных семей правовых систем, так и используемыми критериями
классификации.



Глава 1. Понятие и признаки юридического лица
как субъект предпринимательского права
Юридические лица – организации, имеющие обособленное имущество, несущие
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.

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.

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;

· иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного
федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то
государственного органа, или актом органа местного самоуправления.[1]

3. Коме 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.

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, однако, имеются исключения (например, в отношении полных
товарищей в хозяйственных товариществах – ст. 75, 82 ГК РФ);

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.[2]

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.

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.

1.1 Классификация и виды юридических лиц
Юридические лица классифицируются по различным основаниям – критериям. Все
критерии имеют юридическое значение, т.е. подразделяют соответствующие
организации по тем или иным группам в зависимости от особенностей их правового
положения.



Юридические лица классифицируются:

1. по характеру (цели) деятельности:

а) коммерческие, для которых основная цель деятельности – получение прибыли;

б) некоммерческие, для которых получение прибыли не является основной целью.

2. по организационно-правовой форме, которая определяет характер
взаимоотношений между учредителями, режим имущественной ответственности
по обязательствам организации, минимальный размер требуемого при создании
уставного капитала, степень защиты интересов кредиторов, порядок управления,
распределения полученной прибыли, возможные источники финансирования
деятельности и т.д. (схема 2).

3. по формам собственности (происхождению уставного капитала):

а) юридические лица, основанные на частной собственности (индивидуальной
собственности граждан или коллективной – общество с ограниченной
ответственностью (ООО), производственный кооператив)

б) юридические лица, основанные на государственной или муниципальной
собственности (унитарные предприятия, учреждения);

в) юридические лица, основанные путем объединения имущества, находившегося в
различных формах собственности

- смешанные, где доля публичных (государство, субъекты РФ, муниципальные
образования) и частных (граждане и юридические лица) субъектов;

- совместные, где доля иностранного капитала.

4. по характеру прав учредителей на имущество юридического лица:

а) юридические лица, где учредители (участники) имеют обязательственные
(имущественные) права, т.е. права требования (хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества, производственный и потребительский кооперативы);

б) юридические лица, где учредители имеют право собственности (унитарные
предприятия, учреждения);



в) юридические лица, где учредители (участники) не имеют имущественных прав
(общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды,
объединения юридических лиц).[3]

5. по порядку образования:

а) образуемые добровольно (по воле учредителей);

б) образуемые в распорядительном порядке (по решению собственника или органа
им уполномоченного).

6. по особенностям правового положения:

а) национальные (резиденты);

б) иностранные (нерезиденты).

7. по наличию членства:

а) корпорации – образованы на началах членства (хозяйственные общества и
товарищества и др.);

б) учреждения – не имеют фиксированного членства (унитарные предприятия,
учреждения)

1.2. Коммерческие организации
Коммерческими организациями являются организации, имеющие в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ) и
распределяющие полученную прибыль между своими участниками. К ним относят
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и
государственные и муниципальные унитарные предприятия (п. 2 ст. 50 ГК РФ).
Данный перечень коммерческих организаций по действующему законодательству
является исчерпывающим.

Основные признаки коммерческой организации

1. Цель деятельности — увеличение скорости получения прибыли, ограниченное
приемлемыми уровнями риска и рентабельности.

2. Чётко определённая в законе организационно-правовая форма.
3. Распределение прибыли между участниками юридического лица.



Также коммерческие организации обладают всеми признаками, присущими
юридическому лицу:

Обладают обособленным имуществом на правах собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, иного вещного права; имущество может
быть арендованным;

отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуществом;
приобретают и осуществляют от своего имени имущественные и
неимущественные права; несут обязанности;
могут быть истцом и ответчиком в суде.

В статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации дан исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Это
означает, что без изменения Гражданского кодекса никакими иными законами
другие виды коммерческих юридических лиц в гражданский оборот введены быть
не могут.

Классификация коммерческих организаций в России. По организационно-правовой
форме

1. Хозяйственное товарищество — коммерческая организация с разделённым на
доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество,
созданное за счёт вкладов участников, а также произведённое и
приобретённое хозяйственным товариществом или обществом, находится в
его собственности (определение закреплено ст. 66 ГК России).

Полное товарищество

Товарищество на вере (коммандитное)

Крестьянское (фермерское) хозяйство

2. Хозяйственное общество

Акционерное общество



3. Производственный кооператив

4. Унитарное предприятие

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения

Унитарное предприятие на праве оперативного управления

5. Хозяйственное партнёрство

По принадлежности капитала

Иностранное предприятие

Совместное предприятие

Многонациональное предприятие[4]

Права участников коммерческих организаций. Участники коммерческих
организаций имеют право участвовать в управлении ими, получать информацию об
их деятельности, участвовать в распределении полученной прибыли, получать
пропорциональную своему вкладу часть имущества, остающегося после
ликвидации организации, иметь другие права по закону и в соответствии с
уставными документами.

Хозяйственные товарищества. 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.[5]

Единственный статутный документ полного товарищества — учредительный
договор, заключаемый между полными товарищами в простой письменной форме.

Товарищество — 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.

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.



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.

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. Пункт 5 ст. 82 ГК 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.

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.

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.

