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Введение
Нынешнее существование России характерно бурным развитием экономики и
общественно-политических отношений, которые не могут существовать отдельно
от создания и совершенствования норм, регламентирующих взаимоотношения
между вовлеченными в них лицами.

Конституции Российской Федерации[1] выступает гарантом обеспечения права
гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (ст. 34) является важной формой проявления свободы личности в
сфере экономики.

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, инициативная
деятельность граждан, осуществляемая от своего имени или от имени
юридического лица и направленная на получение прибыли. Государственное
регулирование предпринимательской деятельности включает в себя комплекс мер
законодательных, исполнительных и судебных органов власти. Данные меры
реализовываются на основе нормативных правовых актов в целях стабилизации
существующей социально-экономической системы.

Актуальность работы.

В условиях поиска оптимальной модели преодоления экономического кризиса в
стране, все более актуальными становятся вопросы эффективного
государственного регулирования динамично развивающейся предпринимательской
деятельности. Задачи государства по развитию эффективной рыночной экономики
и координированию всех видов экономической деятельности состоят в создании
субъектов экономической деятельности, планировании и регулировании
предпринимательской деятельности, а также в осуществлении контроля за
деятельностью предпринимателей, в частности созданных в форме юридического
лица.

Разработанность темы.



Значительный вклад в разработку исследуемой проблематики внесли такие
ученые-правоведы, как: С.В. Алексеев, С.М. Братусь, И.П. Грешников, В.И. Кисиль,
В.М. Кравчук, Н.В. Козлова, Ю.А. Тихомиров, Г.Ф. Шершеневич и другие.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений,
возникающих в связи и по поводу правового регулирования предпринимательской
деятельности юридического лица.

Предметом исследования является нормы современного российского
законодательства, регулирующие осуществление предпринимательской
деятельности юридическими лицами.

Цель исследования. Цель исследования заключается в определении понятия
юридического лица, выяснении на основании исследования ее признаков правовой
природы юридического лица, а также проведение анализа действующего
российского законодательства в области правового регулирования создания
юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности.

Поставленная цель сформировала следующие задачи:

определить понятие термина «юридическое лицо»;
выявить признаки юридического лица;
рассмотреть порядок создания общества с ограниченной ответственностью;
проанализировать особенности регулирования деятельности акционерных
обществ;
рассмотреть основные аспекты процедуры государственной регистрации
юридического лица.

Методы исследования. Методологической основой данной работы стали такие
методы как: сравнительно-правовой, исторический, аналитический, структурный,
логический, комплексный, метод выявления и другие.

Курсовая работа состоит из введения, основной части, разделенной на 3 раздела,
заключения, списка использованных источников.

Определение понятия «юридическое лицо»

В статье 48 Гражданского кодекса Российской федерации[2] (далее – ГК РФ) в
целом определено понятие юридического типа. Юридическое лицо – это
организация, имеющая в собственности, оперативном управлении или
хозяйственном ведении имущество, которое обособленно, а также отвечает по



собственным обязательствам таким имуществом, имеет возможность приобретения
и осуществления имущественных и личных неимущественных прав, может нести
обязанность и представать в качестве ответчика и истца в суде.

О.А. Красавчиковым юридическое лицо рассматривалось в качестве определенного
комплекса связей социального типа[3], а Пугинским Б.И. в качестве определенного
правового средства, при помощи которого конкретную организацию допускают
участвовать в гражданском обороте[4]. Юридическое лицо – это организация,
которая создана в целях самостоятельного хозяйствования с определенным
имуществом и при этом представляет собой реальное образование, которое не
сводится на к участникам (либо учредителям), ни к работникам, которые в этом
качестве не обладают какими-либо правами на имущество и не ответственны за
долги юридического лица[5]. В зарубежной современной литературе правовой
тематики теориям юридического лица не посвящается особого внимания. Для
комментариев из Германии характерно то, что юридическое лицо необходимо
рассматривать как обобщающее понятие юридико-технического типа, которое
служит для того, чтобы признавать «лица или вещи» (предметы) в качестве
правоспособных организаций, а суть такого понятия можно объяснить множеством
теорий, не имеющих практической значимости и существенной познавательной
ценности. Подобный подход в существенной мере характерен как для
континентального, так и для современного права англо-американского типа[6].

2. Признаки юридического лица
Как известно, юридическое лицо характеризуется определенными признаками,
которые основаны и сформированы на основании положений законов, судебных
решений и доктринальных исследований ученых. Признаками юридического лица
являются определенные объективные свойства, которые определяют ее как
субъекта гражданского права. Они проявляются в правоотношениях с ее участием
и присущи всем видам юридических лиц.

