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ВВЕДЕНИЕ
Институт юридического лица является сложным правовым механизмом,
опосредующим общественные отношения по организации социально-
экономической деятельности участников хозяйственного оборота в правовые
модели. Данный институт является постоянно развивающейся системой,
находящейся под влиянием различного рода факторов как правового, так и
социально-экономического, политического и иного воздействия.

Обращение к институту юридических лиц сегодня приобретает особую
актуальность, поскольку их деятельность направлена на удовлетворение
определенных экономических, политических и социальных интересов государства,
граждан и различных социальных групп. Происходящие в России социально-
экономические изменения потребовали преобразования всей системы юридических
лиц, возрождения после многих десятилетий забвения хозяйственных товариществ
и обществ, появления новых организационно-правовых форм юридических лиц,
ранее никогда не существовавших в отечественном законодательстве.

Указанные изменения повлекли за собой принятие специальных нормативных
актов, определяющих правовой статус юридических лиц, порядок их создания и



деятельности, а также устанавливающих правовые основы образования и
функционирования органов юридического лица.

Отечественные работы, посвященные исследованию института юридических лиц,
могут быть разделены по историческому признаку на три группы. В Российской
империи вопрос о сущности юридического лица рассматривался в трудах многих
цивилистов, среди которых: Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий, И.А. Покровский,
Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич и др. Значительный вклад в развитие теории
юридического лица и совершенствование советского законодательства внесли
такие ученые, как: М.М. Агарков, С.И. Аскназий, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов,
В.П. Грибанов, О.С. Иоффе, И.Б. Новицкий, П.И. Стучка, Б.Б. Черепахин и др.
Институт юридического лица является предметом исследований современных
ученых, среди которых: М.И. Брагинский, В.В. Долинская, В.В. Лаптев, В.П. Мозолин,
О.Н. Садиков, М.Ю. Тихомиров, Ю.К. Толстой, Л.В. Щенникова, В.С. Якушев и др.

Изменениями в гражданское законодательство в 2014 г. изменен подход к
законодательной классификации юридических лиц, что повлияло на
предпринимательские отношения, поэтому тема курсовой работы очень актуальна.

Цель работы – рассмотреть юридические лица в Российской Федерации как
объекты предпринимательского права. Задачи, поставленные в работе:

- привести проблемы определения юридического лица;

- рассмотреть законодательный подход к категории юридического лица;

- охарактеризовать систему юридических лиц в законодательстве Российской
Федерации;

- сделать анализ коммерческих организаций как основного объекта
предпринимательских отношений.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с
предпринимательской деятельностью.

Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие институт
юридических лиц в предпринимательском праве.

В ходе работы использованы общенаучные и частнонаучные методы, а именно:
методы диалектического анализа, синтеза, дедукции, индукции, описания,
классификации, а также исторический, формально-юридический и сравнительно-



правовой методы.

Теоретической основой работы послужили нормативно-правовые акты,
регламентирующие правосубъектность юридических лиц, а также работы
российских юристов, исследовавших вопросы правового положения юридических
лиц.

1. Теоретические аспекты сущности категории
юридического лица

1.1. Проблемы определения юридического лица
Общепризнанным является дихотомический характер деления лиц (от лат.
«persona») на физические лица и лица, называемые «юридическими», т.е. такие
субъекты права, которые «не подходят под понятие физического лица, сама
личность которых создается только во имя права»[1].

В дореволюционной правовой доктрине сложилось неоднозначное восприятие
категории «юридическое лицо». Ряд ведущих ученых отвергали данное понятие,
доказывая, что возможность быть субъектом права есть исключительно у
физических лиц. Юридическое лицо рассматривалось лишь как удобный
технический прием, фикция. Между тем на рубеже XIX-XX веков в юридической
литературе не только закрепилось понятие юридического лица, но и стало
складываться учение о двойственной природе юридических лиц. Основываясь на
постулатах римского права, в науке было представлено две категории: «частное
юридическое лицо» и «публичное юридическое лицо», где к первым относили
корпорации, а ко вторым — учреждения, под которыми понимали, в том числе, и
общественные объединения[2].

Советский период имел свои особенности в определении правовой природы и
сущности категории «юридическое лицо»: отсутствие частной собственности
автоматически переводило юридические лица в статус публичных[3].

Вопрос о сущности юридического лица как субъекте права – один из центральных
вопросов теории гражданского права. Можно обозначить несколько научных
теорий, которые появились в отечественной доктрине. Лидирующие позиции в



отечественной цивилистике 50-х и последующих годов ХХ века заняла теория
коллектива, хотя в противовес ей выдвигались и другие концепции.

Авторами теории коллектива были А.В. Венедиктов и С.Н. Братусь, эта теория
имела своих продолжателей (О.С. Иоффе, Г.К. Матвеев, В.К. Райхер, В.А. Мусин).
Суть теории коллектива сводилась к тому, что сущность государственного
юридического лица заключается в том, что таковым является коллектив рабочих и
служащих, на который государство возложило выполнение определенных задач и
которому выделило в оперативное управление соответствующую часть единого
фонда государственной собственности (социалистической). Трудности в
разработке этой проблемы, как отмечает Ю.К. Толстой, усугублялись тем, что ни
одно государственное предприятие, безусловно, не являлось собственником
имущества[4].

