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Введение
Актуальность темы обуславливается необходимостью научного познания
субъектов предпринимательского права как полноценного гражданско-правового
института в системе права. В связи с постоянным развитием экономических
отношений складываются определенные гражданско-правовые институты,
которым необходимо давать научное обоснование, определить их значение в
гражданском обороте. Проблемы теоретического и практического характера, 
возникающие в процессе предпринимательских отношений, находятся под
пристальным вниманием законодателя и научного сообщества и нуждаются в
комплексном изучении.

Важное значение имеют конституционные гарантии предпринимательства. Так,
согласно ст. 34 Конституции РФ «Каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности»[1]. Таким образом на конституционном
уровне установлена свобода предпринимательства.

Но все же основная роль в регулировании предпринимательских отношений
присуща нормам гражданского и административного права. Гражданским
законодательством установлено правовое положение юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

На основании вышеизложенного данная тема является очень актуальной и
необходимой для изучения.

Цели и задачи. Целью работы является изучение субъектов
предпринимательского права, а именно юридических лиц.

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:

изучение института субъектов предпринимательского права;
изучение института юридических лиц в гражданском обороте;
анализ и обоснование института регистрации, реорганизации и ликвидации
юридического лица;



изучение содержания и практики применения действующего гражданского
законодательства на основе полученных знаний о данных процедурах.

Объектом исследования являются общие положения о субъектах
предпринимательского права, правовое положение юридических лиц, правовые
основы реорганизации и ликвидации.

Предметом исследования являются субъекты предпринимательского права, их
признаки и виды. Отдельно рассмотрены юридические лица, как одни из
субъектов.

В процессе изучения данной темы применялись общетеоретические методы:
анализ, синтез, дедукция, индукция.

Степень разработанности работы. Настоящее исследование построено на базе
теоретических подходов, сформулированных правовой наукой и нашедших
отражение в трудах таких авторов, как: Брагина Е.Б., Суханов Е.А., Лаптев В.В.,
Олейник О.М., Устимова С.А., Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Занковский С.С.,
Ефимцева Т.В., Курбанов Р.А., Смагина И. А., Кузнецов А.Н., Шершеневич Г.Ф.,
Гамбаров Ю.С., Коркунов Н.М., Покровский И.А., Генкин Д.М., Красавчиков О.А.,
Пугинский Б.И., Андреев В. К., Кирпичев А. Е., Крашенинников П.В., Александрова
С.Н., Илюшин М. Н., Гонгало Б.М., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А., Карташова Ю.А.,
Гусева Т.А., Толкачев А.Н., Толстой Ю.К., Габов А.В., Гасников К.Д., Емельянцев В.П.,
Батычко В.Т., Гришаев С.П., Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю.,
Гончарова А.В., Иваненко А.В., Кагальницкова Н.В., Квициния Н.В., Маликов Е.Ю.,
Мережкина М.С., Саврасова В.А., Скворцова Т.А., Смоленский М.Б., Марков П.А.

Глава 1. Общие положения о субъекте
предпринимательского права

1.1 Понятие, признаки и виды субъектов
предпринимательского права
В настоящее время существует три основные теории предпринимательского права.



Сторонники дуалистической концепции (Е.А. Суханов) отрицают возможность
рассмотрения предпринимательского права как отрасли права. В связи с тем, что
частноправовые отношения между юридически равноправными субъектами
регулируются гражданским правом, а отношения по организации и руководству
предпринимательской деятельности ‑ административным правом[2]. Е.А. Суханов
утверждает, что и законодательство о предпринимательстве, и учебный курс
предпринимательского права носят комплексный характер, охватывая
частноправовые и публично-правовые правила[3].

Согласно точке зрения сторонников монистической концепции,
предпринимательское право является самостоятельной отраслью. В.В. Лаптев:
«при переходе к рыночной экономике ощутимо возрастает роль хозяйственного
права, которое становится правом предпринимательской деятельности»[4].

О том, что предпринимательское право представляет собой комплексную
отрасль, пишет О.М. Олейник[5].

Основу содержания предпринимательского права составляет
предпринимательская деятельность. В соответствии Гражданским кодексом РФ
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке[6]
. Одним из элементов предпринимательской деятельности являются ее субъекты,
т.е. лица, которые участвуют в правоотношениях, составляющих предмет
предпринимательского права, обладающие взаимными правами и обязанностями[7].

