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Введение
Любой отрасли правовой системы свойственно наличие субъектов права, которые
являются участниками определенных общественных отношений и носителями
соответствующих прав и обязанностей предусмотренных законодательством.

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

Субъекты предпринимательского права именуется как хозяйствующие субъекты,
то есть участники предпринимательской деятельности, в пределах
предоставленной им компетенции, являются носителями определенных
хозяйственных прав и обязанностей. Они проявляются посредствам определенных
признаков, в зависимости от которых строится их классификация.

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

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

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

В наше время невозможно вообразить общество без различного рода объединений
людей в группы, союзы, без сложения их личных усилий и капиталов для
достижения тех или иных результатов. Ставя перед собой цель урегулирования
отношений с участием коллективных образований как имущественного, так и
неимущественного характера, гражданское законодательство активно применяет
характерную правовую конструкцию, именуемую юридическим лицом. В свою
очередь, именно юридическое лицо проявляется как активнейший участник
гражданского оборота и субъект гражданских правоотношений, с свойственными



ему правами и обязанностями.

Выявляя причины возникновения института юридического лица, можно указать на
такие, как усложнение социальной организации общества, развитие экономических
отношений и как следствия - самого общественного сознания. В результате, в ходе
развития общества правовое регулирование отношений с участием лишь только
физических лиц, как единственных субъектов частного права, стало
недостаточным для развивающегося экономического оборота.

Тема курсового исследования являлась предметом специального изучения в
различных плоскостях. Отдельные вопросы, посвященные участию юридических
лиц в предпринимательской деятельности, находили отражение в трудах
различных ученых. Так, в дореволюционный период различные аспекты проблемы
затрагивались в работах известных историков В.Н. Юпочевского, C.Л. Соловьева,
ИД.Бсляева и др. Однако наибольший вклад в исследование проблемы участия
юридических лиц в предпринимательской деятельности вносили представители
науки гражданского и предпринимательского (торгового) права. Различные
аспекты проблемы затрагивались в работах таких известных ученых как Г.Ф.
Шершсневич, П Волькте, А.Х, Гольмстен, А.С. Лаппо-Данилсвский, СВ. Пахман, К.П.
Победоносцев, О. Тернер, И.А Покровский, А.И. Каминка и др. В работах
дореволюционных исследователей предпринимались попытки исследования
особенностей правового статуса принудительных и добровольных союзов,
уделялось внимание отдельным организационно-правовым формам юридического
лица, например, акционерного общества, на его правовую природу и сущность.

Позже, в советской юриспруденции вопросы правового положения юридического
лица и его участия в предпринимательской деятельности затрагивались, в работах
таких ученых как ММ, Агарков, А.В.Венедиктов, ГШ. Стучка, ЛЛ. Гинцбург,
О.С.Иоффе, Е.Б. Пашуканис, С. Либерман, ВЛО. Вольф, B.C. Тадевосян, В.ВЛаптев;
В.П. Ефимочкин, З.М. Заменгоф, И:В. Павлов, Г.М. Свердлов, И.А. Чанчук и др.

Спецификой научных разработок того периода по исследуемой теме является то,
что на протяжении длительного времени основным хозяйствующим субъектом в
советской экономике являлось предприятие. В связи с этим в советской
юридической науке получили развитие взгляды о том, что для правового
регулирования социалистических предприятий необходимо специальное
хозяйственное право, которое регулирует хозяйственные отношения между
социалистическими организациями, складывающиеся в процессе осуществления
ими хозяйственной деятельности, управлении социалистической собственностью.



Коммерческих юридических лиц в данный период не было, следовательно, не было
и работ, посвященных их деятельности.

Во многих исследованиях получили освещение вопросы периодизации развития
хозяйственного предпринимательского (хозяйственного) права. К ним относятся
работы: Г.Л. Гинцбурга, И.Е. Красько, В.В. Лаптева, В.С. Мамутова, И.А. Исаева, B.C.
Мартемьянова, ИТ. Побирченко, B.C. Анохина и др.

Более существенно ситуация изменилась с изучением правового статуса
юридических лиц и их участия в предпринимательской деятельности с конца
восьмидесятых годов XX столетия. Это вызвано не только появлением
коммерческих юридических лиц, но и изменением политического и
идеологического климата в стране, с началом крушения барьеров, стоявших на
пути научных исследователей. Это послужило своеобразным толчком в изучении
природы юридических лиц и предпринимательства с различных позиций.
Исследователи стали обращать внимание на появление новых организационно-
правовых форм юридического лица и представляли их свою классификацию.

Именно в XX веке возросла необходимость института юридических лиц, потому что
усложнилась инфраструктура и произошла интернационализация
предпринимательской деятельности, появились новые информационные
технологий. Кроме этого, происшедший переход к рыночной экономике, выявил
необходимость разработки новых законодательных и подзаконных нормативных
актов, регламентирующих условия и порядок функционирования субъектов права,
в том числе и юридических лиц, влияющих на развитие российской экономики.

Таким образом, проблема участия юридических лиц в сфере предпринимательских
отношений, затрагивается многими авторами. Однако, практически все работы
авторов написаны представителями гражданского и предпринимательского права.
В данных трудах не ставилась задача изучить участие их в предпринимательской
деятельности, не рассматривались в должной мере в цивилистических работах
категории “юридическое лицо” и ”предпринимательская деятельность” в
контексте обшей теории права.

Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность в теоретическом и
историке - правовом аспектах обусловили выбор темы исследования. Раскрывая
актуальность выбранной темы, важно отметить, что в условиях постоянно
развивающегося российского общества существенную роль имеет изучение
юридических лиц, особенностей отдельных видов юридических лиц с учетом



внесенных на законодательном уровне изменений, продиктованных их
жизнеспособностью в современной экономической ситуации.

Целью данной курсовой работы является выяснение понятия юридического лица,
как субъекта гражданских правоотношений, изучение предусмотренных
законодательством его организационно-правовых форм.

При написании работы были применены формально-юридический, сравнительно-
правовой методы исследования.

В ходе исследования предполагалось решить следующие задачи:

-раскрыть понятие и признаки юридического лица, как субъекта гражданских
правоотношений;

-рассмотреть правоспособность, наличие которой является обязательным условием
для того, чтобы юр.лицо могло стать участником гражданского правоотношения.;

- выяснить классификацию юридических лиц в существующем российском
законодательстве;

-выявить проблемные вопросы по исследуемой теме и выработать пути их
разрешения.