Выдвигались и другие теории юридического лица. Это теория государства (С.И.
Аскназий), теория администрации или директора (Н.Г. Александров, М.В. Гордон,
Ю.К. Толстой), теория социальной реальности и примыкавшая к ней теория
организации (Д.М. Генкин, О.А. Красавчиков, Б.И. Пугинский, Б.Б. Черепахин). По
мнению Ю.К. Толстого, «… подход к раскрытию сущности юридического лица
должен быть дифференцированным, в зависимости от того, о какой
организационно-правовой форме и даже о каком конкретно юридическом лице
идет речь»[5].

Постсоциалистический период помимо очевидных позитивных изменений, принёс и
ряд негативных тенденций, которые не только можно отнести к числу экономико-
политических, но и правовых[6].

Повальное акционирование унитарных предприятий, негативное отношение к
такой форме юридического лица, как унитарное предприятие, «изгнание» даже
термина «предприятие» из юридического лексикона для обозначения субъектов
права совершение недобросовестных операций с использованием номинальных
управленцев и собственников подставных организаций – это далеко не полный
перечень негативных явлений, которые связаны так или иначе с конструкцией
юридического лица. Сама конструкция юридического лица не может стать
барьером на пути к таким негативным явлениям, между тем именно
цивилистические конструкции призваны опосредовать отношения, связанные с
определением правового статуса участников гражданского оборота[7].



Как правило, в научной литературе при раскрытии сущности юридического лица
прибегают к характеристике признаков этого правового явления. Так, Л.В.
Щенникова, провела исследование и суммировала признаки юридического лица из
положений законов и доктринальных исследований: организационное единство;
имущественная обособленность; самостоятельная имущественная ответственность
по своим обязательствам; наличие имени; право самостоятельного совершения от
своего имени сделок; возможность выступать в суде в качестве истца, ответчика,
третьего лица; наличие самостоятельной воли, не совпадающей с волей отдельных
участников; независимое бессрочное существование; учреждение или контроль за
созданием со стороны государства; ведение дела на корпоративных началах;
определенная мера имущественной и оперативной самостоятельности;
добросовестность намерений при создании; экономическое единство; наличие
места нахождения; самоуправляемость; свидетельство о государственной
регистрации[8].

Следовало бы выделить сущностные признаки юридического лица. По мнению ряда
цивилистов, первой компонентой будет указание на то, что юридическое лицо – это
субъект права (Г.Ф. Шершеневич, И.М. Тютрюмов, Л.В. Щенникова); далее идёт -
указание на самостоятельный интерес и цели; установление роли государства в их
создании.

1.2. Законодательный подход к категории
юридического лица
Согласно п. 1 ст. 30 и п. 1 ст. 34 Конституции РФ[9] право на объединение, а также
право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности являются правами конституционными и незыблемыми. Реализация
этих прав происходит, в частности, посредством создания организаций (в том
числе организаций, преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели
деятельности).

«Юридическое лицо используется в качестве правового оформления создаваемой
организации с целью придания ей необходимой самостоятельности и обеспечения
ей участия в правовых отношениях»[10].



Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность и зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке, в силу ч. 3 п. 1 ст. 2
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)[11].

Предпринимательскую деятельность осуществляет широкий круг лиц, среди
которых хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
холдинги, филиалы, индивидуальные предприниматели и даже некоммерческие
организации (при определенных условиях), найти обобщающую категорию для
которых крайне сложно, поэтому объединение их по критерию общего характера
деятельности выполнено достаточно удачно - «лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность» - это специфичная группа не всегда
субъектов права, но «лиц».

Легальное определение самого юридического лица представлено в ст. 48 ГК РФ,
имелось оно и в ГК РСФСР 1922 г., и 1964 г.

В ГК РСФСР 1922 г. давалось следующее определение: «юридическими лицами
признаются объединения лиц, учреждения и организации, которые могут как
таковые приобретать права по имуществу, вступать в обязательства, искать и
отвечать в суде»[12].

ГК РСФСР 1964 г. юридическими лицами признал организации, которые обладают
обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками
в суде, арбитраже и третейском суде»[13].

До 01.09.2014 ч. 1 ст. 48 ГК РФ определяла юридическое лицо следующим образом:
«Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»[14].

В Законе от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части 1
Гражданского кодекса РФ"[15] статья 48 ГК изложена в новой редакции, т.е.
фактические дано новое понятие юридического лица. Юридическим лицом
признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять



гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

Понятие юридического лица в новой редакции статьи 48 ГК РФ изложено
лаконичнее. В качестве обязательных условий существования юридического лица
указаны регистрация юридического лица в ЕГРЮЛ в одной из предусмотренных ГК
организационно-правовых форм[16].