Под предпринимательскими отношениями следует понимать общественные
отношения в сфере предпринимательской деятельности и тесно связанные с ними
некоммерческие отношения, в том числе по государственному регулированию
рыночной экономики. Указанные отношения можно разделить на две группы:
предприниматель - предприниматель и предприниматель - орган управления[8].

Вознесенская Н.Н. называет субъектами предпринимательского права участников
предпринимательских отношений. которые складываются не только в процессе
осуществления хозяйственной деятельности (отношения по горизонтали), но и при
регулировании (организации)этой деятельности (отношения по вертикали)[9].

В Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»
применяется понятие «хозяйствующий субъект», которое содержит в себе



признаки субъекта предпринимательского права[10].

По мнению Т.В. Ефимцевой, субъектами предпринимательского права являются
лица, обладающие обособленным имуществом, на базе которого они ведут
предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность и (или) осуществляют
руководство такой деятельностью, зарегистрированные в установленном порядке
или легитимированные иным образом, наделенные хозяйственной компетенцией и
несущие самостоятельную ответственность[11].

Таким образом, можно выделить основные признаки субъектов
предпринимательского права. Обязательным является наличие обособленного
имущества, которое принадлежит субъекту на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды. Важно понимать,
что без обособленного имущества нет собственного экономического интереса к
ведению дел с целью получения прибыли, поэтому не может быть и субъекта
предпринимательской деятельности. Данное имущество обособляется от
имущества других юридических лиц, от имущества государственных и
муниципальных образований, от имущества учредителей. Оно может быть не
только в виде предметов материального мира, но и в виде других объектов.
Внешним выражением обособленного имущества является наличие уставного
(складочного) капитала, который учитывается на балансе организации.[12]

Следующий признак – ведение предпринимательской деятельности, т.е.
профессиональное занятие производством товаров (работ, услуг), а не
эпизодическое. Так, например, если гражданин продает ненужные ему вещи,
строит дом соседу с оплатой разового вознаграждения, это нельзя считать
предпринимательской деятельность, т.к. в данном случае будут применяться
нормы гражданского права. Однако законодательно не закреплены четкие
критерии систематичности[13].

Также следует отметить, что указанные лица, должны быть зарегистрированы в
качестве предпринимателей (ст. 51 ГК РФ). При этом данный признак является
формальным, так как нельзя сказать, что деятельность, осуществляемая не
зарегистрированным лицом, не является предпринимательской. Как в таком случае
применять статью 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ
[14], как взыскивать в судебном порядке доходы, полученные от такой
деятельности?[15] Ответ на данный вопрос содержится в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 18.11.2004 N 23, в котором указывается на то, что «при
решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления,



предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли
эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам
предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом,
зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве
индивидуального предпринимателя. В соответствии со статьей 23 ГК РФ
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя... Юридическое лицо
подлежит государственной регистрации».[16] Здесь же указано в каких случаях
следует понимать, что предпринимательская деятельность осуществляется
без регистрации, а в каких – осуществление предпринимательской деятельности
с нарушением правил регистрации.

Таким образом, государственная регистрация должна быть осуществлена, так
как это первоначальный этап становления в приобретении статуса
предпринимателя. Данные государственной регистрации юридических лиц
включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), а
данные о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя – в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, открытых для всеобщего ознакомления [17].

Хозяйствующие субъекты в соответствии с законом, Уставом, а в некоторых
случаях лицензией наделены совокупностью хозяйственных прав и обязанностей,
это является признаком предпринимательской деятельности, а именно наличием
хозяйственной компетенции[18].

Выделяют четыре вида компетенции: общую, ограниченную, специальную и
исключительную.

Про описание общей компетенции можно прочитать в ст. 49 ГК РФ: «Коммерческие
организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом»[19].

К ограниченной компетенции будут относиться субъекты, которые самостоятельно
ограничивают свою компетенцию в учредительных документах.



Специальной компетенцией обладают субъекты. которые обязаны закрепить цель
своей деятельности в учредительных документах.