В научных трудах приводятся несколько классификаций признаков юридического
лица. В частности, Д.М. Генкин предложил разделять их на пред условные и
качественные. Одни из признаков юридического лица имеют значение
предпосылок признания организации юридическим лицом, а другие − значение
качеств юридического особенности организаций. Организационное единство и
выделенное имущество − это предпосылки, участие в гражданском обороте от



своего имени и самостоятельная имущественная ответственность – качественный
признак юридического личности юридического лица. Используется также деление
признаков юридического лица на обязательные и факультативные. Обязательным
признается легализация. Все остальные − факультативные, поскольку могут иметь
разное значение для различных видов юридических лиц.

Отдельные ученые среди признаков юридического лица определяют важнейшие, с
чем трудно согласиться, ведь каждый из признаков является важной. Только
вместе они определяют юридическое лицо, а не какая-то отдельная из них, в чем, в
частности, и заключается их значение. Если для отдельных видов юридических лиц
определенная характерный признак не присуща, она не будет иметь значение
признака. Вместе с тем, единство признаков для всех видов юридических лиц
является обязательным.

Считаем, что все признаки юридического лица имеют правовую природу, поскольку
отражают юридическую личность как категорию правовой сферы. К таким
признакам или характерным особенностям юридического лица наука гражданского
права относит:

1) независимость существования юридического лица от состава ее участников;
юридическое лицо рассматривается как особое образование, ведущее
самостоятельную жизнь, и это жизнь в принципе является бессрочным. Такая
квалификация юридического лица приводит к важным практическим
последствиям. Признание независимого существования юридического лица дает в
дальнейшем возможность ее вступления в различные гражданско-правовые
отношения с другими участниками. Такая возможность сохраняется и для
юридического лица, состоящего из одного участника. Известно, что сегодня
достаточно широко используются соглашения между юридическим лицом и его
участниками с целью перераспределения прибыли, обхода налогового
законодательства. Однако, все же, признание независимого существования
юридического лица может иметь и негативные последствия, когда направлено на
сокрытие действительной природы отношений собственности, которые
заключаются юридическим лицом. Действительный характер скрытых за
юридическим лицом отношений проявляется в случаях, когда этого требует защита
государственных интересов.

Данный признак определяют в юридической литературе также, как
организационное единство. Термин «организация», по мнению В.И. Борисовой,
имеет двойное значение, «во-первых, это определенным образом сформированная



структура, которая может создаваться объединением лиц, капиталов, решением
ответственных органов управления с определенной целью − стать участником
гражданского оборота. При этом организация, которая объединяет отдельные
личности в единую группу, необходима, ибо без этого невозможно ее выступление
вовне в качестве единства. Не имеет значения, чем это объединение достигается,
какие связи складываются и существуют между отдельными его членами. Во-
вторых, данным термином подчеркивается, что структура определенным образом,
внутренне организованная. То, что различает виды организаций, а также
организационно-правовые формы, в которых могут существовать те или иные
юридические лица, определяет затем способ их внутреннего устройства.[7]

2) юридическое лицо обладает самостоятельной волей, которая не обязательно
совпадает с волей отдельных лиц, входящих в ее состав. Этот признак является
производным от предыдущего признака в связи с тем, что существование
юридического лица не зависит от отдельных лиц, входящих в ее состав,
юридическое лицо рассматривается как отдельная личность, что ведет
самостоятельную жизнь, а значит и имеет свою волю.

3) способность юридического лица совершать от своего имени юридические
действия, не запрещенные законом, в том числе возможность выступать стороной в
юрисдикционных (в частности, судебных) органах от своего имени.

Реализация правосубъектности юридического лица осуществляется как в сфере
материального права, путем участия в гражданском обороте, приобретая
гражданские права и обязанности, так и в сфере процессуального права, в которой
юридическое лицо выступает заявителем, жалобщиком, истцом или ответчиком в
административных или судебных органах.

В данном признаке, как отмечает О.М. Садыков, хозяйственно-оперативная
самостоятельность юридического лица получает конечное выражение. Она
возникает на основании указанных ранее предпосылок, этот признак является
окончательным внешним выражением самостоятельности и гражданской
правосубъектности юридического лица[8]. Следствием данной особенности
является следующий признак юридического лица.

4) самостоятельность ответственности юридического лица по своим
обязательствам. Конечно, наиболее распространенными являются такие
юридические лица, которые по своим обязательствам несут именно
самостоятельную, исключительную имущественную ответственность, например,



акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. Но в
определенных случаях владелец (участник) несет субсидиарную ответственность
по обязательствам юридического лица (например, полное общество, коммандитное
общество, казенное предприятие).