Таким образом, российское законодательство относит юридические лица к
категории организаций. Однако и в советское время, и сейчас нет более или менее
устоявшегося представления о том, что такое организация. Сложность
заключается и в том, что сам термин «организация» является не только правовым –
он используется еще и философией, социологией, психологией, экономикой.

При этом сущность самой организации, как и общества в целом, заключена не в
самих по себе людях («индивидах»), а в тех связях и отношениях, в которых люди
(их социальные группы, государства) находятся друг к другу, объединяясь для
достижения поставленной цели. Юридическим лицом является организация,
обладающая определенными признаками и признанная в таком качестве
государством[17].

Налоговый кодекс РФ[18] (далее - НК РФ) оперирует понятием "организация".
Согласно статье 11 НК РФ под организациями понимаются юридические лица,
образованные в соответствии с законодательством РФ (российские организации), а
также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные
образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные на
основании законодательства иностранных государств, международные
организации, их филиалы и представительства, созданные на территории РФ
(иностранные организации).

Понятие "организация" является более широкой по сравнению с понятием
"юридическое лицо", т.к. в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом
признается структура, обособленная с правовой (в т.ч. процессуально-правовой) и
экономической точек зрения, то в ст. 11 НК РФ под организацией понимается любое
образование, осуществляющее экономическую деятельность под налоговой
юрисдикцией России, даже если само по себе самостоятельностью юридического
лица оно и не обладает (например, обособленные подразделения иностранных
юридических лиц)[19].



Практическое значение эти разночтения имеют, к примеру, в вопросах привлечения
к налоговой ответственности, т.к. к ней могут привлекаться организации, но не их
филиалы.

Таким образом, категория юридического лица до конца не определена в
российском законодательстве и является дискуссионной в правовой доктрине на
протяжении многих десятков лет.

1.3. Система юридических лиц в законодательстве
Российской Федерации
В переводе с греческого языка systema – это целое, составленное из частей
соединение.

В юридической литературе систему юридических лиц определяют как
«совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов – организаций,
имеющих статус юридического лица, обладающую свойствами целостности,
устойчивости и целесообразности»[20], «совокупность субъектов гражданских
правоотношений (юридических лиц), объединенную на основании общих, т.е.
присущих всем субъектам данного объединения признаков и предусматривающую
дифференциацию в правовом положении (статусе) включенных в систему
субъектов на основании определенных критериев (принципов)»[21].

Все юридические лица можно классифицировать по множеству признаков:

- по формам собственности (государственные, муниципальные, частные);

- по способам образования (образуемые в явочно-нормативном, распорядительном
или разрешительном порядке);

- по цели деятельности (коммерческие и некоммерческие);

- по степени обособления имущества (имеющие право собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество);

- по организационной структуре (простые и сложные);

- по степени взаимного участия юридических лиц в уставных капиталах друг друга
(основные, зависимые, дочерние);



- по правам учредителей (участников) на имущество юридического лица
(юридические лица, учредители которых могут иметь вещные, обязательственные
права или не имеют имущественных прав);

- по особенностям организационно-правовой формы (хозяйственные общества и
товарищества, унитарные предприятия, общественные организации, фонды и др.)
[22].

Современный период развития гражданского права определяется изменениями
Гражданского кодекса Российской Федерации[23]. Значительные обновления и
уточнения общих положений гражданского законодательства связаны с
юридическими лицами как основными участниками гражданского и
предпринимательского оборота.

Изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Федеральным законом
Российской Федерации от 5 мая 2014 года №99-ФЗ «О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»[24], были пересмотрены базовые для формирования системы
юридических лиц положения. В частности, изменен подход к законодательной
классификации рассматриваемых субъектов, установлен исчерпывающий перечень
организационно-правовых форм некоммерческих организаций, исключена
возможность создания государственных корпораций и другое[25].

Можно выделить две классификации, которые положены законодателем в основу
построения системы юридических лиц. Первая из них − давно известное
российскому законодательству деление организаций на коммерческие и
некоммерческие, закрепленное в статье 50 ГК РФ[26].

1. Коммерческая организация — это организация, основной целью деятельности
которой является получение прибыли.

2. Некоммерческая организация - это организация, основной целью деятельности
которой является та или иная цель, не связанная с получением прибыли.

Юридически различие между коммерческой и некоммерческой организациями в
современном Гражданском кодексе РФ сводится лишь к следующему: и та и другая
организация может иметь прибыль, но в коммерческой организации эта прибыль
может распределяться между учредителями (участниками), а в некоммерческой
организации вся полученная прибыль расходуется на уставные цели.



Основой второго деления стал критерий наличия участия и прав членства в
юридическом лице, который позволил выделить в статье 65.1 ГК корпоративные и
унитарные организации, что является новеллой для гражданского
законодательства России[27].

1. Корпорации - организации, основанные на началах членства их учредителей
(участников). К таким юридическим лицам ГК относит хозяйственные
товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации, ассоциации и союзы.