Исключительной компетенцией наделены субъекты, избравшие для себя вид
деятельности, наряду с которым законом запрещено заниматься иными видами
деятельности. Это, например, страховые компании, кредитные организации и т.д.

Виды субъектов предпринимательского права можно классифицировать по разным
основаниям.

В зависимости от формы собственности, на базе которой осуществляется
предпринимательская деятельность: а) частная собственность – предприниматели,
организации; б) муниципальная – муниципальные образования, муниципальные
предприятия и учреждения; в) государственная – государство, субъекты РФ,
государственные предприятия и учреждения.

В зависимости от имущественной базы: а) собственники имущества –
предприниматели, организации, за исключением унитарных предприятий и
учреждений, публичные образования; б) несобственники – унитарные предприятия
и учреждения.

Предпринимательская деятельность может осуществляться коллективными и
индивидуальными предпринимателями: а) коллективные – юридические лица; б)
индивидуальные – граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность и зарегистрированные в этих целях в установленном законом
порядке.

1.2 Общие положения о юридическом лице как
одном из субъектов предпринимательского права
Как уже отмечалось выше, одним из субъектов предпринимательского права
являются юридические лица. Как отмечает А.Н. Кузнецов, юридические лица
являются главными участниками гражданского оборота, так как они производят
большую часть товаров и услуг, а также они - основные налогоплательщики,
представляющие собой предпринимательские объединения[20].



В.В. Лаптев и С.С. Занковский пишут, что юридическое лицо - это субъект
отношений, правовое положение которого регулируется гражданским
законодательством, к их числу относятся, например, отношения, возникающие в
связи с заключением и исполнением договоров[21].

В отношении юридического лица существует ряд теорий.

Первую группу таких теорий составляют взгляды, согласно которым юридическое
лицо - это порождение правопорядка, некоторая юридическая фикция,
искусственная конструкция, придуманная законодателем. Она получила название
теории фикции[22]. Г.Ф. Шершеневич также рассматривал юридическое лицо в
качестве фиктивного образования, но считал юридические фикции не мнимыми
понятиями, а научными приемами познания, а юридическое лицо ‑ искусственным
субъектом оборота, созданным для достижения определенной цели[23].

В дальнейшем на основе данной группы развивались следующие теории:

«целевого имущества», в основе которой права и обязанности могут как
принадлежать конкретному человеку (субъекту), так и служить лишь
определенной цели (объекту). В этом случае субъект права вообще не
требуется, так как его роль выполняет обособленное с этой целью имущество
(в том числе отвечающее за долги, сделанные для достижения
соответствующей цели). По традиции оно наделяется свойствами субъекта
права, хотя на самом деле в этом нет необходимости, а потому не нужно и
само понятие юридического лица.
«теория интереса», сторонники которой считали, что что права и обязанности
юридического лица в действительности принадлежат тем реальным
физическим лицам, которые фактически используют общее имущество и
получают от него выгоды («дестинаторам»). Их общий интерес и олицетворяет
юридическое лицо[24].

Ко второй группе противоположной фикционной теории в дальнейшем стали
развиваться теории, признающие реальность юридического лица как субъекта
права («реалистические теории юридического лица»).

органическая теория, в которой отмечалось, что реальность существования
таких общественных организмов, как юридические лица, предполагает их
признание законом, но вовсе не «искусственное» создание. В российской
дореволюционной цивилистике реальность юридического лица называли
«живой клеточкой социального организма»[25].



в теории социальной реальности юридическое лицо рассматривали в качестве
«социальной реальности», наделенной определенным имуществом для
достижения общественно полезных целей или для решения социально-
экономических задач государства и общества[26].
в советской цивилистической доктрине главенствующей стала теория
коллектива. Согласно этой теории, юридическое лицо является реально
существующим социальным образованием, имеющим коллектив, состоящий из
его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся,
организованный в государство. В дальнейшем в данной теории были выявлены
недостатки.

Выдвигались и другие теории, так, например, О.А. Красавчиков рассматривал
юридическое лицо как определенную систему социальных связей[27], а Б.И.
Пугинский — как некое правовое средство, с помощью которого конкретная
организация допускается к участию в гражданском обороте[28].