Коммандитное товарищество ликвидируется 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 (далее — ООО), общество с дополнительной ответственностью
(далее — ОДО), акционерное общество — открытое (далее ОАО) и закрытое (далее
— ЗАО).[6]

Итак, общество с ограниченной ответственностью — учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли,
определенные учредительными документами. 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. ООО — 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.

В отличие от полных товарищей в товариществах, учредители ООО (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 ООО. 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.

1)ООО 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 ОАО или
производственный кооператив. Участником ООО может быть как предприниматель,
так и лицо, не занимающееся данной деятельностью.

Обязанности участников ООО 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 ООО также идентичны правам участников товариществ.

Учредительными документами ООО 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 ООО 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 ООО.

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.[7]

Исполнительный орган общества призван реализовывать решения общего
собрания и руководить непосредственной деятельностью ООО.

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

ООО прекращает свое существование (ликвидируется либо преобразовывается)
добровольно (тогда необходимо получить согласие всех его участников), либо по
основаниям, предусмотренным законами.

В отношении такого вида реорганизации, как преобразование, ГК устанавливает
императивное правило: ООО 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 ООО он должен получить в денежном
выражении сумму, соответствующую его доле в уставном капитале, в порядке и



сроки, предусмотренные уставом.

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — 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 ООО. В силу этого ГК установил, что к данному обществу
применяются правила Кодекса об ООО, если самим ГК не установлено иное.

Основное отличие ОДО от ООО строится на имущественной ответственности
участников ОДО 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).

Кроме того, при несостоятельности (Банкротстве) одного из участников общества
его ответственность по обязательствам ОДО 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 ООО, акционеры не несут
ответственности по долгам общества, но только рискуют утратить свои вклады в
результате деятельности АО. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции,
отвечают солидарно по обязательствам общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежавших им акций.[8]

Отличительная особенность АО 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.

Различают два типа акционерных обществ:

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



2)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.[9]

По-разному определяется и количество участников акционерных обществ. В ЗАО их
может быть не более 50. Количество акционеров в ОАО не ограничено ни
минимальной, ни максимальной цифрой. Поскольку круг акционеров ОАО может
быть весьма широк, то для наиболее оптимальной защиты их прав (а также прав и
интересов потенциальных акционеров соответствующего ОАО) 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. ЗАО же раскрывает
результаты своей деятельности в случаях, предусмотренных законом.

Участником (акционером) АО (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 ООО, не может быть единственным
учредителем АО другое общество, состоящее из одного участника.

В отличие от ООО и ОДО учредительным документом АО 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 ОАО — 1000-кратная сумма минимального размера оплаты труда,

— для ЗАО — 100-кратная сумма минимального размера оплаты труда.

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). И, так же
как в ООО и ОДО, 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 АО — 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.

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.[10]

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.

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:

1)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;

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

3)исполнительный орган в форме правления и/или его председателя. Данный орган
осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива.[11]



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.[12]

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

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).

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.

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.

По своим обязательствам унитарные предприятия отвечают в следующем порядке:

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

2)унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, —
только денежными средствами, находящимися в его распоряжении.[13]

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.

1.3. Некоммерческие организации
 Некоммерческими организациями являются организации, не имеющие в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие
полученную прибыль между своими участниками. 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 (п. 3 ст. 50 ГК РФ).

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

Современная социология условно делит социальные группы гражданского
общества на три сектора: публичный, коммерческий и некоммерческий.
Некоммерческие организации по умолчанию не входят в состав коммерческого
сектора, в то время как причисление конкретной некоммерческой организации к
публичному или некоммерческому сектору определяется совокупностью факторов
и, как правило, носит субъективный характер.[14]



Существует мнение, что некоммерческие организации более эффективно
выполняют социальные функции, чем государство. В этом смысле некоммерческие
организации, выполняющие отдельные функции государства или органов
самоуправления, но при этом не прибегающие к помощи органов государственной
власти и местного самоуправления, называются неправительственными.

Независимость. Для многих некоммерческих организаций обеспечение их
независимости от учредителей и спонсоров является залогом приобретения,
сохранения и укрепления доверия со стороны как спонсоров организации, так и
лиц, которым некоммерческая организация оказывает услуги. К примеру,
некоммерческая организация, являющаяся средством массовой информации,
заинтересована в том, чтобы распространяемая ею информация была объективной
и непредвзятой; в противном случае организация рискует потерять доверие своей
аудитории, а её сотрудники — уважение коллег. Религиозная некоммерческая
организация, занимающаяся благотворительностью, заинтересована в том, чтобы
её деятельность не сопровождалась пропагандой религиозных воззрений её
учредителей и спонсоров; в противном случае организация рискует лишиться
спонсоров, не поддерживающих данные религиозные воззрения, и/или вызвать
подозрения у субъектов благотворительности в попытке навязывания им религии.
Для ограждения от нежелательного влияния заинтересованных лиц
некоммерческие организации могут задействовать комплекс мер, включающий
нормативные средства, организационные меры и процедуры независимого надзора
и контроля. В частности, учредительные документы, уставы и регламенты
организации могут включать нормативные положения, обеспечивающие
недопущение конфликта интересов, независимость членов попечительских советов
и исполнительных органов, соблюдение особых требований к кандидатам на
должности и позиции в организации, прозрачность финансов организации и
прочее.