2. Унитарные организации - юридические лица, в которых ее учредители не
становятся участниками и не приобретают прав членства (государственные и
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, религиозные
организации).

Такая систематицация является единой, т.е. распространяется как на
коммерческие, так и некоммерческие организации.

Обе классификации имеют системообразующий характер. Вместе с тем, деление
юридических лиц в зависимости от цели их деятельности на коммерческие и
некоммерческие, в отличие от деления на корпоративные и унитарные
организации, использовано не только в качестве основы для систематизации
нормативного материала в рамках главы 4 ГК, но и последовательно применяется в
конструировании иных институтов гражданского права[28].

Предусмотренное деление юридических лиц на корпоративные и унитарные
организации позволяет закрепить общие нормы, касающиеся коммерческих
корпораций и некоммерческих корпораций. Такой подход, в основном сохраняя
сложившиеся организационно-правовые формы юридических лиц, в том числе
некоммерческих организаций, вместе с тем позволяет урегулировать общие
элементы их гражданско-правового статуса, которые в настоящее время
"разбросаны" по разным законам (ГК, Закон "О некоммерческих организациях"[29],
Закон "Об общественных объединениях"[30] и пр.).

Выделение корпораций как особого вида юридических лиц позволило закрепить
непосредственно в ГК общие нормы, касающиеся статуса (прав и обязанностей) как
самих корпораций, так и их участников (статьи 651-653), что, в свою очередь,
привело к расширению прав и защиты интересов участников любой корпорации, а
не только участников хозяйственных обществ (путем предоставления им в статье
652 ГК РФ[31] права на участие в управлении делами корпорации, на получение



информации о ее имущественном положении, права оспаривать исключение из
корпорации и т.д.).

Законодательно закрепляется (пункт 2 статьи 65.2) появившаяся в арбитражно-
судебной практике новая форма защиты имущественных интересов участников
корпорации восстановление утраченных помимо их воли прав участия в ней,
обеспечивающая права и интересы лиц, пострадавших от "списания" акций и долей
участия, "корпоративных захватов" и тому подобных неправомерных действий и
злоупотреблений.

Такой подход к рассматриваемому делению получил различную оценку в правовой
литературе. Так, В.Н. Сидоров стремление законодателя разделить коммерческие и
некоммерческие организации на две большие группы – корпорации и унитарные
организации – оценивает как недостаточно продуманное и скороспешное, главным
образом потому, что оно сделает различие коммерческих и некоммерческих
организаций еще более размытым[32].

Обзор системы юридических лиц будет неполным, если не рассмотреть понятие
организационно-правовой формы.

Организационно-правовая форма юридического лица представляет собой
определенную нормами права совокупность связанных между собой элементов
(признаков), дающих основание во внешнем проявлении отличать один вид
юридического лица от другого[33]. К таким признакам, определенным в правовых
нормах, можно отнести:

- порядок создания;

- учредительные документы;

- объем правоспособности;

- порядок управления;

- ответственность участников (учредителей) по долгам юридического лица;

- порядок реорганизации и ликвидации юридического лица и другие[34].

Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций
устанавливается исключительно нормами ГК РФ.



Гражданским кодексом РФ (в редакции, действовавшей до 01.09.2014) были
предусмотрены следующие организационно-правовые формы юридического лица:
полное товарищество; товарищество на вере; общество с ограниченной
ответственностью; общество с дополнительной ответственностью; закрытое и
открытое акционерные общества; дочерние и зависимые общества;
государственные и муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления; потребительский кооператив;
общественные и религиозные объединения; фонд; учреждение; ассоциация; союз
[35].

Критериями разделения является цель деятельности и порядок образования.

В Законе № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса
РФ"[36] были внесены изменения в перечень организационно-правовых форм
юридического лица.

Ст. 50 ГК отказывается от не оправдавших себя закрытых акционерных обществ
(статус которых в настоящее время практически полностью дублируется статусом
обществ с ограниченной ответственностью) и обществ с дополнительной
ответственностью (которые не получили практического распространения).

Вместо конструкций открытого и закрытого акционерных обществ вводится
дифференцированное регулирование статуса публичных и непубличных
акционерных обществ, имея в виду, что статус публичных (крупных) хозяйственных
обществ, акции которых и ценные бумаги, конвертируемые в акции, публично
размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на фондовых
биржах и других организованных финансовых рынках (статьи 663 и 97 ГК РФ[37]),
требует более строгого регулирования, ибо это касается имущественных интересов
большого числа акционеров и других лиц[38].

Существенным шагом в построении системы юридических лиц стало закрытие
перечня некоммерческих организаций. На сегодняшний день правовое
регулирование деятельности некоммерческих организаций характеризуется
пробелами, повторами и противоречиями. Количество организационно-правовых
форм некоммерческих организаций не поддается точному подсчету, отдельными
авторами называется от 19 до 50 форм таких юридических лиц, каждое из которых
подчиняется правовым нормам, рассчитанным исключительно на его
функционирование, и обладает специфическим правовым статусом[39].