В настоящее время юридическое лицо - это организация, обладающая признаками,
указанными в ст. 48 ГК РФ[29]. Юридическое лицо — это организация,
объединяющая не только граждан, но и юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а организация - это объединение людей, совместно
реализующих программу, цель и действующих на основе определенных правил и
процедур, таким образом юридическое лицо — это специфическая юридическая
форма организации.

Для того чтобы раскрыть понятие юридического лица необходимо рассмотреть
совокупность признаков, выделенных цивилистической наукой.

1. основным признаком можно назвать экономическое единство и наличие
обособленного имущества. экономическое единство заключается в том, что
имущество принадлежит именно юридическому лицу, а не структурным
подразделениям. Имущество может быть обособлено на основании права
собственности, права хозяйственного ведения или оперативного управления
[30]. Внешним выражением имущественной обособленности является наличие у
организации уставного капитала (хозяйственные общества), складочного
капитала (хозяйственные товарищества), уставного фонда (государственные и
муниципальные унитарные предприятия). Учетно-бухгалтерским отражением
имущественной обособленности является наличие самостоятельного баланса
или сметы.



2. организационное единство. Согласно данного признака юридическое лицо
имеет внутреннюю структуру, органы управления, определенную цель
создания и функционирования[31].

3. самостоятельная юридическая ответственность юридического лица. Об этом
говорит ст. 56 ГК РФ: «юридическое лицо отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом... Учредитель (участник) юридического
лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам
юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам
учредителя (участника) или собственника». Но здесь же предусмотрены
исключения, а именно:

в виде дополнительной субсидиарной ответственности собственника
имущества казенного предприятия, учреждения, религиозной организации по
обязательствам юридического лица;
в виде субсидиарной ответственности участников полного товарищества
своим имуществом по обязательствам товарищества;
в виде субсидиарной ответственности членов производственного кооператива
по обязательствам последнего.[32]

1. наличие фирменного наименования. Способность быть истцом и ответчиком в
суде от своего имени. В силу ст. 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое
наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму.
Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом
случаях наименование коммерческой организации должны содержать
указание на характер деятельности юридического лица[33].

В ст. 1473 ГК РФ указывается на то, что юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим
фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных
документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при
государственной регистрации юридического лица[34].

С момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о
создании юридического лица возникает его правоспособность. Одновременно с
гражданской правоспособностью возникает гражданская дееспособность
юридических лиц.

Правоспособность юридического лица заключается в том, что оно может иметь
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его



учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Правоспособность может быть универсальной или специальной.

Универсальная или общая правоспособность дает возможность юридическому лицу
участвовать в любых гражданских правоотношениях. Специальная же
ограничивает этот круг правоотношений. Данной правоспособностью обладают
унитарные предприятия, так как они создаются для строго определенных целей[35]
.

Осуществление лицензируемых видов деятельности, перечень которых определен
законом, возможен лишь с момента получения лицензии[36].

Право- и дееспособность образуют правосубъектностью, а иногда в составе
правосубъектности выделяют также сделкоспособность, деликтоспособность,
трансдееспособность[37].

Правосубъектность - это социально-правовая способность юридического лица,
сущность которой может быть охарактеризована как основанная на нормах
гражданского права юридическая способность юридического лица быть
участником гражданско-правовых отношений[38].

Юридические лица можно классифицировать на коммерческие и некоммерческие
организации. Так к коммерческим относятся те, главной целью деятельности
которых является извлечение прибыли, а не преследующие такой цели и не
распределяющие прибыль между участниками считаются некоммерческими.

К первым относятся организации, созданные в организационно-правовых формах:

хозяйственных товариществ и обществ,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий;

а ко вторым:

потребительских кооперативов,
общественных организаций,
ассоциаций (союзов),



товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья,
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации,
общин коренных малочисленных народов Российской Федерации,
фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные
фонды,
учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук),
муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные)
учреждения,
автономных некоммерческих организаций, религиозных организаций,
публично-правовых компаний, адвокатских палат, адвокатских образований
(являющихся юридическими лицами)[39].