Объектом курсового исследования являются гражданско-правовые нормы,
регламентирующие институт юридических лиц, как субъектов гражданских
правоотношений.

Предметом курсового исследования являются гражданские отношения с участием
юридических лиц.

Структура курсовой работы состоит из введения, трех глав, первая из которых,
определяет понятие, признаки юридических лиц, содержание и объем
правоспособности юридического лица, его виды. Вторая глава рассматривает
классификацию юридических лиц, а в третьей главе рассмотрены проблемы
юридических лиц в сфере предпринимательства и предложены пути их
разрешения.



Глава 1. Юридические лица в сфере
предпринимательства

1.1. Субъекты предпринимательства - понятие и
виды. Условия приобретения статуса
предпринимателя
На современном этапе институт юридического лица следует рассматривать как
один из важных институтов, входящих в систему гражданского права,
закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации и других,
основывающихся на нем, В наше время невозможно вообразить общество без
различного рода объединений людей в группы, союзы, без сложения их личных
усилий и капиталов для достижения тех или иных результатов.

Ставя перед собой цель урегулирования отношений с участием коллективных
образований как имущественного, так и неимущественного характера,
гражданское законодательство активно применяет характерную правовую
конструкцию, именуемую юридическим лицом. В свою очередь, именно
юридическое лицо проявляется как активнейший участник гражданского оборота и
субъект гражданских правоотношений, с свойственными ему правами и
обязанностями.[1]

Прежде чем раскрывать отдельные вопросы курсового исследования, необходимо
раскрыть основные понятия по теме.

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате
многовековой эволюции утвердился в экономике развитых стран. Первоначально
предпринимателями называли предприимчивых людей, действующих на рынке,
или просто людей энергичных, азартных, склонных к рискованным операциям. В
дальнейшем к предпринимательству стали относить любую деятельность,
направленную на увеличение прибыли и не запрещенную законом.
Предпринимательство развивалось сложно, сопровождалось и сопровождается
бесконечным процессом возникновения и разрешения многочисленных
противоречий. Его первые ростки начали пробиваться вместе со становлением
рыночных отношений. Однако возникновение предпринимательства как
оформившегося устойчивого явления относят к XVII в.[2]



Предпринимательство, предпринимательская деятельность - деятельность в
экономической сфере, ее результатом являются материальные и духовные блага.
"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."
[3] Понятие "предпринимательство" нуждается в существенном расширении
(уточнении) официальной формулировки для его практического использования в
актах законодательной и исполнительной власти.

Предпринимательской деятельности характерны следующие признаки :

1) систематичность - необходимо толковать как их единство, неразрывность,
охваченность одной целью.

2) самостоятельность раскрывается данный признак в п. 2 ст. 1 ГК РФ: свобода в
выборе направлений и методов работы, независимое принятие решений,
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
беспрепятственное осуществление прав, обеспечение их соблюдения, судебной
защиты. Деятельность предпринимателя может быть ограничена только на
основании федерального закона .

3) рисковый характер: риск - правомерное создание опасности в целях получения
прибыли, достижения другого результата.

Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности. Согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ "по договору
имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы: риск убытков
от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения
ожидаемых доходов - предпринимательский риск".[4]

4) направленность на систематическое получение прибыли - основная цель
предпринимательской деятельности. Прибыль - разница между полученным
доходом и произведенными расходами. Понятие прибыли дано в ст. 247 НК РФ.
Значение имеет не только фактическое получение прибыли, но и направленность
на систематическое ее получение.



Если предпринимательская деятельность ведется без госрегистрации, гражданин,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, не вправе ссылаться в
отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем. К
таким сделкам суд может применить специальные правила, установленные для
обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 4 ст. 23 ГК РФ).
За незаконное предпринимательство установлена уголовная ответственность.
Многие виды деятельности могут осуществляться только на профессиональной
основе.). Лицензия представляет собой разрешение (право) на осуществление
предпринимателем определенного вида деятельности на указанных в ней
условиях.

Анализируя признаки предпринимательской деятельности можно сформулировать
следующее понятие предпринимательства: "Предпринимательская деятельность
представляет собой экономическую деятельность, осуществляемую
самостоятельно и под свою имущественную ответственность, с определённой
повторяемостью выполняемых действий, направленных на увеличение прибыли,
либо на её получение, если это не противоречит уставным целям и задачам, от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг,
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке".
[5]

Субъекты предпринимательства — это лица, правомочные осуществлять
предпринимательскую деятельность.

С целью понятийного уяснения определения предпринимательства и статуса
субъекта предпринимательской деятельности следует обратить внимание на два
предшествующих этому этапа,  а именно: понять сущность определений "субъект
права" и "субъект гражданского права". При этом субъект права -
это наиболее обширная категория правоведения, включающая в себя таких
участников общественных отношений, которые в соответствии с
законодательством могут быть носителями прав и обязанностей. В свою очередь,
субъект гражданского права важен в понятийном плане, потому что именно в
гражданском праве дается исчерпывающая характеристика индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.

И так, существующие субъекты гражданского права, объединяемые единым
понятием "лица", подразделяются на три группы. К первой относят  физических
лиц, включающих в себя три разновидности: граждан, иностранных граждан, лиц
без гражданства (апатридов).  Во вторую группу входят юридические лица,



которые бывают российскими, иностранными и смешанными, то есть совместными.
В свою очередь, важно отметить, что юр. лица создаются и функционируют в
рамках установленных законодательством организационно-правовых форм. И,
наконец, третья группа включает в себя РФ, субъектов РФ, муниципальные
образования. То есть, физические и юридические лица могут быть участниками
гражданско-правовых отношений как предприниматели или не являясь таковыми.

Следовательно, изучение статуса включающего в себя права, обязанности,
ответственность субъекта предпринимательской деятельности, полагает
предварительное познание статуса субъекта права и субъекта гражданского
права, правовой режим которых целиком распространяется и на субъектов
предпринимательской деятельности по существующей триаде: общее (субъект
права), особенное (субъект гражданского права) и отдельное (субъект
предпринимательской деятельности). [6]Если сказать иначе, то прежде, чем быть
субъектом предпринимательской деятельности, лицо является субъектом
гражданского права. 