Система юридических лиц, как любая иная социальная система, являет собой
пример систем подвижного равновесия. Главным условием их устойчивости
является компенсация каждого возникающего изменения ему противоположным,
процессы разрушения и созидания в таких системах должны идти параллельно и
взаимно уравновешивать друг друга.

Глава 2. Коммерческие организации как основные
объекты предпринимательских отношений

2.1. Виды коммерческих организаций
Как было указано выше, коммерческая организация - это организация, основной
целью деятельности которой является получение прибыли.

Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций
устанавливается исключительно нормами ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 50 ГК РФ,
«юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий»[40].

До 2014 г. перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций
отличался от современного. В Законе № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4
части 1 Гражданского кодекса РФ"[41] были внесены изменения в перечень
организационно-правовых форм юридического лица. Ст. 50 ГК отказывается от не
оправдавших себя закрытых акционерных обществ (статус которых в настоящее
время практически полностью дублируется статусом обществ с ограниченной
ответственностью) и обществ с дополнительной ответственностью (которые не
получили практического распространения)[42].

Вместо конструкций открытого и закрытого акционерных обществ вводится
дифференцированное регулирование статуса публичных и непубличных
акционерных обществ, имея в виду, что статус публичных (крупных) хозяйственных
обществ, акции которых и ценные бумаги, конвертируемые в акции, публично
размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на фондовых



биржах и других организованных финансовых рынках (статьи 663 и 97), требует
более строгого регулирования, ибо это касается имущественных интересов
большого числа акционеров и других лиц[43].

Правовой статус коммерческой организации в организационно-правовой форме
хозяйственного товарищества отличен от правового статуса коммерческой
организации в организационно-правовой форме хозяйственного общества. В связи
с этим, организационно-правовая форма коммерческой организации указывает на
ее особенности, отражаясь и на правовом статусе коммерческой организации[44].

Согласно п. 3 и 4 ст. 66 ГК РФ, хозяйственные товарищества могут создаваться в
организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере
(коммандитного товарищества). Хозяйственные общества могут создаваться в
организационно-правовой форме акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью.

Законодательной основой деятельности хозяйственных товариществ и обществ,
помимо ГК РФ, являются федеральных законах «Об акционерных обществах»[45],
«Об обществах с ограниченной ответственностью»[46].

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделённая правом
собственности на закреплённое за ней собственником имущество. Такие
предприятия именуются унитарными, поскольку их имущество является
неделимым и не может быть распределено по вкладам, паям, долям, акциям.

Унитарность характеризуется:

- созданием юридического лица путем выделения собственником определенной
имущественной массы, а не объединения собственности нескольких лиц;

- сохранением права собственности на имущество за учредителем;

-закреплением имущества за юридическим лицом на ограниченном вещном праве
(хозяйственного ведения или оперативного управления);

- неделимостью имущества;

- отсутствием членства;

-единоличными органами управления[47].



В такой форме могут быть созданы только государственные и муниципальные
предприятия. Имущество (соответственно государственное или муниципальное)
принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления (федеральные казенные предприятия).

Законодательной основой деятельности унитарных предприятий, помимо ГК РФ,
является федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»[48].

К основным причинам создания унитарных предприятий следует отнести:

- необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена;

- осуществление деятельности по решению социальных задач, в том числе
реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам и организации
закупочных и товарных интервенций по товарам первой необходимости;

- обеспечение отдельных дотируемых видов деятельности и ведение убыточных
производств.

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных
предприятий:

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, -
федеральное государственное предприятие и государственное предприятие
субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие;

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, -
федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской
Федерации, муниципальное казенное предприятие.

Цель деятельности унитарных предприятий - решение государственных задач на
коммерческой основе[49].

Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства регулируется нормами ГК РФ
и федеральным законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"[50].
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан,
связанных родством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.



Хозяйственные партнерства являются одной из новых организационно-правовых
форм коммерческих организаций, введённых в 2011 г. федеральным законом "О
хозяйственных партнерствах"[51]. Хозяйственным партнерством признается
созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении
деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные
лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении
партнерством.

Коммерческой организацией являются производственные кооперативы. Их
деятельность регулируется специальным законом «О производственных
кооперативах»[52]. Производственным кооперативом (артелью) признается
добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.

Правовую основу деятельности всех коммерческих организаций образуют не
только нормативные акты, но также учредительные документы, в которых должны
быть определены наименование коммерческой организации, место ее нахождения,
порядок управления деятельностью коммерческой организации, а также другие
сведения, предусмотренные законом для коммерческой организации
соответствующей организационно-правовой формы[53].

Перечень организационно-правовых форм является закрытым, поэтому появление
новых форм коммерческих организаций если и возможно, то только при условии
соответствующей корректировки норм ГК РФ[54].