Глава 2. Создание и реорганизация юридических
лиц

2.1. Порядок и способы создания субъектов
предпринимательского права
Создание субъекта предпринимательского права представляет собой процесс
совершения юридически значимых действий и принятия соответствующих актов,
направленных на получение лицом статуса субъекта предпринимательского права.
Создание предполагает образование нового субъекта, придания ему официального
статуса, порождающего право- и дееспособность. Указанные сведения должны
быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ)
на основании принятого решения о создании такого субъекта[40].

Существует три способа создания юридического лица:

распорядительный. Такому способу соответствует создание государственных и
муниципальных унитарных предприятий, их дочерних предприятий;
разрешительный. Используется для создания банков и страховых организаций,
должно быть получено разрешение от Центрального банка или



РосСтрахНадзора. Также в таком порядке создаются ассоциации и союзы
коммерческих юридических лиц, на создание которых должно быть получено
согласие федерального антимонопольного органа;
явочно-нормативный, указанный порядок подразумевает, что согласие уже
дано в нормативных актах[41].

Инициаторами по созданию юридического лица могут быть граждане, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, решившие образовать юридическое лицо
для осуществления каких-либо видов деятельности[42].

В процессе создания юридического лица стоит придерживаться следующих этапов:

1. определение состава учредителей. Законодатель определяет, что в
хозяйственном обществе может быть, как один, так и несколько учредителей
(п ст. 66 ГК РФ), в хозяйственных товариществах - минимум два (ст. 81 ГК РФ),
в производственных кооперативах - не менее пяти членов (ст. 106.2 ГК РФ). В
законе «Об акционерных обществах» указано, что акционерное общество
может состоять из одного учредителя (акционера), но при числе акционеров
более пятидесяти непубличное общество обязано раскрывать годовой отчет и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ст. 92)[43]. Также в законодательстве
закреплен запрет на участие в юридическом лице определенных категорий
граждан, например, государственных и муниципальных служащих).

2. после этого необходимо выбрать организационно-правовую форму. На что
могут повлиять следующие факторы:

численность учредителей;
профиль деятельности;
источники вкладов;
от меры ответственности учредителей по обязательствам организации.
Так, например, в хозяйственных товариществах полные товарищи несут
солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам личным
имуществом, а в обществе с ограниченной ответственностью или в
акционерном обществе учредители лишь рискуют своим вкладом в
уставный капитал[44].

Так справедливо можно отметить, что «организационно-правовая форма - это
совокупность признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от
всех остальных»[45].



1. разработка наименования организации. Юридическое лицо должно иметь одно
полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное
фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь
также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное
фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и
(или) иностранном языке[46].

Фирменное наименование приравнено по правовому режиму к объектам
интеллектуальной собственности поэтому предусмотрена гражданско-правовая
ответственность за использование чужого зарегистрированного фирменного
наименования.

В ст. 7 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» указано, что «ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением
получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций,
не может использовать в своем наименовании слова «банк», «кредитная
организация» или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо
имеет право на осуществление банковских операций»[47].

Порядок включения в фирменное наименование слов «Россия», «Российская
Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний предусмотрен
Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 743 «О мерах по
организации принятия Правительством РФ решений, предусмотренных
Постановлением Верховного Совета РФ от 14 февраля 1992 г. № 2355-1»[48].

1. следующим этапом можно выделить оформление учредительных документов.
Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и
государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые
утверждаются их учредителями (участниками), хозяйственное товарищество
действует на основании учредительного договора, который заключается его
учредителями (участниками), Государственная корпорация действует на
основании федерального закона о такой государственной корпорации (ст. 52
ГК РФ).

2. важным пунктом будет определение адреса юридического лица. В ст. 54 ГК РФ
указано, что «Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать
от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или



учредительного документа, если иное не установлено законом о
государственной регистрации юридических лиц», при этом место нахождения
определяется местом его государственной регистрации на территории
Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта
(муниципального образования). В ЕГРЮЛ же указывается адрес в пределах
места нахождения юридического лица[49].

В соответствии с законодательством юридическое лицо несет риск последствий
неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа
или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по
указанному адресу (согласно судебной практике сообщение считается полученным
по истечении 6 дней с момента отправки заказной корреспонденции)[50].

1. подготовка необходимого пакета документов для подачи в регистрирующий
центр по месту нахождения юридического лица в соответствии со ст. 12
Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ[51].