Под предпринимателями понимаются как индивидуальные, так и коллективные
предприниматели, т.е. предпринимательские организации. Предпринимательская
деятельность может осуществляться на основании регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя с одновременным возникновением статуса
предпринимателя или через участие в коммерческой организации, на
осуществление отдельных видов деятельности необходимо получение
специального разрешения (лицензии). За незаконное предпринимательство
гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности на основании ст.
171 УК РФ. Требование государственной регистрации распространяется как на
коммерческую организацию, так и на гражданина на основании статей 23 и 51 ГК
РФ. Государственная регистрация необходима для ведения учета
предпринимателей, контроля за их деятельностью и обеспечения интересов их
кредиторов. Статус индивидуального предпринимателя, коммерческой
организации подтверждается выданным свидетельством о государственной
регистрации и записью в реестре.

Правовой статус предпринимателя – это совокупность его прав, обязанностей и
законных интересов. Права и обязанности предпринимателей составляют
содержание предпринимательских отношений, которое является многогранным по
своей природе и находится в сфере как публичных, так и частных интересов. Права
и обязанности каждого субъекта предпринимательской деятельности
устанавливает государство; они регламентируются законодательством и обычаями



делового оборота.

Основанием возникновения прав и обязанностей предпринимателей являются:
договоры и иные сделки, предусмотренные законом или не противоречащие ему;
акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве возникновения гражданских прав и
обязанностей; судебные решения, устанавливающие гражданские права и
обязанности; приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;
создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных
результатов интеллектуальной деятельности; причинение вреда другому лицу;
необоснованное обогащение; иные действия граждан и юридических лиц; события,
с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-
правовых последствий; обычаи делового оборота.

Субъект предпринимательской деятельности — это такой субъект гражданского
права, осуществляющий на свой риск самостоятельную деятельность, основной
целью которой является регулярное извлечение прибыли от пользования
имуществом, продажи товара, выполнения работ или оказания услуг, и который
зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке.[7]

Гражданское законодательство РФ раскрывая понятие субъектов
предпринимательской деятельности, акцентирует внимание на то, что ими могут
быть дееспособные физические лица, юридические лица - коммерческие
организации, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные
организации. При этом, некоммерческие юр. лица, осуществляя предусмотренные
учредительными документами деятельность, могут заниматься
предпринимательской деятельностью, для достижения своих основных уставных
целей.

В отличие от юридических лиц имущество индивидуальных предпринимателей,
составляющее объекты коммерческой деятельности, может быть ими завещано и
переходить по наследству. Но право заниматься предпринимательством по
наследству не переходит. Став собственником предприятия или иного имущества и
правопреемником всех кредиторских и дебиторских задолженностей
наследодателя, наследник для продолжения предпринимательского дела своего
наследодателя обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя.



В заключении исследования, проведенного в первой главе, можно сделать
следующий вывод: юридические лица в отличие от физических являются
"предметом неодушевленным" — организациями, которым присущи совершенно
определенные юридически обязательные признаки. Примечательное отличие
юридических лиц от физических состоит и в том, что юридические лица, как
правило, в той или иной мере занимаются предпринимательством. Поэтому в
рассмотрении статуса юридических лиц как субъектов предпринимательской
деятельности необходимо четко уяснить по крайней мере два обстоятельства:
первое — признаки юридического лица, по которым оно отличается от других
организаций — не юридических лиц; второе — классификацию, группировку
юридических лиц по степени и возможности их участия в предпринимательской
деятельности.

В законодательстве и научной литературе уже давно ведется поиск однозначных
признаков юридического лица. С практической точки зрения целесообразно эти
признаки подразделить на две группы. Далее в работе раскроем понятие и
признаки юридического лица.

1.2.Понятие, признаки юридических лиц
Важно отметить, что роль и значение юридических лиц в предпринимательстве
возрастает на современном этапе довольно таки стремительно, интерес к
изучению правового статуса юридических лиц обострился с конца восьмидесятых
годов XX столетия. Это основано, прежде всего, на возникновении коммерческих
юридических лиц, и на трансформации политического и идеологического климата в
стране, связанной с процессом крушения барьеров, стоявших на пути научных
исследователей. Все вышеназванное предоставило возможность раскрыть природу
юридических лиц и предпринимательства с всевозможных ракурсов. При этом,
было обращено особое внимание на появление новых организационно-правовых
форм юридического лица и на их классификацию.

Юридические лица необходимо рассматривать как специально созданные
организации, которые являются самостоятельными участниками гражданских
отношений.

Но прежде чем рассматривать юридические лица, как субъектов
предпринимательства, необходимо уточнить понятие самого гражданского
правоотношения, его структуру.



Как субъект предпринимательства, юридическое лицо является участником
разнообразных имущественных отношений стоимостного, эквивалентно-
возмездного характера. Правовому положению юридического лица посвящены
нормы четвертой главы ГК РФ (ст. 48-123). В ч.1ст. 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации содержится понятие юридического лица, в котором им
признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по
своим обязательствам, а также может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. [8]

При рассмотрении статуса юридических лиц как субъектов предпринимательства
необходимо четко уяснить, по крайней мере, два обстоятельства: первое —
признаки юридического лица, по которым оно отличается от других организаций —
не юридических лиц; второе — классификацию, группировку юридических лиц по
степени и возможности их участия в экономике.

В законодательстве и научной литературе широко идет обсуждение признаков
юридического лица. Можно предположить, что с практической точки зрения будет
целесообразно эти признаки подразделить на две группы.

Так, к основным признакам, входящим в 1-ую группу, следуют отнести такие
характеризующие признаки как: присутствие у организации обособленного
имущества; вероятность от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, а также нести обязанности;
самостоятельная ответственность по своим обязательствам; от своего имени быть
истцом и ответчиком в суде. При этом, немаловажно отметить, что все эти
признаки, в совокупности, придают организации статус юридического лица. [9]

Особо необходимо акцентировать внимание на таком главенствующим среди всех
выше указанных признаков, как наличие обособленного имущества. Именно на
данном признаке основывается существование самого юридического лица и,
следовательно, к нему прикреплены все остальные признаки, свойственные юр.
лицу. Кроме этого, по данному признаку статус юридического лица существенно
отличается от статуса индивидуального предпринимателя. В связи с этим, есть
необходимость более детально рассмотреть этот основополагающий признак
юридического лица. Так, имущественная обособленность следует рассматривать
как легальный признак юридического лица, который существенно влияет на его
правосубъектность и свидетельствует о наличии имущества на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления



и фиксации этого имущества на балансе юридического лица, на момент
государственной регистрации и являющийся обязательным условием участия от
своего имени в имущественных отношениях, а также приобретения прав и
обязанностей, позволяющих юридическому лицу потенциал независимо совершать
действия на основе и по поводу закреплённого имущества.