2.2. Права и обязанности коммерческих
организаций
Правовой статус юридического лица имеет определенную структуру, которая
включает целевой блок элементов, организационный блок элементов, компетенцию
в сфере государственного управления и административную ответственность как
необходимое правовое средство обеспечения надлежащего исполнения
обязанностей юридических лиц в сфере государственного управления.

Правовой статус коммерческих организаций, как и всех юридических лиц
предусматривает совокупность предусмотренных законами, подзаконными актами,



учредительными документами прав и обязанностей юридических лиц. Права и
обязанности, в свою очередь, подразделяются на общие и специальные[55].

К общим правам коммерческой организации относятся права:

- на получение информации;

- обращение в форме заявлений, предложений и жалоб в связи с реализацией
конкретных прав, законных интересов и обязанностей коммерческой организации;

- государственную защиту в административном и судебном порядке.

Коммерческие организации реализуют установленные законодательством права и
несут обязанности путем обращения в уполномоченный орган исполнительной
власти с заявлением, предложением либо жалобой, в которых содержится просьба
или требование об осуществлении конкретного правоприменительного действия. В
ряде случаев реализация прав и обязанностей коммерческой организации
осуществляется на возмездной основе за определенную плату, установленную
законом или подзаконным нормативным актом[56].

Всех конкретных прав, которыми потенциально может обладать коммерческая
организация, перечислить невозможно, однако, одним из самых значимых является
право на защиту прав и законных интересов коммерческой организации.
Основанием его возникновения является юридический факт - неправомерное
действие (поведение) контрагента или иного лица, нарушающее права и законные
интересы коммерческой организации[57].

Способность же лица встать на защиту своих прав и законных интересов и
привлечь нарушителя к гражданско-правовой ответственности возникает только
на основании имеющегося у него субъективного права на защиту, которое лицо
может по своему усмотрению реализовывать или нет. В связи с этим право на
защиту как неотъемлемый элемент реализации правоспособности коммерческой
организации - есть правовая возможность лица выступить с защитой и
восстановить принадлежащие ему нарушенные права и законные интересы
способами, не противоречащими закону и не нарушающими прав и законных
интересов других лиц[58].

Как правило, специальные права юридических лиц реализуются в конкретных
областях государственного управления. Например, в области налогообложения,
пожарной безопасности, охраны окружающей среды и т.д.



К общим обязанностям коммерческой организации относятся обязанности:

- надлежащего исполнения требований законов и подзаконных актов;

- государственной регистрации предусмотренных законом юридических фактов,
например создания, реорганизации и ликвидации коммерческих организаций;

- получения лицензии на выполнение определенных законом видов деятельности и
соблюдения лицензионных требований и условий при их выполнении;

- получения разрешений и уведомления органов исполнительной власти в случаях
и в порядке, предусмотренных законами и подзаконными нормативными
правовыми актами, и т.п.[59]

Права и обязанности коммерческих организаций могут уточняться в соответствии
со спецификой их деятельности. Например, сельскохозяйственные коммерческие
организации имеют права и обязанности по использованию земли с учётом норм
Земельного Кодекса Российской Федерации[60].

Органом управления организации является администрация. Это может быть
единоличный руководитель (директор, генеральный директор) и его заместители,
либо одновременно единоличный и коллективный (совет директоров, правление,
дирекция) или другой назначенный орган, либо орган, которому коллектив
работников делегировал право по управлению организацией[61].

Администрация осуществляет управленческие функции внутри организации в
пределах предоставленных ей полномочий по организации работы трудового
коллектива, обеспечению трудовой и государственной дисциплины. В отношении
коллектива работников администрация обладает дисциплинарной властью. Что
касается внешнего управления, то, в отличие от органов исполнительной власти,
она его не осуществляет, так как не обладает соответствующими государственно-
властными полномочиями. Во внешние административно-правовые отношения с ор
ганами исполнительной власти администрация организации вступает в качестве
объекта управления в связи с осуществлением функций организации. Она вправе
обращаться к ним с соответствующими ходатайствами, обжаловать их действия,
как в административном, так и в судебном порядке[62].

Носителями правосубъектности предприятия являются не только администрация
предприятия и трудовой коллектив предприятия, но и собственник предприятия.



Собственник осуществляет свои права по управлению коммерческой организацией
непосредственно либо через назначенные им органы. Собственник или
уполномоченный им орган может полностью или частично делегировать свои права
высшему органу управления коммерческой организацией (совету, правлению),
предусмотренному её уставом[63].

Руководитель коммерческой организации нанимается собственником. При найме с
ним заключается договор (контракт), в котором предусматриваются права,
обязанности и ответственность руководителя коммерческой организации перед
собственником и трудовым коллективом, условия оплаты труда, срок контракта,
условия освобождения от занимаемой должности[64].

Правовой статус коммерческих организаций в предпринимательских отношениях
тесно связан с гражданско-правовым, финансово-правовым и другими статусами
коммерческих организаций. Поэтому всесторонняя и полная характеристика
правового статуса коммерческой организации невозможна без анализа отдельных
аспектов других видов правового статуса организации[65].