2.2. Правовые основы реорганизации и
ликвидации юридических лиц
В юридической литературе и нормативных актах отсутствует единый подход к
пониманию института реорганизации. Так ряд авторов, например, В.Т. Батычко,
С.П. Гришаев определяют реорганизацию, как прекращение деятельности
юридического лица, но в отличии от ликвидации присутствует правопреемство. А
другие называют реорганизацией возникновение юридических лиц – выделение;
прекращение деятельности при присоединении, либо и то и другое при слиянии,
разделении и преобразовании[52].

Согласно ст. 57 ГК РФ реорганизация может быть проведена по решению его
участников или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, а в предусмотренных законом случаях (№135-ФЗ от
26.07.2006 г. «О защите прав конкуренции») реорганизация юридического лица в
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных
органов или по решению суда[53].



Гражданским кодексом предусмотрено пять видов реорганизации: слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Слияние – это форма реорганизации, в результате которой из двух или более
юридических лиц образуется одно новое, к которому переходят все права,
обязанности и имущество всех лиц, участвовавших в реорганизации.

Присоединение – это форма реорганизации, в результате которой одно или
несколько юридических лиц «вливаются» в другое, в результате чего к последнему
переходят все права, обязанности и имущество всех лиц, участвовавших в
реорганизации. Отличием данной формы реорганизации от слияния является то,
что в ее результате одно из лиц продолжает свою деятельность, а остальные –
прекращаются[54].

Разделение – это форма реорганизации, в результате которой лицо, принявшее
решение о реорганизации, прекращается, а из его имущества образуются два (или
более) новых юридических лица, к которым переходит часть прав и обязанностей
этого лица в соответствии с передаточным актом.

Выделением признается форма реорганизации, в результате которой из одного
юридического лица образуется еще одно или несколько новых юридических лиц, к
которым переходит часть прав и обязанностей этого лица в соответствии с
передаточным актом.

Преобразование – это форма реорганизации, при которой юридическое лицо
меняет свою организационно-правовую форму на другую, допустимую законом, при
этом его права и обязанности перед третьими лицами не изменяются[55].

В этих случаях, кроме выделения, по крайней мере одно юридическое лицо
прекращает свою деятельность, но его права и обязанности не прекращаются, а
переходят к вновь созданным юридическим лицам в порядке правопреемства. При
выделении правопреемство тоже происходит, так как к вновь создаваемому
(выделяющемуся) юридическому лицу и в этом случае переходит часть прав и
обязанностей остающегося юридического лица[56].

В связи с изменением законодательства и вступлением в силу 99-ФЗ от 05.05.2014
г. допускается реорганизация юридических лиц с одновременным сочетанием
различных ее форм, указанных выше, а также созданных в разных организационно-
правовых формах, если предусмотрена возможность преобразования юридического
лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из



таких организационно-правовых форм[57].

Особенности реорганизации некоторых организаций таких, например, как:
кредитные, страховые, паевые инвестиционные фонды и т.д. определяются
соответствующими законами, регулирующими деятельность данных организаций.

В ряде случаев, установленных 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции»,
реорганизация в форме разделения или выделения осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Главной отличительной чертой реорганизации от ликвидации является
правопреемство: права и обязанности (дебиторская и кредиторская
задолженность) переходят в полном объёме к новой организации. Это же
относится к недоимке и пеням (штрафам) по налогам. В налоговом кодексе части
первой данному положению посвящена ст. 50[58]: Исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при реорганизации юридического лица.

Реорганизацию можно признать несостоявшейся – данное положение было введено
99-ФЗ от 05.05.2014 г. По решению суда могут быть следующие правовые
последствия:

1) восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации, с
одновременным прекращением юридических лиц, созданных в результате
реорганизации;

2) сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с лицами,
добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для
восстановленных юридических лиц, которые являются солидарными должниками и
солидарными кредиторами по таким сделкам;

3) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом
предоставление (платежи, услуги и т.п.), осуществленное в пользу юридического
лица, созданного в результате реорганизации, должниками, добросовестно
полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, признается
совершенным в пользу управомоченного лица;

4) участники ранее существовавшего юридического лица признаются
обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали
им до реорганизации.