5) наличие у юридического лица своего имущества, которое является
обособленным от имущества ее участников, и не зависит от их судьбы. Это право
основано на праве собственности (в т.ч. праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления) или ином вещном праве. То есть у различных видов
юридических лиц степень их имущественной обособленности неодинакова.

Следует подчеркнуть, что признак имущественной обособленности сформировался
в рамках советской доктрины юридического лица. Под «имущественной
обособленностью» в то время понималось владение имуществом на праве
оперативного управления (позже − праве хозяйственного ведения).
Самостоятельная имущественная ответственность в основном базировалась на
полномочиях предприятия по оперативному управлению (хозяйственному ведению)
[9].

Большинство ученых, обращавшихся к данной теме, и сегодня считают
имущественную обособленность высшим признаком юридического лица.

Можно присоединиться к позиции, что практическое значение имущественной
обособленности юридического лица, как отмечается в литературе, «заключается в
следующем: во-первых, юридическое лицо становится субъектом права, позволяет
ему выступать в гражданском обороте; во-вторых, это влечет за собой разделение
ответственности учредителей и юридического лица по своим обязательствам[10].

Можно попутно отметить, что обособленное имущество существует в
образованиях, которые не обладают статусом юридического лица, например, у
филиала и представительства. Из этого следует, что сам по себе факт обособления
имущества не имеет прямого отношения к наделению образований правами
юридического лица. Таким образом. вопрос о обособленное имущество образований
не связан напрямую с получением им прав юридического лица. Статус
юридического лица можно получить и не обладая отделенным имуществом.
Имущество необходимо для осуществления предпринимательской деятельности,
но для признания образований субъектом прав наличие или отсутствие имущества
в принципы значения не имеет.



Исходя из указанных обстоятельств в юридической литературе имеется позиция, в
частности, И.П. Грешникова о необходимости исключения признака обособленного
имущества из перечня характерных особенностей юридического лица[11]. Вместе с
тем, следует отметить, что законодательством установлен именно имущественный
характер ответственности юридического лица. Поэтому признак имущественной
обособленности неотъемлемо связана с признаком самостоятельной
ответственности юридического лица, поскольку последняя в сфере частного права
приобретает прежде всего имущественный характер.

Поскольку любой участник гражданско-правовых отношений, в том числе и
юридическое лицо нарушая права других субъектов или не выполняя своих
обязанностей должны нести ответственность, которая в сфере частного права
носит имущественный характер, то неотъемлемой чертой юры-юридического лица
должно быть закрепление за ней на определенном правовом титуле
соответствующего имущества, которым оно будет отвечать по своим
обязательствам. Поэтому исходя из приведенного, считаем, что в законодательстве
России необходимо установить минимальный размер уставного фонда различных
организационно-правовых форм юридических лиц. Ведь на сегодняшнее время
минимальные размеры статного фонда предусмотрены национальным
законодательством только для общества с ограниченной ответственностью и
акционерного общества.

Некоторые ученые, например, В.И. Борисова и И.П. Грешников, относят к числу
признаков юридического лица публичность их возникновения и прекращения
деятельности; необходимость государственной или иной легальной регистрации.
Данными авторами отмечается, что наличие у организации − претендента на
статус юридического лица внутренней структуры и предусмотренной
законодательством правовой формы представляется недостаточным для получения
ею прав юридического лица. Тогда границей между организованностями, как во-
обладающих статусами юридического лица и организованностями, по тем или
иным причинам таким статусом не обладающих, служит собственная
правосубъектность организаций и такой формальный признак как факт
государственной регистрации[12]. В.И. Борисова также подчеркивает, что «именно
этот признак позволяет отделить организацию − юридическое лицо от
организации, которая не имеет такого статуса[13]».

Позиция относительно легализации в качестве обязательного признака
юридического лица, по мнению В.М. Кравчука, к которой можно присоединиться, не
является бесспорной, ведь «не берется во внимание, что до государственной



регистрации учредитель совершает юридические действия организационного
характера, которые в совокупности называются созданием юридического лица... По
действующему законодательству регистрируются, собственно, субъекты −
юридические лица, а не их учредительные документы, поэтому на момент
регистрации необходимо, чтобы организация соответствовала определенным
требованиям, при наличии которых она может быть известная юридическим лицом.
Регистрацией только завершает сложный процесс создания юридического лица»
[14]. Поэтому регистрация не является признаком юридического лица, она также не
является элементом ее понятие. Регистрация является лишь необходимым
условием получения соответствующим образованием статуса юридического лица.