Что касается негосударственных (муниципальных, частных, общественных и
религиозных) коммерческих организаций, то влияние на них со стороны
государства ограничено. Управление ими осуществляют собственники
(учредители) или уполномоченные ими органы, не обладающие государственно-
властными полномочиями. Роль государства по отношению к этим коммерческим
организациям заключается в установлении административно-правового режима,
общего для всех коммерческих организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности и в контроле (надзоре) за соблюдением ими
установленного режима[66].

2.3. Создание, регистрация коммерческих
организаций
Павосубъектность коммерческой организации возникает с момента ее
государственной регистрации. Государственная регистрация – это упорядочение
системы государственного контроля и регулирования экономики и хозяйственной
деятельности страны. Без государственной регистрации юридическое лицо не
существует как субъект гражданско-правовых отношений. Нет регистрации -
юридически нет и субъекта. Это означает, что институт государственной



регистрации самым тесным образом вплетен в механизм создания юридического
лица, в появление новой индивидуально - независимой правосубъектности[67].

Несмотря на то, что регистрация коммерческой организации порождает законные
основания для ведения предпринимательской деятельности, которая
преимущественно регулируется нормами гражданского права, отношения по
государственной регистрации являются организационными отношениями и
регламентируются в значительной степени нормами административного права[68].

Так, все взаимоотношения между заявителем и регистрирующим органом
государственной власти носят организационный характер и регламентируются
нормами административного права. Несмотря на это, в соответствии с нормами
гражданского законодательства составляются и утверждаются учредительные
документы юридического лица, которые на практике подлежат юридической
проверке со стороны регистрирующего органа при государственной регистрации;
на основании норм гражданского права осуществляется процедура ликвидации и
реорганизации юридического лица[69].

Правоотношения по государственной регистрации юридических лиц регулируются
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ[70].

В ст. 1 «О государственной регистрации юридических лиц» определен круг
отношений, возникающих в процессе государственной регистрации юридических
лиц, куда можно отнести отношения:

- возникающие при государственной регистрации вновь создаваемого
юридического лица;

- возникающие при государственной регистрации реорганизации юридического
лица (правопреемство);

- возникающие при государственной регистрации ликвидации организации;

- возникающие при государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица;

- возникающие при внесении изменений в сведения о юридическом лице,

- содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;



- возникающие в связи с исключением из реестра недействующего юридического
лица по решению регистрирующего органа;

- возникающие в связи с ведением государственных реестров[71].

Как юридический факт государственная регистрация является по своей природе
административно-правовым актом — юридическим фактом, порождающим
гражданско-правовой статус и гражданско-правовую способность юридического
лица участвовать в гражданском обороте[72].

Основная цель регулирования процесса создания юридического лица: сочетание
публичного и частного интересов. Однако, смягчение требований к
предпринимателям должно сопровождаться усилением государственного
контрольно-защитного механизма, повышением требовательности к
государственным служащим.

Государственная регистрация коммерческой организации как субъекта
предпринимательской деятельности преследует следующие цели:

– осуществление государственного контроля за ведением хозяйственной
деятельности, в частности, за выполнением условий для занятия определенными
видами деятельности и борьбы с незаконной практикой предпринимательства;

– проведение налогообложения;

– предоставление всем участникам хозяйственного оборота, государственным
органам власти и органам местного самоуправления информации о субъектах
предпринимательской деятельности[73].

Государственную регистрацию коммерческих юридических лиц осуществляет
Федеральная Налоговая Служба России (ФНС России).

Государственная регистрация коммерческой организации завершается выдачей
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, где указано
наименование организации, ее уникальный основной государственный
регистрационный номер, дата регистрации. Принятие такого индивидуального
правового акта завершает регистрационную процедуру. Одновременно с выдачей
данного свидетельства юридическое лицо заносят в Единый государственный
реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и присваивают идентификационный
номер налогоплательщика[74].



Ведение ЕГРЮЛ осуществляется на основе соответствующего Порядка[75],
утвержденного Минфином.

Элементы процесса материализации коммерческой организации, которые
позволяют рассматривать ее как реально существующий субъект:

1) публикацию о государственной регистрации;

2) постановку на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика и
присвоение идентификационного номера налогоплательщика;

3) постановку на учет в органах статистики;

4) постановку на учет во внебюджетных фондах;

5) изготовление печати и открытие банковского счета[76].

Эти элементы можно объединить понятием «учреждение коммерческой
организации», которое является шире, чем отношения, возникающие в процессе
государственной регистрация вновь создаваемой коммерческой организации.

Государственная регистрация коммерческой организации порождает обязанность
организации соблюдать законодательство о налогах и сборах, сдавать
своевременно отчетность, соблюдать антимонопольное и гражданское
законодательство. Контролирующие органы со своей стороны получают право
контроля и надзора за вновь зарегистрированной коммерческой организацией,
могут привлекать ее к различным видам ответственности[77].