Рассматриваемый признак можно рассмотреть в двух аспектах- в узком и широком
смысле. Так, в узком смысле имущественная обособленность это владение
юридическим лицом имуществом, изолированным от имущества его участников
(членов), с одной стороны, и управляющих и работников юридического лица с
другой.

В этом контексте юридическое лицо выделяется от физического тем, что
обеспечительное имущество первого отграничено (обособлено) от имущества
управляющих и учредителей (участников) этого юридического лица, то есть
кредиторы юридического лица обладают правом требования именно к этому
обособленному имуществу юридического лица. И данное право первично по
отношению к требованиям личных кредиторов участников (учредителей)
юридического лица.[10] То есть происходит ограничение предпринимательского
риска учредителей (участников) юридического лица размерами вложенного
имущества. Обособление имущества юридического лица от имущества его
учредителей (участников) следует рассматривать как защиту имущества
юридического лица от исков личных кредиторов его учредителей (участников).
Обособление имущества юридического лица от имущества его управляющих и
работников обеспечивает защиту имущества юридического лица от смешения с их
имуществом.

В широком смысле имущество юридического лица обособляется не только от
имущества учредителей, управляющих и работников юридического лица, но и от
контрагентов юридического лица. Если имущественная обособленность в узком
смысле представляет юридическое лицо как имущественное единство в
правоотношениях с учредителями (участниками), управляющими и работниками, то
её условно можно назвать внутренней имущественной обособленностью. В
широком смысле имущественная обособленность представляет юридическое лицо
как имущественное единство в правоотношениях с третьими лицами, и её условно
можно назвать внешней имущественной обособленностью. Широкая трактовка
имущественной обособленности будет являться наиболее правильной, так как она
более полно отражает круг субъектов, с которыми юридическое лицо вступает в
правоотношения.



Во вторую группу признаков входят признаки, являющиеся как бы производными
от признаков, входящих в первую группу. К ним относятся следующие признаки:
организационное единство, то есть у юридического лица предполагается наличие
органов управления, наделенных конкретными полномочиями, наличие
структурных подразделений, предназначенных для выполнения функций
юридического лица, и т.п.

С  уверенностью можно  заявлять, что юридические лица, являются существенной
движущей силой реформируемой российской экономики. При этом, о них ничего не
сказано в Конституции РФ, то есть в основном законе государства они даже не
упоминаются. В связи с этим напрашивается ложный вывод о том, что правовые
основы юридических лиц лишены выхода на конституционное поле и,
следовательно, юридические лица лишены опоры на этот основополагающий
политический и правовой акт современной России. Но, между тем. связь
юридических лиц с Конституцией РФ упорно выдвигала сама жизнь при
неоднократном обращении организаций в Конституционный Суд РФ в пределах
повода, послужившего основанием для этих обращений. [11]

Таким образом, юридическое лицо – это 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.[12]

Глава2. Классификация юридических лиц, как
субъектов предпринимательства
Количество организационно-правовых форм, в которых могут действовать
юридические лица, в 2017 году, большое количество. Различия проводят по многим
аспектам, таким как порядок учреждения, вид ответственности, виды
деятельности и многое другое.

Саму особенность существования юридических лиц объясняют по-разному. Но с
уверенностью можно заявить, что современному гражданскому обороту
необходимы такие субъекты. Они также является самостоятельными лицами,
которые имеют имущество, отвечают по своим долгам, а также участвует в обороте
от своего имени. Только это «лицо» создано специально участниками, и даже если
участники покидают его — юридическое лицо продолжает существовать. Это



выгодно всем, ведь участники защищены от потери своего имущества.

Самые серьезные изменения в законодательстве коснулись классификации
юридических лиц. Согласно изменениям в ГК РФ с 01 сентября 2014 года введена
новая классификация юридических лиц. При этом, учитывая, что цели создания
корпораций и унитарных лиц могут быть как коммерческие, так и некоммерческие
(ст. 50 ГК РФ), при этом сохранилось и привычное деление юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие.[13] Серьезным изменениям подвергся перечень
организационно-правовых форм юридических лиц: некоторые формы были
упразднены и введены новые. Более детально новая классификация юридических
лиц представлена на схеме. ( Приложение А).

Остановимся подробнее на основных нюансах новой классификации и о
первопричинах изменений. Гражданский кодекс РФ дополнен статьей 65.1,
согласно которой все организации делятся на две основные группы -
корпоративные юридические лица (корпорации) и унитарные юридические лица.

То есть юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие, теперь
подразделяются на два вида — корпоративные и унитарные. Критерием является
наличие или отсутствие в юридическом лице членства и прав участия в
управлении.

Унитарные - юридические лица, учредители которых не становятся их участниками
и не приобретают в них прав членства. Кроме этого, унитарным предприятием
признается организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за
ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является
неделимым и не может быть разделено по вкладам (долям, паям), в т.ч. между
работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы:

-государственные и муниципальные унитарные предприятия;

-фонды;

-учреждения;

- автономные некоммерческие организации;

-религиозные организации;

-публично–правовые компании.



В случаях, предусмотренных законом о государственных и муниципальных
предприятиях, по решению Правительства Российской Федерации на базе
имущества, находящегося в федеральной собственности, может быть образовано
унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
(федеральное казенное предприятие).

Фонд- это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующая различные социальные, благотворительные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели. При этом, имущество,
переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. При этом,
фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для
достижения тех общественно полезных целей, ради которых он был создан, и
соответствующий этим целям. Для ведения предпринимательской деятельности
фонды имеют право создавать хозяйственные общества или участвовать в них. На
современном этапе в России имеется большое количество фондов, в том числе
благотворительных, основной целью которых является оказание помощи лицам,
нуждающимся в ней. В средствах СМИ часто демонстрируют благотворительные
концерты, сборы которые в ходе их проведения отчисляются в фонды.

Учреждение - организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение в отношении
закрепленного за ним имущества, осуществляет в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и
назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.
Собственник имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться
им по своему усмотрению.

Религиозные организации - добровольные объединения граждан, в установленном
законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных потребностей. Они вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь для достижения основных целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям. Участники (члены)
религиозных организаций не отвечают по обязательствам своей организации, а
указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.