Анализируя приведенные признаки юридического лица, можно сделать вывод, что
они носят в определенной мере условный характер в связи с тем, что характерные
особенности могут видоизменяться как качественно, так и количественно.
Считаем, что перечень признаков юридического лица нельзя рассматривать как
юридический эталон (или, например, как математическую аксиому), что должно
быть обязательным и исчерпывающим.

Следует подчеркнуть, что признаки юридического лица выделяются с его
юридической природы и зависят от ее доктринального толкования. В частности, из
теории реальности интерпретации сущности юридического лица следует
основоположный признак юридического лица - независимость исполнения от
состава ее учредителей, поскольку только реально существующий субъект
функционирует независимо, самостоятельное по отношению к лицам, которые его
создали. Как следствие у такого образования возникает внутренняя воля, не
связанная с волей отдельных его участников или учредителей, которые он может
реализовать путем участия в гражданском обороте, выступая стороной в
юрисдикционных, в том числе и судебных, органах. Участие в гражданских
правоотношениях в свою очередь обусловливает самостоятельную ответственность
такого образования по своим обязательствам, поскольку последняя носит в сфере
частного права имущественный характер и этим обусловлена необходимость
закрепления за юридическим лицом принадлежащего ей имущества,
обособленного от имущества ее членов или участников.

Достаточно интересной представляется позиция И.П. Грешникова, который
считает, что одна из сторон сущности феномена юридического лица заключается в
создании новой организованности, через которую человек проявляет свое я,
реализует свое способности, собственный потенциал. У человека появляется
возможность быть представителем в праве через или с помощью нескольких



человек. Вторая ее сторона и вместе с тем универсальность самой формы
юридического лица, - в ее принципиальной бессмысленности: чем ее наполнишь,
какую цель поставишь, захочешь реализовать, такая и будет стоять, и
реализовываться с помощью юридического лица. Именно данное свойство
позволяет юридическому лицу существовать так долго[15]. По мнению Н.В.
Козловой, основным задачами института юридического лица является создание
субъекта прав и обязанностей, существующего и действующего независимо от
смены его людского субстрата.

Субъект права, если это человек, сама устанавливает цели и задачи, если это
образование с правами юридического лица, то цели и задачи ее существования и
деятельности определяют учредители и участники. Поскольку для одних
учредителей на первом месте стоит хозяйственная деятельность, созданных ими
организаций, для других она имеет вспомогательное значение, для третьих
вообще не имеет существенного значения.

По нашему мнению, основная цель юридического лица не сводится только к ее
участию в имущественном обороте. В современных условиях конструкция
юридического лица используется также для привлечения различных видов
структурных образований и обоснование их участия в частно-правовых
отношениях.

3. Организационно-правовые формы
юридического лица
В России статус юридических лиц претерпел некоторые изменения, что было
вызвано потребностями общества в регулировании корпоративных
правоотношений. На сегодняшний день, в ГК РФ юридические лица делятся на:

− коммерческие юридические лица:

1) коммерческие корпоративные организации;

2) государственные муниципальные и унитарные предприятия

− некоммерческие организации:

1) корпоративные;



2) некоммерческие унитарные организации.

К коммерческим корпоративным организациям относятся:

хозяйственные общества
хозяйственные товарищества
иные, в частности, производственный кооператив.

К хозяйственным обществам ГК РФ относит:

ООО – общества с ограниченной ответственностью;
АО − акционерное общество.

Характеристикой данных обществ является следующая.

Общество с ограниченной ответственностью регулируется ГК РФ и специальным
законом[16]:

это коммерческая (т. е. созданная для извлечения прибыли и последующего её
распределения между участниками) организация. (ст. 50 ГК РФ);
это корпоративная (т. е. основанная на членстве; учредители имеют
корпоративные права.) организация ст. 65.1 ГК РФ;
уставной капитал ООО разделен на доли; ст. 87 ГК РФ;
объединяет капиталы учредителей ст.ст. 87, 88 ГК РФ;
выступает в обороте под своим фирменным наименованием ст. 87 ГК РФ;
является собственником имущества ст. 93 ГК РФ;
создается в явочно-нормативном порядке ст. 88 ГК РФ;
создается на базе частной собственности;
по общему правилу имеет общую хозяйственную компетенцию ст. 87 ГК РФ;
является лицом частного права;
как правило, является субъектом малого и среднего предпринимательства;
ограниченная ответственность учредителя, но не общества (ст. 89 ГК РФ);
у ООО полная имущественная ответственность;
ликвидируется по общим правилам (применяются нормы ФЗ «О
несостоятельности и банкротстве»);
хозяйственная компетенция – общая ст. 49 ГК РФ, может быть ограничена
сделкой ст. 173 ГК РФ, банки и страховые организации обладают
исключительной компетенцией.