В связи с тем, что данный пункт введен недавно судебной практики мало, но есть
дело № А32-29615/2015 от 05 февраля 2016 г., в котором заявитель просит
признать реорганизацию в форме присоединения несостоявшейся и суд принимает
решение признать недействительной запись в ЕГРЮЛ о внесении записи о
прекращении деятельности присоединяемого юридического лица[59].

Согласно ГК РФ, ликвидация юридического лица – прекращение его деятельности
без перехода прав и обязанностей (правопреемства) к другим лицам. Некоторые
юридические лица не могут быть ликвидированы по воле учредителей, они
ликвидируются только по решению суда, например, фонды. Различают два вида
ликвидации: добровольная и принудительная, но некоторые авторы относят сюда
еще и несостоятельность (банкротство) юридического лица[60].

При добровольной ликвидации участники или уполномоченный на то
учредительными документами орган юридического лица принимают решение о
ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели,
ради которой оно создано. Данный вопрос на решение общего собрания
акционерного общества и Общества с ограниченной ответственностью выносит
совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган или участник
общества[61]. С момента назначения ликвидационной комиссии все полномочия по
управлению делами юридического лица переходят к ней, в том числе в суде
выступает от ликвидируемой организации ликвидационная комиссия.

При ликвидации необходимо учитывать тот факт, что согласно Трудовому кодексу
РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется его средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется его средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия), а в исключительных случаях по решению органа
службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен, – в течение
третьего месяца со дня увольнения[62].

Как уже рассматривалось выше, юридическое лицо может быть ликвидировано
принудительно:



а) по решению суда в случаях осуществления юридическим лицом деятельности
без получения лицензии (когда это необходимо) или вообще запрещенной законом;

б) если имеется другое грубое нарушение действующего законодательства;

в) при систематическом занятии некоммерческим юридическим лицом
деятельностью, противоречащей его уставным целям;

г) по решению арбитражного суда о признании юридического лица (кроме
казенных предприятий) несостоятельным (банкротом), принятое по заявлению
самого юридического лица, либо его кредиторов, либо прокурора.

Так, например, имеется решение Арбитражного суда города Москвы –
ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Морион» в
связи с неверным указанием показателей в отчетности за один период и
непредставление отчетности за другие периоды. В суд с заявлением в данном
случае обратился Центральный Банк РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО[63].

Нередки случаи обращения с заявлением о ликвидации налоговых органов,
например, дело № А41-4009/16, в котором Межрайонная инспекция ФНС России по
г. Чехову Московской области обратилась с иском о ликвидации юридического лица
и возложении обязанности по осуществлению ликвидации на учредителя[64].

Заключение
В заключение проведенной работы по изучению субъектов предпринимательского
права, а именно юридических лиц, их регистрации, реорганизации и ликвидации, в
результате анализа действующего законодательства, судебной практики, можно
сделать выводы, о том что данные субъекты как участники предпринимательских
правоотношений имеют важное значение, так как они являются носителями
определенных хозяйственных прав и обязанностей, а, следовательно, участниками
предпринимательской деятельности в пределах предоставленной им компетенции.

Целью работы было изучение субъектов предпринимательского права, а особенно
юридических лиц.

Для достижения поставленной цели были решены поставленные задачи: изучен
институт субъектов предпринимательского права, институт юридических лиц в



гражданском обороте; проведен анализ института регистрации, реорганизации и
ликвидации юридического лица; изучено содержание и практика применения
действующего гражданского законодательства в данной области.

Так важное значение имеет государственная регистрация юридического лица, как
один из признаков субъекта предпринимательского права, в связи с тем, что до
указанной процедуры организации юридически не существует, она не имеет прав и
обязанностей.

В рассмотренных формах реорганизации существенным признаком является
правопреемство прав и обязанностей, которое отсутствует при ликвидации. В
судебном порядке реорганизацию можно признать несостоявшейся, а в некоторых
случаях участников юридического лица можно привлечь к уголовной
ответственности.

Очень значимы результаты проводимых процедур, так как они влияют на
эффективность реформирования и перестройку на цивилизованные рыночные
условия работы предприятий реального сектора экономики.

Рассмотренные в курсовой работе проблемы являются весьма актуальными в связи
с постоянным развитием экономических отношений в сфере предпринимательской
деятельности.
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