Гибридные формы некоммерческих организаций. В последнее время в
законодательстве ряда стран появились новые правовые формы, сочетающие в
себе черты организаций второго и третьего сектора. К их числу относятся:

Малодоходное общество с ограниченной ответственностью (англ. Low-profit
limited-liability company, L3C) — США
Корпорация для общественной пользы (англ. Benefit corporation, B-Corp) — США
Благотворительное общество с ограниченной ответственностью
(нем. Gemeinnützige GmbH) — Германия



Корпорация с общественно полезными целями (нем. Gemeinnützige 
Kapitalgesellschaft) — Германия
Компания в общественных интересах (англ. Community Interest Company,
CIC) — Великобритания[15]

Эти формы позволяют создавать организации, работающие для социальных или
экологических целей, с сохранением за ними ограниченной возможности
извлечения прибыли в качестве вторичной цели.

С момента принятия соответствующего закона в 2004 году число Компаний в
общественных интересах (CIC) в Великобритании превысило шесть тысяч. От
компаний первого сектора их отличают две ключевые особенности: выплачиваемые
акционерам дивиденды не могут превышать 35 % прибыли и компания должна
быть способна продемонстрировать, что она «действует в интересах местного
сообщества, либо в общественных интересах в более широком смысле слова».

Виды некоммерческих организаций. Автономная некоммерческая организация

Университет
Адвокатское образование (коллегия адвокатов, адвокатское бюро
и юридическая консультация)
Ассоциация и союз (в том числе биржевой)
Благотворительная организация
Гаражно-строительный кооператив
Государственная корпорация
Государственная компания
Государственное и муниципальное автономное, бюджетное и казённое
учреждение
Национальный парк, природный парк, государственный природный
заповедник
Казачье общество
Жилищно-строительный кооператив
Некоммерческое партнерство
Неправительственная организация
Кондоминиум, ТСЖ, ЖК (Жилищный кооператив), ГК
Общественное объединение (Политическая партия, общественная организация
(в том числе инвалидов), общественное движение, общественный фонд,
общественное учреждение, орган общественной
самодеятельности, Профсоюз)



Общество взаимного страхования
Объединения юридических лиц
Объединение работодателей
Община коренных малочисленных народов
Потребительские кооперативы (в том числе Кредитный потребительский
кооператив (граждан, первого и второго уровня), 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив (перерабатывающий,
сбытовой (торговый), обслуживающий, снабженческий, садоводческий,
огороднический, животноводческий), 
Жилищный накопительный кооператив
Религиозная организация /объединение (религиозная организация (местная и
централизованная), религиозная группа)
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
Торгово-промышленная палата
Территориальное общественное самоуправление.
Учреждение (в том числе частное)

Автономное учреждение
Фонд

В Российской Федерации существует более тридцати видов/форм некоммерческих
организаций. Некоторые из них различаются лишь в названии, имея сходные
функции. Основные формы некоммерческих организаций
устанавливает Гражданский Кодекс РФ в параграфе 6 главы 4, и ФЗ «О
некоммерческих организациях». Однако, кроме этих двух актов, существует более
двадцати иных законов, регулирующих специфическую деятельность других НКО.
[16]

Полученные российскими некоммерческими организациями гранты от
иностранных благотворительных организаций не облагаются налогом.

С 2008 года на поддержку НКО выделяются специальные гранты Президента
России. В 2008—2013 годах на поддержку НКО было выделено из бюджета 8 млрд
рублей, при этом большинство грантов получили организации, контролируемые
действующими или бывшими членам Общественной палаты.

20 ноября 2012 г. вступил в силу новый закон РФ о НКО («закон об иностранных
агентах»), соответствующие изменения в ГК РФ внесены 12 февраля 2013 г.



23 мая 2015 г. президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписал
закон о реестре нежелательных организаций. Согласно закону, нежелательной
может быть признана иностранная или международная неправительственная
организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ,
обороноспособности страны и безопасности государства».

4 ноября 2015 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
закон, увеличивающий в четыре раза — до одного года — срок давности по
административным делам о нарушении порядка деятельности НКО-«иностранных
агентов».

3 апреля 2017 года, Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал
распоряжение № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Распределением
средств занимается специально созданный Фонд-оператор президентских грантов
по развитию гражданского общества (Фонд президентских грантов). Для
обеспечения в 2017 году господдержки некоммерческих организаций выделено
4,32 млрд рублей.[17]

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 11 марта 2019 года директор
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что некоммерческие организации в
России получили порядка 80 млрд рублей из иностранных источников. «Хотел бы
несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование
поступать сюда, и не все для благих целей. Где-то порядка 80 миллиардов мы
отслеживаем», - уточнил Чиханчин.

Глава 2.Виды юридического лица, которые могу
быть субъектом предпринимательской
деятельности
Гражданском кодексе РФ (гл. 4) 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.[18]

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 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.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере
могут быть граждане и юридические лица.

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.

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками)
других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением предусмотренных
законодательством случаев. Например, единственным участником акционерного
общества не может быть хозяйственное общество, состоящее из одного члена.

Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в
хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные
кооперативы по решению общего собрания участников.



Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники такого общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,
определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из
участников его ответственность по обязательствам общества распределяется
между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок
распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами
общества. Фирменное наименование общества с дополнительной
ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с
дополнительной ответственностью".

2.1. Хозяйственные товарищество
Хозяйственное товарищество – это объединение двух или более партнеров,
преследующих цель организации совместной предпринимательской деятельности,
участие в которой в обязательном порядке скрепляется договором или письменным
соглашением.