Акционерное общество регулируется ГК РФ и специальным законом[17]:



коммерческая (т. е. созданная для извлечения прибыли и последующего её
распределения между участниками) организация. ст. 50 ГК РФ;
корпоративная (т. е. основанная на членстве; учредители имеют
корпоративные права.) ст. 65.1 ГК РФ;
уставной капитал разделен на доли; ст. 96 ГК РФ;
объединяет капиталы учредителей ст.ст. 96 ГК РФ;
выступает в обороте под своим фирменным наименованием ст. 96 ГК РФ;
является собственником имущества ст. 93 ГК РФ;
создается в явочно-нормативном порядке ст. 98 ГК РФ;
создается на базе частной собственности;
по общему правилу имеет общую хозяйственную компетенцию ст. 98 ГК РФ;
является лицом частного права;
как правило, является субъектом малого и среднего предпринимательства;
несут ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций, ст. 98
ГК РФ;
ликвидируется по общим правилам (применяются нормы ФЗ «О
несостоятельности и банкротстве»);
хозяйственная компетенция – общая ст. 49 ГК РФ, может быть ограничена
сделкой ст. 173 ГК РФ, банки и страховые организации обладают
исключительной компетенцией.

Стоит также отметить, что в рамках изменений и дополнений в ГК РФ
хозяйственные общества в России, согласно 66.3. разделяются на публичные и
непубличные. Основное отличие кроется в том, что в публичных хозяйственных
обществах акции публично обращаются.

Рассмотрим более подробно наиболее популярные организационно-правовые
формы создания юридического лица, в частности Общество с ограниченной
ответственностью (далее − ООО), публичное и непубличное акционерное
общество.

Государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью
свидетельствует о его создании. Общество приобретает право собственности на
имущество, которое получено им при создании от учредителей, с момента
регистрации. По своим обязательствам общество несет ответственность
имуществом общества. Субсидиарная ответственность возлагается на участников
общества, если банкротство наступает по вине участников общества. Общество же
не отвечает по обязательствам его участников.



Закон 14-ФЗ устанавливает, что обязательным атрибутом ООО выступает наличие
полного фирменного наименования на русском языке; также оно должно
содержать в наименовании слова «Общество с ограниченной ответственностью».
Общество обладает правом иметь сокращенное наименование и аббревиатуру
«ООО», также иметь полное или сокращенное наименование на других языках.
Общество вправе отстаивать свое исключительное право на использование своего
фирменного наименования и требовать возмещения убытков от третьих лиц в
случае нарушения этого права.

Создание филиалов и представительств является правом ООО при условии
соблюдения Федерального закона об ООО и других законов (на территории РФ),
либо законодательства иностранных государств или международных договоров
Российской Федерации. Дочерние и зависимые хозяйственные общества могут быть
созданы обществом, их деятельность регламентируется аналогичным образом,
законодательством РФ на территории РФ и законодательством иностранных
государств или международными договорами РФ на территории других стран.

Учреждение ООО происходит путем принятия учредителей или учредителя об его
образовании. Такое решение принимает собрание учредителей или единственный
учредитель. В результате данного собрания формируется в письменной форме
договор об учреждении, который содержит порядок формирования общества,
размер уставного капитала, размер долей учредителей, их стоимость и порядок
оплаты в определенные сроки. Учредительным документом ООО, как и других
обществ, является устав. Устав – это локальный нормативный акт высшей
юридической силы. Устав должен содержать обязательные положения и
дополнительные, которые включаются в него по взаимному согласию учредителей
и не противоречат законодательству.

Обязательными положениями устава являются:

фирменное наименование общества (полное и сокращенное);
информация о месте нахождения общества;
данные о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах,
составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников
общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о
вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
данные о размере уставного капитала общества;
права участников общества и обязанности участников общества;



порядок и последствия выхода участника общества из общества, если право
на выход из общества предусмотрено уставом общества;
порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества к
другому лицу;
порядок хранения документов общества и о порядке предоставления
обществом информации участникам общества и другим лицам;
другие сведения, предусмотренные законом.

Изменения в устав могут вноситься на основании решения общего собрания
участников и регистрируются в установленном законом порядке.

Переходя к анализу юридических основ публичных акционерных обществ как
одной из форм юридических лиц, следует отметить, что акционерные общества
представляют одну из форм хозяйственных обществ. Процедура создания,
реорганизации, ликвидации, юридический статус акционерных обществ,
определенные права и обязанности их акционеров, а также некоторая защита прав
и интересов акционеров устанавливается нормами гражданского
законодательства, а также Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» (далее − Закон № 208-ФЗ).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 96 ГК РФ под акционерным
обществом понимается хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на некоторое число акций; непосредственные участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его собственным обязательствам и несут
риск убытков, которые непосредственно связанны с деятельностью общества, в
строго установленных пределах стоимости принадлежащих им акций.