Корпоративные - юридические лица, учредители (участники) которых обладают
правом участия (членства) в них и формируют их высший орган: общее собрание ее
участников, а в некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с
числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция
или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в
соответствии с законом. Новые статьи 65.2 и 65.3 ГК РФ устанавливают права и
обязанности участников корпораций, а также порядок управления в организациях
такого типа. Так, участники корпорации имеют право на получение информации о
ее деятельности и на ознакомление с ее документацией, на обжалование решения
органов корпорации, на право требовать от имени корпорации возмещения
причиненных ей убытков и право на оспаривание совершенных ею сделок.[14]

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников, которое
обладает довольно широкими полномочиями. К примеру, он имеет право
определять основные направления деятельности корпорации, а так же утверждать
и изменять ее устав или определять порядок приема участников корпорации. В
полномочия общего собрания входит возможность создания корпорацией других
юридических лиц, реорганизации, ликвидации и другие немаловажные вопросы
деятельности. В корпорации может быть сразу два гендиректора

Помимо общего собрания, которые следует рассматривать как коллегиальный
орган управления корпорации, новая статья 65.3 ГК РФ устанавливает правило, на
основании которого в корпорации должен быть образован единоличный
исполнительный орган. Как физическое, так и юридическое лицо имеют право
выступать в качестве единоличного исполнительного органа. При этом уставом
корпорации полномочия единоличного исполнительного органа могут быть
предоставлены одновременно нескольким лицам. Либо возможно создание
нескольких единоличных исполнительных органов. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что закон позволяет назначить, например, двух генеральных директоров
корпорации.

К корпоративным относятся юридические лица, учредители (участники) которых
обладают правом участия (членства) в них, в частности:

хозяйственные товарищества и общества;

крестьянские (фермерские) партнерства;

производственные и потребительские кооперативы;



общественные организации;

ассоциации (союзы);

товарищества собственников недвижимости;

казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ;

общины коренных малочисленных народов РФ.

Хозяйственные товарищества и общества – это родовое понятие, которое
обозначает несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц.
Общим для них является то, что их уставный (складочный) капитал разделяется на
доли. Разнообразные организационно-правовые формы хозяйственных
товариществ и обществ обслуживают интересы индивидуальных
предпринимателей, малых семейных коллективов.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества). Полным признается
товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником
только одного полного товарищества. Полное товарищество создается и действует
на основании учредительного договора, подписанного всеми его участниками.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это товарищество, в
котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или
несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности. Лицо может быть полным товарищем только
в одном товариществе на вере. Участник полного товарищества не может быть
полным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе на
вере не может быть участником полного товарищества.

Участникам полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.



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

Публичные - акционерное общество, чьи акции и ценные бумаги, конвертируемые в
его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично
обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам,
устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество
является публичным.

Непубличные - общество с ограниченной ответственностью и акционерное
общество, которое не отвечает признакам публичного общества.

С 01.09.2014 г. главным критерием деления на публичные и непубличные АО
является публичное размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции
(право их публичного размещения), или их публичное обращение на установленных
условиях. Гражданский кодекс РФ дополнен новой статьей 66.3, которой вводятся
новые понятия - публичное и непубличное общество. При этом из Гражданского
кодекса РФ убрали такие понятия как открытое и закрытое акционерное общество.
Публичным признается акционерное общество, акции и ценные бумаги которого
публично размещаются или обращаются на условиях законодательства о ценных
бумагах.

Если общество не соответствует этому критерию, оно признается непубличным.
Более подробно порядок деятельности публичного общества прописан в новой
редакции статьи 97 ГК РФ.

С 01 сентября 2014 года были упразднены, то есть больше не создаются и не могут
быть зарегистрированы:

- общество с дополнительной ответственностью (ОДО );

- открытое акционерное общество (ОАО);

- закрытое акционерное общество (ЗАО).

До 01.09.2014) ЗАО и ОАО регистрировались по старым правилам, а после
указанной даты перерегистрировать эти организации не пришлось, однако при
первом же внесении изменений в учредительные документы, нужно будет
привести их в соответствие с новыми требованиями закона (в частности, внести



соответствующие изменения в наименование организации.

Нужно учитывать, что к ЗАО, действующим на 01.09.2014, вплоть до первого
изменения их устава, применяются положения Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». [15]После этого применению подлежат
уже нормы Гражданского кодекса РФ об акционерных обществах.

Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан
на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом или
ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых
взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива
может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.

Наличие цели деятельности, предусматриваемой в учредительных документах,
является обязательным условием существования каждого юридического лица. При
этом в понятие цели деятельности юридического лица вкладывается весьма
широкий смысл – получение или неполучение прибыли в процессе своей
деятельности (ст. 50 ГК РФ). В зависимости от целей создания и деятельности
различаются коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческими называются такие юридические лица, целью которых является
извлечение прибыли путем осуществления любой, не запрещенной законом
деятельности.

Некоммерческими называются организации, которые не преследуют извлечение
прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль между
участниками (ст.50 ГК РФ). Но, между тем, они могут осуществлять
предпринимательскую деятельность, но только с целью достижения своих
основных целей, прописанных в учредительных документах.

На сегодняшний день существенно дополнен закрепленный в пункте 2 статьи 50
ГК РФ перечень форм, в которых могут создаваться юридические лица,
являющиеся коммерческими организациями. 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.



Так же изрядно расширен перечень форм некоммерческих организаций

Действующая редакция пункта 3 статьи 50 ГК РФ устанавливает, что
некоммерческие организации (НКО) могут быть созданы в форме потребительских
кооперативов, общественных или религиозных организаций, учреждений,
благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных
законом. В новой редакции этой нормы приведен исчерпывающий перечень
возможных форм некоммерческих организаций, в который вошли:

1.потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы; Потребительским кооперативом признается добровольное
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое
путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Члены
потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса
каждого из членов кооператива. Доходы, полученные потребительским
кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой
кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его
членами.

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления;[16]

2.1) общественные движения (введены пп. 2.1 введен Федеральным законом от
23.05.2015 N 133-ФЗ);

-3) ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья;



5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации;

6) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;

7) фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные
фонды;

8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения;

9) автономные некоммерческие организации;

10) религиозные организации;

11) публично-правовые компании;

12) адвокатские палаты [17]

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами).[18]

14)государственных корпораций;[19]

15) нотариальных палат.

Ранее этот перечень не был исчерпывающим и формы НКО могли быть определены
в других нормативных актах. Теперь же некоммерческие организации могут
создаваться только в формах, указанных в Гражданском кодексе РФ.
Регистрировать некоммерческие организации в перечисленных выше формах стали
с 01.09.2014.