Хозяйственные товарищества характеризуются следующими признаками:

Вклады разделены на доли складочным капиталом;
Все имущество, приобретенное или произведенное, принадлежит
товариществу;
Высшим органом является собрание участников;
Хозяйственное товарищество рассматривается как объединение лиц, что
предполагает личное участие в делах товарищества;
Государственные органы и муниципальные органы не вправе учувствовать в
хозяйственных товариществах;

Хозяйственные товарищества создаются в форме полного товарищества или
товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Статья 66 ГК РФ устанавливает общие для хозяйственных товариществ признаки ─
товарищество является коммерческой организацией, складочный капитал
хозяйственных товариществ разделен на вклады.[19]



Статья 69 ГК РФ конкретизирует хозяйственное полное товарищество более
детально:

цель ─ занятия предпринимательской деятельностью;
участники действуют от имени товарищества в соответствии с заключенным
между ними учредительным договором;
участники несут ответственность по обязательствам товарищества
принадлежащим им имуществом.

Эти признаки хозяйственного товарищества дополняет статья 75 ГК РФ, в которой
установлено, что все, кто входит в полное хозяйственное товарищество, солидарно
несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества.

Гражданское законодательство в данный момент выделяет 2 виды хозяйственных
товариществ: полное товарищество и товарищество на вере.

В статье 66 «Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах»
ГК РФ установлено, что хозяйственные товарищества могут создаваться в
организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере
(коммандитного товарищества).

Полное товарищество – юридическое лицо, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором совместно
занимаются предпринимательской деятельностью и несут ответственность по
его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Создать полное товарищество может только несколько человек. Управление
делами полного товарищества – осуществляется всеми его участниками. Прибыль и
убытки полного товарищества – распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором.

В случаях, когда один из участников выходит из полного товарищества, то
товарищество продолжает свою деятельность, если это предусмотрено
учредительным договором или соглашением между участниками, также участники
полного товарищества могут требовать исключение одного из участников в
судебном порядке, но только по серьезным основаниям.

Участник полного товарищества вправе передать свою долю в складочном
капитале другому участнику товарищества либо третьему лицу только с согласия



товарищества. Передача всей доли несет прекращение участия в товариществе.

Полное товарищество ликвидируется при выбытии всех участников, когда остается
1 участник. Он вправе в течении 6 месяцев перевести полное товарищество
в хозяйственное общество.

Товарищество на вере (коммандитное) – юридическое лицо, в котором помимо
участников осуществляющих предпринимательскую деятельность от имени
товарищества и несущих ответственность по его обязательствам своим
имуществом есть один или несколько участников вкладчиков (коммандитисты),
которые несут риск убытков в пределах внесенных ими вкладов и не принимают
участия в осуществлении предпринимательской деятельности от имени
товарищества. К товариществу на вере применяются правила полного
товарищества

Управление делами товарищества на вере осуществляется полными товарищами.
Вкладчики не вправе участвовать в делах товарищества и оспаривать его решения.
Вкладчик имеет право получать часть прибыли от дел товарищества, знакомиться
с годовыми отчетами товарищества, по окончании финансового года выйти из
товарищества.

Товарищество на вере ликвидируется в случае выбытия всех вкладчиков, но
полные товарищи вправе реорганизовать товарищество на вере в полное
товарищество.

Участниками хозяйственных товариществ могут быть граждане, юридические лица,
публично-правовые образования, индивидуальные предприниматели,
коммерческие организации.

Участники полного хозяйственного товарищества и полные товарищи в
товариществе на вере ─ индивидуальные предприниматели и коммерческие
организации.

Вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица, а
также публично-правовые образования.

Законодательство может запрещать или ограничивать участие отдельных
категорий лиц в хозяйственных товариществах и обществах. Так, Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» устанавливает, что
«Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником)



юридических лиц».

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
участвовать от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах.

Хозяйственное товарищество имеет право быть учредителем (участником) других
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных
законом.

Управление в хозяйственных товариществах. В полном товариществе и
товариществе на вере управление осуществляется в порядке, установленном
статьями 71 и 84 ГК РФ по общему согласию всех участников. Учредительный
договор товарищества может предусматривать случаи, когда решение
принимается большинством голосов участников.[20]

Каждый участник товарищества в независимости от того, уполномочен он вести
дела товарищества или нет, вправе получать всю информацию о деятельности
товарищества и знакомиться со всей документацией по ведению дел.

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными
товарищами. Его порядок устанавливается ими по правилам ГК РФ о полном
товариществе.

Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на
вере, оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел
товарищества, выступать от его имени иначе, как по доверенности.

Преобразование и ликвидация хозяйственных товариществ. Различные виды
хозяйственных товариществ и обществ могут трансформироваться в
хозяйственные товарищества и общества другого вида.

В частности, по решению общего собрания участников хозяйственные
товарищества могут преобразовываться в производственные кооперативы.

Хозяйственные товарищества и общества не могут быть реорганизованы в
некоммерческие организации или в унитарные коммерческие организации.

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший
участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную
ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к
обществу от товарищества.



Полное товарищество может быть ликвидировано по решению его учредителей
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительным документом, по решению суда, в случае, когда в товариществе
остается единственный участник. Оставшись в одиночестве, он вправе в течение
шести месяцев преобразовать такое товарищество в хозяйственное общество.