Публичными являются акционерные общества: акции которых публичным образом
размещаются (посредством открытой подписки); акции которых публичным
образом обращаются на некоторых условиях, установленных положениями закона
о ценных бумагах (то есть обращаются на организованных торгах или обращаются
посредством предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц); а также
акционерные общества, устав и фирменное наименование которых содержат
прямое указание на то обстоятельство, что общество является публичным.

Из этого следует, что определенными признаками публичного акционерного
общества являются публичное (посредством открытой подписки) размещение или
публичное обращение акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, такого
акционерного общества, независимо от того, что данные признаки представляют



собой события, срок течения которых либо ограничен (публичное размещение),
либо может прекратиться по разнообразным причинам (публичное обращение).

Акционерные общества, которые были созданы до дня вступления в силу Закона №
99-ФЗ (до 1 сентября 2014 года) и отвечают указанным выше признакам,
признаются в качестве публичных акционерных обществ вне зависимости от
прямого указания в их фирменном наименовании на то, что общество является
публичным (положение пункта 11 статьи 3 Закона № 99-ФЗ).

По правилам пункта 1 статьи 97 ГК РФ публичное акционерное общество обязано
представить для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
(далее − ЕГРЮЛ) некоторые данные о фирменном названии общества, которое
содержит прямое указание на то, что данное общество является публичным.

Акционерное общество получает возможность публичным образом размещать
(посредством открытой подписки) определенные акции и ценные бумаги, которые
конвертируются в его акции, которые могут публичным образом обращаться на
некоторых условиях, которые установлены законами о ценных бумагах, с даты
внесения в ЕГРЮЛ данных о фирменном названии общества, которое содержит
прямое указание на то, что данное общество представляет собой публичное. Таким
образом, для того чтобы размещать акции публичным способом нужно внести
некоторые изменения в фирменное название. Как только акционерное общество
получит статус публичного, нормы устава и внутренних документов общества,
которые противоречат правилам о публичных акционерных обществах,
моментально станут абсолютно недействительными.

Публичное акционерное общество формируется для получения прибыли и может
заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. При этом для
определенных видов деятельности необходимо получение специального
разрешения (лицензии). Срок деятельности не ограничен, если иные условия не
установлены учредительными документами общества. Перечень видов
деятельности, на выполнение которых требуется лицензия, установлен нормами
статьи 12 Федерального закона от мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности[18]».

Учреждение публичного акционерного общества выполняется по решению
учредителей либо учредителя. Учредителями общества могут выступать граждане
и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления
не могут выступать учредителями общества, если другие условия не



предусматриваются положениями федерального законодательства. Число
участников (акционеров) публичного общества вовсе не ограничено.

Высшим органом управления публичного акционерного общества является общее
собрание акционеров. Руководство текущей деятельностью общества выполняется
единоличным исполнительным органом общества.

Помимо этого, с целью управления публичным акционерным обществом в нем
создается коллегиальный орган, который состоит минимум из пяти членов. Как
установлено в нормах пункта 4 статьи 65.3 ГК РФ, коллегиальный орган
управления осуществляет контроль деятельности исполнительных органов
общества и осуществляет другие функции, которые возложены на него
законодательством или уставными документами общества. Процедура образования
и компетенция данного коллегиального органа управления устанавливается
положениями Закона № 208-ФЗ и уставными документами публичного
акционерного общества.

Устав публичного акционерного общества представляет собой единственный
учредительный документ и утверждается непосредственными учредителями
(участниками) (положение пункта 3 статьи 98 ГК РФ).

Нормы закона № 208-ФЗ также не устанавливает других, помимо устава,
учредительных документов акционерного общества. Поэтому устав общества
является в отличие от других локальных документов организации базовым и самым
важнейшим документом.

Юридические нормы, которые устанавливают обязательные требования к уставам
акционерных обществ, содержатся в нормах пункта 4 статьи 52 ГК РФ (общие
требования к уставам любых юридических лиц), в пункте 3 статьи 98 ГК РФ
(требования к уставам акционерных обществ), в пункте 3 статьи 11 и иных статьях
Закона № 208-ФЗ, а также в иных федеральных законодательных источниках.

С факта государственной регистрации определенные требования устава общества
становятся общеобязательными для выполнения абсолютно всеми органами
общества и его собственными акционерами.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 98 ГК РФ устав акционерного
общества должен иметь следующие данные:

фирменное название общества;



место нахождения общества;
определенные условия о категориях выпускаемых обществом акций, об их
номинальной стоимости и количестве;
размер уставного капитала общества;
определенные права акционеров;
состав и компетенцию органов общества;
процессуальный порядок принятия органами общества решений, в том числе
по вопросам, решения по которым утверждаются единогласно либо
квалифицированным большинством голосов.