Особо хочется рассмотреть ассоциации или союзы – объединения юридических
лиц, являющиеся некоммерческими организациями, хотя создаваться они могут как
коммерческими, так и некоммерческими юридическими лицами для целей
координации их деятельности, а также представления и защиты общих интересов,
причем исключительно на добровольной основе. К подобного рода объединениям
относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые
организации, объединения работодателей, объединения профессиональных
союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные,
нотариальные палаты. Бывают два случая создания объединений в форме
ассоциаций (союзов): создаются ассоциации (союзы), объединяющие коммерческие



организации; создаются ассоциации (союзы), объединяющие общественные
некоммерческие организации, причем любые общественные объединения, но их
результатом должна стать некоммерческая организация.[20] Возможно создание
объединений коммерческих и некоммерческих организаций в форме ассоциаций
(союза). Об этом свидетельствует анализ ст. 121 ГК РФ говорит о том, что не
допускается одновременное участие в ассоциации или союзе коммерческих и
некоммерческих организаций Ассоциация (союз) объединяющая в себя
коммерческие организации, должна быть только некоммерческой организацией,
цель которой, не в извлечении прибыли, как у входящих в нее коммерческих
организаций, а координация предпринимательской деятельности. Если в этом
случае объединение имеет прибыль, то оно должно быть преобразовано в порядке
реорганизации в хозяйственной общество или товарищество. В качестве
своеобразного вида ассоциаций (союзов) может служить Торгово-промышленная
Палата (ТПП) -негосударственная коммерческая организация, объединяющая
российские предприятия и российских предпринимателей, то есть его членами
являются предприятия и предприниматели. Кроме ТПП примером ассоциации
(союза) может служить нотариальная палата.

При этом, объединившиеся участники сохраняют свою самостоятельность(п. 3 ст.
121 ГК РФ), то есть сами определяют характер созданного ими объединения и
управляют его деятельностью, поэтому одно и то же юридическое лицо может
состоять одновременно в нескольких ассоциациях и союзах.[21] Ассоциация или
союз, как некоммерческая организация, следовательно не имеет права участвовать
в предпринимательской деятельности, но она может создать хозяйственное
общество либо участвовать в нем, а полученные доходы должны использоваться на
нужды ассоциации (союза) и не могут распределяться между ее участниками.
Ассоциация (союз) – собственник имущества, переданного учредителями, включая
их взносы, являющиеся основным источником образования такого имущества,
которое может использоваться ассоциацией только для достижения своих
уставных задач в строгом соответствии с ее целевой правоспособностью. Остаток
имущества ассоциации, образовавшийся в случае ее ликвидации после
удовлетворения претензий кредиторов, не подлежит распределению между ее
участниками. Ассоциация не несет ответственности по долгам своих участников
(т.к. не может участвовать в предпринимательской деятельности), но последние
обязаны нести такую ответственность по ее обязательствам. Характер и пределы
такой ответственности должны определяться в уставе, в том числе с учетом
особенностей положения юридических лиц – не собственников, которые могут быть
участниками ассоциации (союза), и наличие данной дополнительной



ответственности исключает возможность признания ассоциации (союза)
банкротом. Предусмотренная законодательством субсидиарная ответственность
члена ассоциации (союза) по долгам такого объединения сохраняется даже в
случае выхода или исключения участника из ассоциации[22]. В ассоциацию члены
принимаются только при единогласном решении всех ее членов, при этом, на
нового члена ассоциации может быть возложена дополнительная ответственность
по долгам объединения, которые возникли до его вступления. А выход данного
юридического лица из ассоциации возможен только лишь по окончании
финансового года, в связи с тем, чтобы член ассоциации продолжал выполнять
свои имущественные обязанности. Учредительными документами
ассоциации(союза) являются учредительный договор и устав, правовую
регламентацию деятельности ассоциаций (союзов) осуществляют нормы ГК РФ. а
необходимые детали их правовой регламентации должны оговариваться в их
учредительных документах, с помощью которых учредители сами могут
определить многие вопросы деятельности создаваемых ими объединений.

Анализируя изложенное во второй главе, можно сформулировать следующий
вывод: рассматривая ЮЛ как субъектов предпринимательства, необходимо особое
внимание уделить их видам или организационно-правовым формам, потому что
особенности правоотношений, в которых участвуют ЮЛ, напрямую зависят от
организационно-правовой формы.

Глава 3. Общие проблемы юридических лиц в
сфере предпринимательства и пути их разрешения
В настоящее время Российская Федерация, а также ее субъекты все более активно
участвуют в предпринимательских отношениях. Это рождает комплекс
относительно новых проблем, решить которые призвана юридическая наука.

Характерной чертой нашего времени становится осознание значимости места и
роли предпринимательства в качестве неотъемлемого элемента рыночной
экономики. Предпринимательство занимает прочные позиции на рынке, являясь
одним из факторов экономического роста Российской Федерации.

Во-первых, потому, что является необходимым условием развития конкуренции в
регионах.



Во-вторых, предпринимательство формирует новый, важный для любой экономики,
социальный слой - средний класс; создает дополнительные рабочие места;
расширение предпринимательства увеличивает количество людей, самостоятельно
обеспечивающих свое существование, позволяет снизить расходы
государственного бюджета на выплату пособий.

В-третьих, растут государственные доходы от налоговых поступлений за счет
расширения налоговой базы и снижения количества льгот. Все это ведет к
повышению уровня жизни населения.

По данным ФНС по коммерческим юридическим лицам, за последних пять лет с
2015 года по июль 2017 год наблюдается спад зарегистрированных коммерческих
юридических лиц в целом по России и в Сибирском округе в частности, тогда как
ранее на лицо был показатель роста зарегистрированных коммерческих
юридических лиц. Для сравнения: в первом полугодии 2013 года было
создано39066625 коммерческих юр. лиц, в 2014 году 3977803, а уже в 2014 году их
насчитывалось 4091713.[23]

Анализируя статистику за последних пять лет по числу коммерческих юридических
лиц, прекративших свою деятельность, можно с уверенностью констатировать их
ежегодное увеличение. (Приложение Б)

Такой разворот в соотношении зарегистрированных и ликвидированных компаний
связан «с высокой степенью неопределенности в экономике и негативными
инвестиционными ожиданиями»[24] со стороны бизнеса.

Предпринимательство, как и любая другая производственно-коммерческая
деятельность, требует успешной реализации продукции и востребования услуг.

Чаще всего негативная динамика цен на продукцию в большей степени
обусловлена нестабильностью курса доллара.