Ликвидация товарищества на вере происходит при выбытии всех участвовавших в
нем вкладчиков. Полные товарищи вправе преобразовать его в полное
товарищество.

В случае ликвидации товарищества на вере, в т. ч., если имело место банкротство,
вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на
получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов.

Уставный капитал хозяйственного товарищества

Каким должен быть уставной капитал хозяйственных товариществ указывается в
учредительном договоре. Учредительный договор полного товарищества содержит
условия о размере и составе складочного капитала товарищества, размере и
порядке изменения долей каждого из его участников.

Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в
складочный капитал товарищества до его государственной регистрации. Остаток
вносится в сроки, установленные учредительным договором.

Учредительный договор товарищества на вере содержит условия о размере и
составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения
долей каждого из полных товарищей; о совокупном размере вкладов, вносимых
вкладчиками.

Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участников
передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику
товарищества либо третьему лицу.

Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. Он
также вправе передать свою долю или часть доли в складочном капитале другому
вкладчику или третьему лицу.[21]

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает
различные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.



Одна из них ─ хозяйственные товарищества. Сегодня они занимают важное место в
механизме гражданско-правового регулирования. Хозяйственные товарищества в
РФ ─ один из способов, позволяющих направить творческую энергию граждан на
развитие рыночной экономики с максимальным учетом интересов всех членов
общества.

2.2. Хозяйственные общества
Хозяйственные общества являются классической, наиболее универсальной и
распространенной во всем мире формой корпораций. Действующее российское
законодательство знает три организационно-правовые формы хозяйственных
обществ - акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и
общество с дополнительной ответственностью.

В этом параграфе будут рассмотрены общие признаки и выявлены отличительные
черты указанных видов организаций, проведен их сравнительный анализ,
обозначена тенденция развития российского законодательства в сфере
регулирования корпоративных форм предпринимательской деятельности.

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Прежде всего
следует отметить, что хозяйственные общества являются коллективными
предпринимателями, осуществляющими деятельность путем создания
юридического лица в соответствующих организационно-правовых формах. Под
организационно-правовой формой следует понимать совокупность особенностей
юридического лица в сфере формирования его имущества, организационной
структуры, взаимоотношений с участниками и участников друг с другом,
ответственности участников перед юридическим лицом и юридического лица
перед его участниками и другими субъектами предпринимательского оборота.

Хозяйственные общества как юридические лица. Анализ действующего
законодательства и научной доктрины позволяет выделить следующие
существенные признаки юридического лица применительно к хозяйственным
обществам:

1. Экономический признак, - заключающийся в наличии у хозяйственного общества
обособленного имущества, принадлежащего ему на праве собственности.
Обособленность имущества хозяйственного общества выражается как в
противопоставлении его имуществу других хозяйствующих субъектов, так и в



отделении его от имущества участников общества. Следует подчеркнуть, что
имущество понимается здесь не только как материальные объекты (вещи, деньги,
ценные бумаги), но и, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, как имущественные права.

Хозяйственное общество по общему правилу (исключением является внесение
вклада в уставный капитал путем предоставления имущества в пользование)
становится собственником внесенных участниками имущественных вкладов.

Имущественная обособленность корпорации выражается в наличии у нее
самостоятельного бухгалтерского баланса, в котором отражается все имущество,
активы и пассивы юридического лица. Внешним выражением обособленности
юридического лица является его государственная регистрация.

2. Функциональный признак, - выражающийся в организационном единстве
хозяйственного общества как юридического лица. Организационное единство
определяется общей целью, а также наличием системы социального
взаимодействия, объединяющей людей в единое целое, и существованием
внутренней организационной и функциональной структуры юридического лица.[22]

Признаком организационного единства хозяйственных обществ является наличие у
них органов управления, организационно обособленных от самих участников и
наделенных определенными полномочиями. Корпорации приобретают гражданские
права и принимают на себя гражданские обязанности через свои органы
управления и только в исключительных случаях, предусмотренных законом, через
своих учредителей (ст.53 ГК РФ). Организационное единство находит свое
формальное закрепление в учредительных документах юридического лица.

3. Материально-правовой признак, - означающий способность хозяйственного
общества выступать в гражданском обороте от своего имени, т.е. способность от
своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, а также
самостоятельно нести имущественную ответственность по своим обязательствам.

Собственное имя хозяйственного общества является средством его
индивидуализации и выражается в фирменном наименовании, которое должно
содержать полное наименование общества, его организационно-правовую форму, а
в отношении акционерного общества - также указание на его тип (ст. 4 Закона об
АО, ст. 4 Закона об ООО). Фирменное наименование юридического лица
регистрируется одновременно с государственной регистрацией самого
хозяйственного общества. С этого момента у общества возникает исключительное
право на использование собственного наименования.



Самостоятельность имущественной ответственности хозяйственного общества
заключается в том, что его учредители (участники) не отвечают по обязательствам
общества, а общество не отвечает по обязательствам учредителей (участников). Из
этого общего правила могут быть исключения, установленные Гражданским
кодексом либо учредительными документами организации (ст. 56 ГК РФ). В ГК РФ
применительно к ООО (п. 1 ст. 87) и АО (п. 1 ст. 96) установлено, что участники
(акционеры) общества несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в
пределах стоимости принадлежащих им долей участия (акций). Участники
общества, передав имущество в качестве своего вклада в уставный капитал,
утрачивают с этого момента право собственности на него и имеют лишь риск
потерять вложенное имущество, например в случае банкротства общества, или не
получить запланированную прибыль от участия в корпорации, т.е. имеют
предпринимательский риск, но они не отвечают по долгам общества перед
кредиторами в пределах своего вклада, как иногда трактуется в литературе.