Кроме того, в уставе акционерного общества также должны иметься другие
данные, которые были установлены законом. Значит, определенный перечень
данных, которые должны содержаться в уставе публичного акционерного
общества, вовсе не представляет собой исчерпывающий.

Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к
исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов,
которые не относятся к ней в соответствии с положениями ГК РФ и Законом № 208-
ФЗ (нормы абзаца 2 пункта 5 статьи 97 ГК РФ).

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 52 ГК РФ уставы юридических лиц
могут представлять собой типовые документы. Для целей государственной
регистрации юридических лиц могут применяться типовые уставы, формы которых
прямым образом утверждаются уполномоченным государственным органом в
порядке, который установлен Законом о государственной регистрации
юридических лиц. В данных ситуациях в устав юридического лица не включаются
данные:

о названии;
о местонахождении;
о процессуальном порядке управления деятельностью юридического лица;
иные сведения, которые предусмотрены положениями законодательства для
юридических лиц соответствующих организационно-правовых форм и видов.

Акционеры имеют право вносить некоторые изменения в устав. Изменения,
которые вносятся в устав, подлежат процедуре обязательной регистрации
государственными органами. В течение трех дней с момента определенных
внесений изменений в устав общество обязано сделать сообщение о данных
изменениях в специальный орган регистрации по месту собственного нахождения



[19].

Уставный капитал публичного акционерного общества формируется из
номинальной стоимости акций общества, которые были приобретены его
собственными акционерами. Его минимальный размер устанавливается
положениями статьи 26 Закона № 208-ФЗ, согласно которой минимальный
уставный капитал публичного акционерного общества должен составлять не менее
тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, который установлен
положениями федерального закона на дату регистрации общества.

Еще одним важным для публичных акционерных обществ изменением является
необходимость передачи к 1 октября 2014 года определенных полномочий по
ведению реестра акционеров специализированным организациям − так
называемым регистраторам (норма подпункта 1 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ).
Положениями Федерального закона от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ в ГК РФ был
внесен пункт 2 статьи 149, который закрепляет возможность ведения реестра
держателей ценных бумаг исключительно лицами, которые получили
соответствующую лицензию[20].

Для непубличных обществ обязательное прямое указание на «непубличность» в
фирменном названии не установлено. Тем не менее акционерное общество,
которое не является публичным, на основании содержания п. 1 ст. 97 ГК РФ
наделено правом представления для внесения в ЕГРЮЛ некоторых данных о
фирменном названии общества, которое содержит прямое указание на то, что
данное общество является непубличным.

Непубличное акционерное общество формируется с целью получения прибыли и
может осуществлять абсолютно любую не запрещенную законодательством
деятельность. При этом для некоторых разновидностей деятельности необходимо
получение специализированного разрешения (лицензии). Срок деятельности вовсе
не ограничен, если иное не установлено уставом общества. Перечень
разновидностей деятельности, на осуществление которых требуется лицензия,
установлен положениями статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Высшим органом управления непубличного акционерного общества является
общее собрание акционеров. Руководство текущей деятельностью общества
выполняется единоличным исполнительным органом общества.



Контроль за деятельностью исполнительных органов выполняет коллегиальный
орган управления общества на основании содержащихся в пункте 4 статьи 65.3 ГК
РФ норм. Наряду с этим, непубличное акционерное общество может вовсе не
устанавливать коллегиальный орган управления общества[21].

В непубличных акционерных обществах акции и ценные бумаги размещаются по
закрытой подписке и публичным способом в обращении не находятся.

В соответствии с п. 3 ст. 98 ГК РФ устав непубличного акционерного общества
представляет его единственный учредительный документ и утверждается
учредителями (участниками). Положения Закона № 208-ФЗ также не
предусматривают иных, помимо устава, учредительных документов акционерного
общества. Именно по данной причине устав непубличного акционерного общества
является в отличие от других локальных документов организации базовым и самым
важным документом.

Юридические нормы, которые устанавливают обязательные требования к уставам
акционерных обществ, имеются в нормах пункта 4 статьи 52 ГК РФ (общие
требования к уставам любых юридических лиц), в пункте 3 статьи 98 ГК РФ
(требования к уставам акционерных обществ), в пункте 3 статьи 11 и других
статьях Закона № 208-ФЗ, а также в иных федеральных законах.