Кроме этого, ценообразование существенно зависит от отраслевой
принадлежности предпринимателя. Так, бизнесмены-производственники имеют
значительные материальные издержки, на которые ориентируются в процессе
ценообразования и, соответственно, более остро ощущают колебания цен.
Предприниматели сферы промышленности и строительства отметили улучшение
ситуации по критерию «цен на продукцию» в 2 раза. Представители торговли и
сферы обращения в первую очередь ощущают изменение спроса на товары и
услуги, обусловленное колебанием цен, и на вопрос о ценах на продукцию



реагируют стабильно. Ухудшение ситуации отмечают представители транспорта,
где наиболее значимыми факторами ценообразования являются цены конкурентов
и собственные издержки приобретения основного капитала.[25]

В целом общие условия для ведения бизнеса рассматриваются предпринимателями
сдержанно: как относительно благоприятные или улучшающиеся.

В отношении налогообложения малых предприятий действуют специальные
режимы налогообложения. Но об этом знают не все предприниматели, это
обусловлено недостаточными знаниями предпринимателей в области экономики и
фискальной политики, отсутствием своевременной и полной информации о
правилах налогообложения. Кроме того, низкая осведомленность пред
принимателей о налоговых законодательствах свидетельствует о высокой доле
теневого оборота.

К наиболее значимым проблемам предпринимательства можно отнести:

− недостаток финансовых средств;

− отсутствие рекламы своей деятельности;

− уменьшение спроса на выпускаемую или продаваемую продукцию.

Ослабление остроты проблемы наблюдается по критериям:

− высокий уровень налогообложения;

− юридическая незащищенность;

− поиск инвесторов.

Помимо социально-экономических проблем, представители предпринимательства
сталкиваются с наличием административного барьера, осложняющего ведение
бизнеса. А именно, существуют разногласия с предприятиями коммунальных служб
в плане оказания услуг, а также с органами, выдающими сертификаты и лицензии.
В процессе своей деятельности предприниматели нередко подвергаются проверке
со стороны контролирующих органов.

Очевидно, что всесторонняя поддержка производства и предприятий-
производителей является самой важной задачей властей. Государство и местные
власти обязаны в меру своих возможностей проводить патерналистскую
(покровительственную) политику в отношении предприятий-производителей,



всячески способствуя их возникновению и развитию на территории городов и
регионов.

К видам и формам поддержки предприятий-производителей относят:

а) организационную помощь в скором и эффективном решении всех вопросов,
поднимаемых предприятиями-производителями во властных структурах, создание
равных и справедливых условий их конкуренции за пользование государственными
(муниципальными) ресурсами;

б) экономическую поддержку предприятий-производителей, которая включает в
себя:

-поддержку существующих производств. В отношении их могут использоваться
следующие формы поддержки:

1.налоговые освобождения (также освобождения по сборам и платежам),
исключительная форма поддержки, которая может предоставляться в том случае,
если указанная сумма будет направлена на финансирование конкретных социально
значимых объектов (программ), признанных таковыми властью.

2.налоговые льготы. Установленная скидка должна компенсироваться а) ростом
поступлений по подоходному налогу (на основе четкого финансового расчета) либо
б) соответствующим сокращением расходов на систему социальной поддержки
безработных.

3.налоговый кредит должен предоставляться предприятиям, отнесенным к
категориям «перспективные» и «среднеперспективные». Цель налогового кредита
– закупка нового оборудования, расширение производства, запуск нового
производства. Предоставление налогового кредита должно сопровождаться
убедительными расчетами по планируемому расширению налогооблагаемой базы.

Вновь создаваемые производственные предприятия должны быть освобождены от
уплаты налогов сроком на два года. При этом должна существовать система
ограничений:

Если предприятие создается на производственной базе и с участием старого
производственного предприятия в качестве соучредителя, то старое предприятие
не может полностью войти в состав нового (например, просто
перерегистрировавшись),



-переданные новому предприятию производственные мощности не могут
превышать трети производственных мощностей старого предприятия;

-на базе одного старого предприятия не может быть создано больше двух новых,
пользующихся предоставленным освобождением.

Новое производственное предприятие, чтобы оно могло пользоваться
предоставленным освобождением, должно либо приобрести в собственность
участок земли, на котором предполагается строить производство, либо иметь в
собственности производственные мощности (в частности здания, сооружения), где
предполагается развернуть производство.[26]

Из всего сказанного напрашивается обоснованный вывод, что от уровня развития
предпринимательства, результатов партнерских отношений между государством и
бизнесом, от учета в полной мере интересов обеих сторон в значительной степени
зависит экономический и политический прогресс России и благосостояние ее
граждан.

Заключение
Итак, предпринимательство является стержнем любой социально-экономической
системы, основанной на началах частной собственности и конкуренции.

Предприниматель-собственник, центральная фигура в гражданском и торговом
обороте. Предприниматель не только организует производство товаров, но и сам
принимает непосредственное участие в этом процессе; далее он организует все
движение товарных масс и доводит их через посредство рынка до конечного
потребителя, связывая, таким образом, экономическую жизнь общества в единое
целое.

Предпринимательство у каждого может проявляться по-своему, но в процессе
исследования темы курсовой работы выявились следующие основные факторы
предпринимательства:

-деятельность в условиях повышенного риска;

-быстрая смена направлений деятельности;

-при необходимости быстрая смена места осуществления деятельности;



-инвестирование в новые не выпускавшиеся ранее виды товаров.

Наличие в любом обществе условий для предпринимательства, существование в
таком обществе предпринимательского корпуса — это не только дань моде. Это и
показатель уровня экономической свободы граждан, и отражение понимания
прогрессивного характера предпринимательства со стороны представителей
властных структур, определяющих, разрабатывающих и реализующих
экономическую политику, в том числе и в отношении предпринимательства.

Каждый предприниматель должен найти себя в хозяйственном пространстве-
времени, найти свою хозяйственную нишу.

Другими словами предпринимателю нужно обладать информацией об «общем
климате предпринимательства»: условия и возможности вложения денег в
различных отраслях или регионах, государственная поддержка
предпринимательства, состояние рынка (спрос и предложение), мера насыщения
отраслей или регионов предпринимательской инициативой и деятельностью.

Все это «внешние» условия предпринимательской деятельности, они как бы
заранее заданные, и самими предпринимателями не определяются. Делая свой
выбор в этих условиях, предприниматель находит приемлемую среду обитания.

Понятие «юридическое лицо» определяет свойство, необходимое организации для
участия в имущественных отношениях. В практической деятельности и в (ст. 48 ГК
РФ) это понятие для простоты его применения идентифицируется с самой
организацией.