Действующее законодательство знает несколько изъятий из общей нормы об
исключении ответственности участников хозяйственного общества по его
обязательствам. Во-первых, это касается участников, не полностью оплативших
акции или внесших вклады в уставный капитал. Они несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной стоимости
соответственно принадлежащих им акций или части вклада - п. 1 ст. 2 Закона об
АО, п. 1 ст. 2 Закона об ООО. Во-вторых, согласно п. 3 ст. 56 ГК РФ, если
несостоятельность (банкротство) юридического лица, в частности, вызвана
учредителями (участниками) или другими лицами, которые имеют право давать
обязательные указания для этого юридического лица либо иным образом
определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам. И в-третьих, в законодательстве установлена солидарная
ответственность основного общества, которое имеет право давать дочернему
обществу обязательные для него указания по сделкам, заключенным дочерним
обществом во исполнение таких указаний (п. 2 ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об
АО, п. 3 ст. 6 Закона об ООО) .

4. Процессуально-правовым признаком хозяйственного общества как юридического
лица является его способность выступать истцом и ответчиком в суде (п. 3 ст. 2
Закона об АО, п. 2 ст. 2 Закона об ООО).[23]

Хозяйственные общества как коммерческие организации. Хозяйственные общества
- это юридические лица, которые в соответствии с законодательством являются



коммерческими организациями, что означает наличие у этих видов корпораций
общей правоспособности и определение в качестве основной цели их деятельности
извлечение прибыли.

Согласно ныне действующему законодательству (п. 1 ст. 49 ГК РФ, п. 4 ст. 2 Закона
об АО, п. 2 ст. 2 Закона об ООО) акционерное общество и общество с ограниченной
ответственностью могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами. В Законе об ООО также имеется положение
о том, что общая правоспособность, предусмотренная законом, может быть
ограничена уставом общества. Представляется, что отсутствие подобного
положения в Законе об АО - результат несовершенной законодательной техники.
Акционерное общество также может принять на себя "самоограничение" по
предмету деятельности, предусмотрев соответствующее положение в уставе. Если
хозяйственное общество заключает сделку с нарушением ограничений его
правоспособности, установленных законом, то такую сделку следует
квалифицировать как ничтожную, если иное не установлено законом (ст. 168 ГК
РФ), а при выходе обществом за пределы ограничений, определенных в уставе
участниками (акционерами), надлежит руководствоваться ст. 174 ГК РФ.

Заметим, что до 1991 г., а фактически - из-за противоречивости действующего в
тот момент законодательства - до принятия ГК РФ 1994 г. в законодательстве был
установлен принцип специальной правоспособности всех юридических лиц, в
соответствии с которым они могли осуществлять деятельность только в
соответствии с целями, определенными в уставе. Сделка, выходящая за пределы
правоспособности, определенной уставом, признавалась недействительной.

Одним из признаков хозяйственных обществ как коммерческих организаций
является наличие в качестве основной цели их деятельности извлечения прибыли .
Заметим, что некоммерческие организации в рамках предусмотренной для них
специальной правоспособности также могут получать прибыль в результате своего
функционирования, но цель извлечения прибыли не является для них основной, эта
прибыль может быть направлена только на развитие организации и не подлежит
распределению между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ) .

Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов
деятельности компании и определяется как разница между выручкой от
хозяйственной деятельности и суммой затрат на эту деятельность.



В литературе неоднократно подвергалось критике установленное в ГК РФ деление
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие из-за размытости критериев
такой классификации. "При таком подходе, - пишет В.И. Андреев, - оказывается,
что деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации не
имеет практического значения. Нередко некоммерческие организации
осуществляют целиком предпринимательскую деятельность, не отвечая по
правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ... Гражданский закон не позволяет создание иных
организационно-правовых форм юридического лица как коммерческой
организации, хотя и разрешает некоммерческим организациям заниматься
предпринимательской деятельностью, ставя тем самым под сомнение и в
теоретическом плане само деление на коммерческие и некоммерческие
организации" [24]

Итак, хозяйственные общества - это юридические лица, имеющие статус
коммерческой организации со всеми вытекающими отсюда признаками,
рассмотренными выше.

Особенности правового положения хозяйственных обществ. Существуют
определенные особенности правового положения хозяйственных обществ, которые
позволяют отнести их к одной группе, противопоставив им коммерческие
организации других организационно-правовых форм. К числу таких особенностей,
исходя из анализа действующего законодательства, следует отнести:

- наличие членства в хозяйственном обществе. Этот признак отличает
хозяйственные общества, например, от унитарных предприятий, не имеющих
участников. Членство проявляется в единой для всех участников корпорации цели -
реализация через корпорацию своих законных интересов;

- наличие уставного капитала, разделенного на определенное число акций (долей);

- принадлежность хозяйственному обществу имущества на праве собственности, в
том числе внесенного участниками в качестве вкладов, в отличие от унитарного
предприятия, которое не наделено правом собственности на закрепленное за ним
имущество. Имущество унитарного предприятия принадлежит такому
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

- наличие у участников хозяйственного общества обязательственных прав по
отношению к обществу в сравнении с собственником имущества унитарного
предприятия, сохраняющим право собственности на имущество предприятия;



- организацию управления хозяйственным обществом, заключающуюся в
привлечении к управлению самих акционеров (участников), в том числе путем
голосования на общих собраниях, а также формирования органов управления и
контроля хозяйственного общества;

- наличие у хозяйственных обществ общей правоспособности - в отличие от
специальной (целевой), установленной законодательством для унитарных
предприятий.