С момента государственной регистрации требования устава общества становятся
обязательными для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 98 ГК РФ устав акционерного общества должен
содержать следующие сведения:

фирменное наименование общества;
место нахождения общества;
условия о категориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной
стоимости и количестве;
размер уставного капитала общества;
права акционеров;
состав и компетенцию органов общества;
порядок принятия органами общества решений, в том числе по вопросам,
решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным
большинством голосов.



Кроме того, в уставе акционерного общества также должны содержаться иные
сведения, предусмотренные законом.

Уставный капитал непубличного акционерного общества составляется из
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Его
минимальный размер определяется статьей 26 Закона № 208-ФЗ, согласно которой
минимальный уставный капитал непубличного акционерного общества должен
составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату государственной регистрации
общества.

Для непубличных акционерных обществ также следует учитывать определенные
требования: отныне юридическое лицо несет риск неполучения юридически
значимых документов по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а все сообщения считаются
доставленными по указанному адресу, даже если общество там фактически не
находится[22].

Отдельно, следует отметить, что в независимости от организационно-правовой
формы на основании норм ст. 51 ГК РФ все юридические лица подлежат
прохождению обязательной процедуры государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе, в порядке, установленным Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей[23]».

Прохождение субъектами предпринимательского права процедуры
государственной регистрации обусловлено необходимостью установления
легитимности функционирования конкретного лица в предпринимательском
обороте. Цель регистрации в осуществлении контроля в соблюдении законности
создания, реорганизации и ликвидации предприятия, учете участников
предпринимательской деятельности, сбор данных об их правовом,
организационном и имущественном положении.

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, проанализировав материал по теме исследования
и основываясь на поставленной цели и обозначенных задачах, можно
сформулировать основные выводы.



1. Признаки юридического лица состоят между собой в тесной связи и
взаимозависимости и размещаются в определенном иерархическом порядке.
Каждый из признаков является основой и одновременно продолжением
предыдущей признаки. Можно проследить существование такой зависимости
между признаками: независимость существования юридического лица от состава
ее участников − наличие самостоятельной воли − способность юридического лица
совершать от своего имени юридические действия, не запрещенные законом −
самостоятельность ответственности юридического лица по своим обязательствам
− наличие у юридического лица обособленного имущества.

3. Поскольку любой участник гражданско-правовых отношений, в том числе и
юридическое лицо, нарушая права других субъектов или не выполняя своих
обязанностей должен нести ответственность, которая в сфере частного права
носит имущественный характер, то неотъемлемой чертой юридического лица
должно быть закрепление за ним на определенном правовом титуле
соответствующего имущества, которым оно будет отвечать по своим
обязательствам.

4. Применение конструкции юридического лица позволяет привлечь в сферу
частно-правовых отношений любые виды образований, которые связаны с
реализацией общих интересов, как на самом глобальном уровне, так и в
индивидуальной сфере каждого конкретного гражданин. Именно поэтому
подобная конструкция имеется в любом законодательстве, даже при отсутствии
самого определения юридического лица. Сегодня конструкция юридического лица
остается одним из основных элементов любой правовой системы. А значит, сам
институт, его значение не может быть сведено.

Можно констатировать, что юридическое лицо является правовой конструкцией,
которая позволяет включать различные образования в круг субъектов
гражданского права и предоставлять им статуса субъекта права.

В качестве одного из инструментов регулирования отношений в исследованной
сфере, выступает государственная регистрация юридических лиц − субъектов
предпринимательской деятельности. Механизм прохождения государственной
регистрации установлен на законодательном уровне.

Первоочередная задача государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности, в частности юридических лиц −
предотвращение ущерба и правонарушений в обществе. Наряду с этим,



проведение государственной регистрации успешно способствует обеспечению
сохранности порядка в стране и законодательстве.

Регистрация − правоустанавливающий фактор, так как ее результатом становится
легализация субъекта, приобретение им законного статуса.

Установленный законодательно механизм реализации государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности позволяет решить
следующие задачи: контролирование государством законности ведения
хозяйственной деятельности, в частности, соблюдение условий в процессе занятия
определенными видами деятельности, противодействие незаконной практики
тайного предпринимательства; проведение налогообложения; регулирование
экономики посредством получения государственных сведений статистического
учета; предоставление всем участникам хозяйственного оборота, государственным
органам и органам местного самоуправления информации о субъектах
предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, установленный законодательно обязательный порядок прохождения
процедуры государственной регистрации субъектами предпринимательского
оборота направлен: на недопущение в гражданский оборот порочных субъектов,
заявленный правовой статус которых противоречит законодательству, на
устранение практики монополизации рынка; на ведение открытого списка
(реестра) зарегистрированных субъектов.
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