Основные положения, касающиеся юридических лиц, указаны в ст. 48-65 ГК РФ.
Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной
регистрации (п. 2 ст. 51 ГК РФ).

ГК РФ признает юридическое лицо субъектом гражданских прав и обязательств,
проводит общую дифференциацию юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие.

Причем перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций,
приведенный в ГК РФ, является исчерпывающим, что означает невозможность для
ведения предпринимательской деятельности какой-либо иной формы, кроме
предусмотренных в Кодексе.



В курсовой работе дается общая характеристика по тем формам юридических лиц,
которые предусмотрены ГК РФ.

Для характеристики юридических лиц используются следующие кри-терии
(признаки):

1) правовое положение (указание на то, является ли организация юридическим
лицом и в каких нормативных актах содержится ее характеристика);
2) учредители (участники);
3) учредительные документы;
4) формирование базового капитала (имущества);
5) органы управления организации;
6) финансовый механизм, определяющий порядок распределения прибыли и
ответственность организации.

2. Основные проблемы юридических лиц на современном этапе следующие:

- нарушение имущественных прав участников, а также споры по поводу нарушений
ими обязанностей имущественного характера;

- нарушение прав учредителей организаций;

- нарушение правил регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий;

- нарушение обязательств по аренде;

- нарушения, связанные с выходом участников из коммерческих организаций;

- и многие другие нарушения юридических лиц.

Для разрешения вышеназванных проблем в сфере предпринимательства,
необходимо наличие тесных взаимовыгодных партнерских отношений между
государством и бизнесом, с учетом в полной мере интересов обеих сторон.
Итак, развитие предпринимательской деятельности в России – сложный и
противоречивый процесс, имеющий ряд специфических особенностей, которые
необходимо учитывать.
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Приложение А
Таблица1

Юридические лица



некоммерческие

Унитарные Корпоративные



-Фонды;

-Публично-правовые
компании;

-автономные
некоммерческие
организации;

-религиозные
организации;

-учреждения:

-частные;

-государствен

ные;

-Муниципаль

ные

-потребительские
кооперативы;

-казачьи общества;

-общественные
организации:

- политические
партии;

- проф. союзы;

- общественные
движения;

-другие

-Общины коренных
малочисленных
народов;

-Товарищества
собственников
жилья;

-Ассоциации и
союзы:

- некоммерческие

партнерства ;

-торгово-
промышленные
палаты;

-объединения;

-другие

коммерческие

Унитарные Корпоративные

-ГУП

-МУП

-Хоз.партнерства

-Хоз. общества:

-ООО

-АО:

-публичные АО;

-не публичные АО;

-Производственные
кооперативы;

-Крестьянские
хозяйства;

-Хозяйственные
товарищества:

-полное;

-на вере



Таблица составлена по: Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая с
изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 6 августа 2017 года)

Приложение Б

Таблица 2

Количество коммерческих юридических лиц, сведения о которых содержатся в
Едином государственном реестре юридических лиц

Показатель

год
01.06.2013г 01.06.20114г 01.06.2015г 01.06.2016г 01.06.2017г

По России 390625 3977803 4091713 4087272 3832935

По
Сибирскому
округу

418317 425714 434393 425810 398287

На стадии
ликвидации 93957 98733 107247 115728 123782

 Таблица составлена по Единому государственному реестру юридических лиц –
Федеральной налоговой службы. Статистический сборник «Малое и среднее
предпринимательство в России. 2017. Росстат. -  M., 2017. – 96 с.

1. Рассолов А.К. Хозяйство и право. М: Право, 2011г.С.192 ↑

2. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник для вузов / отв.
ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно; Мос. госуд. ун-т; [Е.П. Губин, П.Г. Лахно, Г.А.
Гаджиев [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2011. 1007 с. ↑



3. 1.абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. часть первая с изменениями на 29 июля 2017 года)
(редакция, действующая с 6 августа 2017 года) ↑

4. Гражданский кодекс. Российской федерации. Часть вторая( редакция от
28.03.2017)-Cт. 929. ↑

5. Беляева О.А. Предпринимательское право: курс лекций / О.А. Беляева. 4-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. 158 с. ↑

6. Лапуста М.Г. Предпринимательство. Учебник. М.: Инфра-М, 2012. 608 с. ↑

7. Казанцев В.И. Гражданское право. М., 2009г. С.128 ↑

8. ГК РФ. часть первая (редакция, действующая с 6 августа 2017 года)-Cт. 48 ↑

9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-
практический) (Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова
С.А.). Под ред. Алексеев С.С., - 2-е изд., перераб. и доп. - М. «Проспект;
Екатеринбург: Институт частного права», 2013 г.-C.432 ↑

10. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес. Учебник. М.:
Инфра-М, 2012. 176 с. ↑

11. Рубцова Н.В. О конституционном праве граждан на осуществление
предпринимательской деятельности // Конституционное и муниципальное
право. 2009. № 12. С. 13-15. ↑

12. ГК РФ. часть первая (редакция, действующая с 6 августа 2017 года)-Cт. 48 ↑

13. ГК РФ. часть первая (редакция, действующая с 6 августа 2017 года)-Cт. 50 ↑

14. ГК РФ. часть первая (редакция, действующая с 6 августа 2017 года)-Cт. 65.3 ↑



15. Федеральный закон от 26.12.1995 N
208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
акционерных обществах" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
↑

16. Федеральный закон от 23.05.2015 N 133-ФЗ ↑

17. Федеральный закон от 13.07.2015 N 216-ФЗ ↑

18. Федеральный закон от 13.07.2015 N 268-ФЗ ↑

19. Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ ↑

20. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая с изменениями на 29
июля 2017 года) (редакция, действующая с 6 августа 2017 года) Ст. 121

↑

21. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая с изменениями на 29
июля 2017 года) (редакция, действующая с 6 августа 2017 года) Ст. 121 ↑

22. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая с изменениями на 29
июля 2017 года) (редакция, действующая с 6 августа 2017 года) Ст. 123 ↑

23. Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России.
2017. Росстат.- M., 2017. –96 с. ↑



24. Иван Ткачёв, Антон Фейнберг Число новых компаний в России сократилось
впервые с 2014 года//экономика-2016-N8-C.5 ↑

25. Абрамов, В.А. Юридический комментарий: Юридический комментарий - М.:
Ось-89, 2015. - 240 с. ↑

26. Кикоть В.А. Актуальные проблемы современного буржуазного гражданского
права. М: Право, 2011г. С.365 ↑