Безусловно, хозяйственные общества имеют значительно больше общих черт с
производственными кооперативами, также основанными на началах членства и
принадлежащими к числу корпораций. Однако в отличие от членов хозяйственных
обществ: члены кооператива должны принимать личное трудовое участие в его
деятельности; доходы кооператива распределяются по степени трудового участия;
на членов кооператива может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам (ст. ст. 107, 109 ГК РФ).[25]

Итак, хозяйственные общества - это определенная группа коммерческих
организаций, создаваемых несколькими (или одним) юридическим(-и) и
физическим(-и) лицами путем обособления их имущества в результате внесения
вкладов в уставный капитал общества для осуществления коллективной
предпринимательской деятельности под общим именем. Данное определение
хозяйственного общества в силу разнообразия и многоплановости существенных
черт этого вида юридических лиц не претендует на всеобъемлемость.

Глава 3. Правовое значение юридического лица
как субъект предпринимательского права
Субъектами права также могут выступать и юридические лица – особые
образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и
прекращающиеся в специальном порядке, установленном законном. Конструкция
юридического лица является основной правовой формой коллективного участия
лиц в гражданском обороте, что является необходимым в связи с тем, что жизнь
современного общества невозможна без объединения людей в группы.

Юридические лица выполняют следующие функции:



1) Оформление коллективных интересов, организация и упорядочивание
внутренних отношений между участниками предприятия, преобразование их воли
в волю всей организации в целом позволяя, ей выступать в гражданском обороте
от собственного имени – имени юридического лица.

2) Функция объединения капиталов, юридическое лицо является оптимальной
формой долговременной централизации капиталов, что необходимо для ведения
крупномасштабной предпринимательской деятельности.

3) Ограничение предпринимательского риска, конструкция юридического лица
позволяет ограничить имущественный риск конкретного участника суммой вклада
в капитал предприятия.

4) Функция управления капиталом, юридическое лицо использует капитал,
принадлежащий одному лицу в различных сферах предпринимательской
деятельности [26]

Юридическое лицо имеет свойства каждое из которых необходимо, а все вместе
они – нужны для того, чтобы признать юридическое лицо субъектом права. Этими
свойствами является:

1) Единство юридического лица. Это свойство проявляется в определенной
иерархии, составляющих структуру организации, а также в отношения между её
участниками. Организационное единство закрепляется документами,
регулирующими правовое положение юридического лица.

2) Имущественная обособленность, представляет собой объединение множеств
инструментов (предметов техники, знаний, денег) в единый комплекс и создает
базу для его деятельности. Степень обособленности у различных видов
юридических лиц бывает разная. Например, в хозяйственном товариществе,
кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, а
унитарные предприятия – лишь правом на оперативное управление. В тоже время
наличие полномочий даёт степень обособленности, которая достаточна для
признания данного образования юридическим лицом.

3) Гражданско-правовая ответственность юридического лица, подразумевает под
собой, что участники имущества юридического лица не отвечают по его
обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам участников.
Предпосылкой такой ответственности является наличие у юридического лица
обособленного имущества, которое при необходимости может стать объектом



притязаний кредиторов

4) Участие юридического лица в гражданском обороте, означает возможность
юридического лица от своего лица приобретать гражданские права и обязанности,
а также выступать истцом или ответчиком в суде. Данный пункт является
итоговым признаком и целью, ради которой создается юридическое лицо.[27]

Юридическое лицо – признанная государством субъект права, обладающий
обособленным имуществом, самостоятельно отвечающим за это имущество по
своим обязательствам и выступающую в гражданском обороте от своего имени.

В отличие от граждан, юридическое лицо обладает общей правоспособностью,
предполагающей наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей,
которые соответствуют целям его деятельности и зафиксированы в документах.
Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания и
прекращается в момент исключения его из реестра юридических лиц (в
соответствии со статьями 47 и 59 Гражданского Кодекса).

Для осуществления некоторых видов деятельности юридическому лицу
необходимо получение от государства специальных разрешений (лицензии). Кроме
того, законом могут быть установлены специальные ограничения
правоспособности для отдельных юридических лиц.

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходимо не только
наличие правоспособности, но и дееспособности. В отличие от физического лица, у
юридического правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются
одновременно.

Индивидуализирующими признаками юридического лица являются
местонахождение и наименование.

Юридические лица, в зависимости от характера участия государственных органов
в их регистрации, могут быть образованы несколькими способами:

1) Разрешительный порядок образования юридического лица предполагает, что
создание организации разрешено тем или иным компетентным органом.

2) Нормативно-явочный порядок создания юридического лица не требует согласия
каких-либо третьих лиц. Он лишь проверяет соответствие закону учредительных
документов организации и соблюдения порядка её образования.