Достаточно подробное отражение в реестре сведений о юридическом лице
является свидетельством того, что законодатель стремится достичь публичности и
достоверности, полагая их основными принципами государственной регистрации.
С момента придания государственной регистрации правоустанавливающего
значения меняется отношение государства к этому вопросу, регистрация
юридических лиц становится универсальной, т.е. факт государственной
регистрации коммерческой организации не зависит от видов ее деятельности и
целей создания[78].

Другим способом создания коммерческой организации является реорганизация.
Понятие «реорганизация коммерческой организации» можно представить как
сложный юридический состав, включающий в себя процедуру прекращения
юридического лица с переходом прав и обязанностей в порядке универсального



правопреемства к другим лицам[79].

Реорганизация в зависимости от ее вида может рассматриваться как способ
создания юридических лиц, так и как способ прекращения их деятельности.

При реорганизации юридического лица права и обязанности реорганизуемого
юридического лица переходят в порядке универсального правопреемства к другим
юридическим лицам. К правопреемникам может перейти весь комплекс
имущественных прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица либо
часть их. В этом и заключается отличие реорганизации от ликвидации. При
реорганизации юридического лица его кредиторы, установив, кто является
правопреемником реорганизуемого общества, могут предъявить свои требования в
отношении принадлежащих им прав к таким правопреемникам[80].

Реорганизация признается состоявшейся с момента государственной регистрации
юридических лиц, выступающих в качестве правопреемников реорганизованного
юридического лица. Исключение составляет реорганизация в форме
присоединения, в данном случае завершением реорганизации считается внесение
в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица. Одновременно должны быть внесены
необходимые изменения в реестровую запись относительно юридического лица, к
которому было присоединено другое[81].

Добровольная реорганизация возможна по решению его учредителей (участников)
либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами. В ряде случаев требуется так же согласие на реорганизацию
предприятия уполномоченных государственных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В основу построения системы юридических лиц законодателем положены две
классификации. Первая из них − деление организаций на коммерческие и
некоммерческие, закрепленное в статье 50 ГК. Вторая – деление юридических лиц
на корпоративные и унитарные организации.

Коммерческая организация – это зарегистрированное в Едином государственном
реестре юридических лиц юридическое лицо, созданное для осуществления
предпринимательской деятельности, целью которой является систематическое



извлечение прибыли с возможностью ее последующего распределения между
своими учредителями (участниками).

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между
участниками.

Всю систему юридических лиц пронизывает их организационно-правовые формы.
Под организационно-правовой формой организации следует понимать признанную
нормами права форму юридического лица, элементами содержания которой
являются состав учредителей (участников), а также взаимоотношения между ними
и их с самим юридическим лицом.

Среди юридических лиц основным субъектом предпринимательских отношений
являются коммерческие организаций.

Правовой статус коммерческой организации подразумевает наличие прав и
обязанностей. Права и обязанности подразделяются на общие и специальные. К
общим правам коммерческой организации относятся права: на получение
информации; обращение в форме заявлений, предложений и жалоб в связи с
реализацией конкретных прав, законных интересов и обязанностей коммерческой
организации; государственную защиту в административном и судебном порядке.

Специальные права юридических лиц реализуются в конкретных областях
государственного управления. Например, в области налогообложения, пожарной
безопасности, охраны окружающей среды и т.д.

К общим обязанностям коммерческой организации относятся обязанности:
надлежащего исполнения требований законов и подзаконных актов;
государственной регистрации предусмотренных законом юридических фактов,
например создания, реорганизации и ликвидации коммерческих организаций;
получения лицензии на выполнение определенных законом видов деятельности и
соблюдения лицензионных требований и условий при их выполнении; получения
разрешений и уведомления органов исполнительной власти в случаях и в порядке,
предусмотренных законами и подзаконными нормативными правовыми актами, и
т.п.

Права и обязанности коммерческих организаций могут уточняться в соответствии
со спецификой их деятельности.



Органом управления организации является администрация. Администрация
осуществляет управленческие функции внутри организации в пределах
предоставленных ей полномочий по организации работы трудового коллектива,
обеспечению трудовой и государственной дисциплины. В отношении коллектива
работников администрация обладает дисциплинарной властью.

Правосубъектность коммерческой организации возникает с момента ее
государственной регистрации. Отношения по государственной регистрации
являются организационными отношениями и регламентируются в значительной
степени нормами административного права.

Государственную регистрацию коммерческих юридических лиц осуществляет
Федеральная Налоговая Служба России (ФНС России). Государственная
регистрация коммерческой организации завершается выдачей свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, и её занесением в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Государственная регистрация коммерческой организации порождает обязанность
организации соблюдать законодательство о налогах и сборах, сдавать
своевременно отчетность, соблюдать антимонопольное и гражданское
законодательство. Контролирующие органы со своей стороны получают право
контроля и надзора за вновь зарегистрированной коммерческой организацией,
могут привлекать ее к различным видам ответственности.
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