3) Распределительный порядок характерен тем, что юридическое лицо возникает
на основе одного лишь распоряжения учредителя, не требуя специальной
государственной регистрации.[28]

Деятельностью любого юридического лица является его учредительные
документы. Для различных видов юридических лиц характерны различные
учредительные документы. Учредительные документы — это документы, служащие
основанием для деятельности юридического лица. Состав таких документов
зависит от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица.

В соответствии со статьёй 52 Гражданского Кодекса (редакция от 05.05.2014г.)
юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).
Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора,
который заключается его учредителями (участниками) и к которому применяются
правила об уставе юридического лица.

Каждое юридическое лицо должно быть зарегистрировано в соответствии с
законом. Государственная регистрация является завершающим этапом создания
юридического лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение
необходимых условий для создания субъекта права, и принимает решение о
признании организации юридическим лицом. После всех проверок, юридическое
лицо включают в единый государственный реестр юридических лиц и становится
доступным для всеобщего ознакомления.

При реорганизации юридических лиц все права и обязанности переходят к иным
субъектам права (правопреемство). Реорганизация юридических лиц может
осуществляться: путем присоединения одного юридического лица к другому; путем
выхода из состава других юридических лиц; путем преобразования, то есть смены
организационно правовой формы юридического лица.

В соответствии со статьей 61 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
ликвидация юридического лица означает его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам за исключением случаев,
предусмотренных законом. Условно все основания ликвидации юридического лица
можно разделить на две большие группы: добровольные и принудительные. В
первом случае ликвидация происходит по решению учредителей компании, во
втором — по решению суда. Судебное производство в таком случае возбуждается
по заявлению уполномоченного государственного органа или органа местного



самоуправления. В зависимости от конкретного основания ликвидации, будет
различаться и перечень субъектов, обладающих правом на подачу
соответствующего иска.

Выделяют следующие формы собственности юридического лица - государственные
и частные юридические лица. К государственным относятся унитарные
предприятия, а также некоторые учреждения. А к частным относятся
потребительские кооперативы, общественные объединения и фонды.

В зависимости от цели деятельности выделяют два вида юридических лиц
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим организациям относятся те,
целью которых является извлечение прибыли и распределение её между
участниками данной организации. Некоммерческие организации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность, но только необходимую для
достижения их целей. При этом она имеет право распределять прибыль между
своими участниками Союзами или ассоциациями называют организационно -
правовые формы некоммерческих организаций, целями которых является
добровольное объединение предприятий. Унитарные предприятия учреждаются
государством. Все остальные юридические лица могут быть учреждены любыми
субъектами права.[29]

Также различаются юридические лица по характеру прав участников. Например,
организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или
иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения); организации, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы);
организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав
(общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения
юридических лиц)

В зависимости от объема вещных прав можно различать: юридические лица,
обладающие правом оперативного управления на имущество (учреждения и
казенные предприятия); юридические лица, обладающие правом хозяйственного
ведения на имущество (государственные и муниципальные унитарные
предприятия); юридические лица, обладающие правом собственности на
имущество (все остальные юридические лица).

Хозяйственные товарищества и общества можно разделить по тому, что более в
приоритете для участников: объединение их личных усилий для достижения



предпринимательских целей (товарищества, личное участие) или объединение
капиталов (общества, имущественное участие).Также критерием классификации
может выступать порядок образования юридического лица: образуемый в
разрешительном или нормативно-явочном порядке.

Договорные юридические лица – общества с ограниченной ответственностью,
ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица.

Ещё одним критерием который редко используется в нашей стране является
различие корпораций или союзов, характеризующимися наличием членства, общей
для многих участников цели, независимостью своего существования от смены
участников, и учреждений. Как правило учреждения в отличии от корпораций,
создаются одним учредителем, он определяет цели юридического лица, и состав
имущества, необходимый для их достижения. Юридические лица можно разложить
на четыре категории: хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и частные предприятия и некоммерческие
организации.[30]

По этому критерию выделяются субъекты, непосредственно ведущие
предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели,
коммерческие организации и занимающиеся предпринимательской деятельностью
некоммерческие организации). Предприниматели реализуют комплекс функций:
привлечение и использование материальных, трудовых и иных ресурсов,
организацию производства, управление персоналом и организацией в целом,
продажу произведенных товаров и др. Предпринимательская деятельность
представляет собой единство производственной и организационной
(управленческой) функций. Встречаются хозяйствующие субъекты, которые
одновременно руководят деятельностью других организаций. К таковым относятся
осуществляющие предпринимательскую деятельность организации, которые
одновременно являются основными по отношению к дочерним обществам и
указания которых являются обязательными для дочерних (ст. 105 ГК РФ). Основное
общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу
обязательные для него указания только в случае, когда это предусмотрено в
договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества (п. 3 ст. 6 Закона
об акционерных обществах) Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от
23.07.2013). В отличие от хозяйствующих субъектов, главным для публично-
правовых образований (Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований) являются регулирование и контроль за предпринимательской
деятельностью, но они могут быть и участниками гражданских правоотношений.



Заключение
Подводя итог данной работе, необходимо отметить следующее:

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.

Субъекты предпринимательского права - это лица, непосредственно ведущие
предпринимательскую деятельность, а также РФ, субъекты РФ, муниципальные
образования, которые в лице органов власти регулируют и контролируют эту
деятельность.

В Гражданском кодексе РФ 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.
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