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Глава 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Данная глава вырабатывает у студентов системные компе-
тенции, касающиеся применения знаний на практике: способ-
ность выдавать и исполнять практические рекомендации по не-
обходимым действиям, умение выбирать конкретные применения 
знаний и умений к анализу ситуации, способность сравнивать 
внутренние и внешние образы лучшей практики, способность мо-
дулировать теоретический язык знаний к языку конкретной си-
туации, способность вычленять наиболее удачные применения 
знаний и документировать их использование, умение использо-
вать на практике результаты научных исследований.

Учитывая многообразие видов коммерческих организаций, 
в данной главе описываем основные черты и характерные осо-
бенности каждой из организационно-правовых форм. Для этого 
необходимо обратиться не только к нормам Гражданского кодекса 
РФ, но и к специальным законам об акционерных обществах, об-
ществах с ограниченной ответственностью, о производственных 
кооперативах. Заслуживают внимания особенности правового по-
ложения ассоциаций, союзов предпринимателей, финансово-
промышленных групп.
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Здесь детально разбирается порядок учреждения и государ-
ственной регистрации субъектов предпринимательской деятель-
ности. Особое внимание уделяется порядку государственной реги-
страции, состоящей из определенных стадий, а также процедуре и 
правовым последствиям прекращения деятельности хозяйствую-
щих субъектов, включая реорганизацию и ликвидацию юридиче-
ских лиц.

Актуальным и практически значимым является вопрос об 
особенностях правового положения предпринимателей без обра-
зования юридического лица. Необходимо знать не только порядок 
государственной регистрации, налогового учета индивидуальных 
предпринимателей, но и основные положения правового регули-
рования их предпринимательской деятельности.

В данной главе обращается внимание на правовое регули-
рование использования денег в предпринимательской деятельно-
сти, дополнительные требования и запреты при использовании 
иностранной валюты в качестве средства платежа. Важную роль 
для предпринимательства играет правовое регулирование выпус-
ка и обращения ценных бумаг, в том числе регистрация проспекта 
эмиссии. 

Государством гарантируется равное право доступа всех 
субъектов предпринимательства на рынок, к материальным, при-
родным, финансовым, трудовым и информационным ресурсам, 
равные условия деятельности независимо от вида собственности 
и организационно-правовых форм.

Важнейшим способом государственного регулирования 
предпринимательства является лицензирование. Отдельными 
видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
предприниматели могут заниматься только на основании специ-
ального разрешения (лицензии). В настоящей главе указывается, 
в чем заключается смысл и значение процедуры лицензирования, 
какие из видов предпринимательской деятельности требуют ли-
цензирования, какие государственные органы осуществляют вы-
дачу лицензий. Акцент делается на общих требованиях по переч-
ню предоставляемых документов для получения лицензии, на ос-
нованиях отказа в выдаче лицензии, на условиях и порядке приос-
тановления и аннулирования лицензий.
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3.1. Государственная регистрация юри-
дических лиц

Государственная регистрация осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти (регистрирующим органом), 
уполномоченным Правительством РФ - территориальными отде-
лениями Федеральной налоговой службы Министерства финансов 
РФ.

Государственная регистрация - это акт уполномоченного  
федерального органа исполнительной власти, осуществляемый 
посредством внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений о создании юридических лиц.

Государственная регистрация. Требование государствен-
ной регистрации распространяется как на коммерческую органи-
зацию, так и на гражданина (ст. 23 и 51 ГК РФ). Государственная 
регистрация необходима для ведения учета предпринимателей, 
контроля за их деятельностью и обеспечения интересов их креди-
торов. Законодательство о государственной регистрации коммер-
ческих организаций и индивидуальных предпринимателей состо-
ит из ГК РФ, Закона «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» и издаваемых в 
соответствии с ними иных нормативных актов. В целом можно 
отметить, что государственная регистрация указанных субъектов 
предпринимательства регулируется только на федеральном 
уровне.

Это важно
При создании коммерческой организации государственная 

регистрация осуществляется по месту нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа коммерческой организации 
на основании решения о создании (в форме единоличного решения, 
протокола учредительного собрания и/или договора о создании), 
учредительных документов и заявления о регистрации. Юридиче-
ское лицо несет риск неполучения юридически значимых сообщений, 
поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ1.

Государственная регистрация осуществляется в срок не бо-
лее пяти дней с момента предоставления указанных документов и 

1  Постановление Пленума ВАС от 30 июля 2013г № 61 «О некоторых вопросах практи-
ки рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица».
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уплаты государственной пошлины. Местом нахождения организа-
ции в соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ является место ее государ-
ственной регистрации, если в соответствии с законом в учреди-
тельных документах юридического лица не установлено иное. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона «Об АО» учредительными 
документами общества может быть установлено, что местом на-
хождения акционерного общества является место постоянного 
нахождения его органов управления или основное место его дея-
тельности.

Такая процедура государственной регистрации представля-
ет собой максимально либерализированный вариант явочно-
нормативного способа создания юридического лица, олицетво-
ряющий собой не только отказ от концепции регистрации как ак-
та разрешения со стороны государства, предоставляющего част-
ным лицам право заниматься предпринимательством и получения 
субъектом права статуса предпринимателя (в силу принципа эко-
номической свободы), но и практически полное устранение вме-
шательства государства в процесс регистрации. Акт государст-
венной регистрации означает, таким образом, не делегирование 
частным лицам полномочий по занятию бизнесом, а лишь факт 
внесения определенных сведений о коммерческой организации в 
государственный реестр.

В пользу данного вывода свидетельствует содержание за-
явления о регистрации. Так, в указанном заявлении, поданном от 
имени регистрируемой коммерческой организации, должны со-
держаться заверения регистрирующему органу по трем пунктам, 
гарантирующие, что:

1) учредительные документы соответствуют требованиям
законодательства;

2) сведения, содержащиеся в представленных на регистра-
цию документах, достоверны;

3) соблюден установленный законодательством порядок
учреждения коммерческой организации (включая вопросы опла-
ты уставного капитала и согласования с уполномоченными орга-
нами власти).

Таким образом, Закон о регистрации юридических лиц ос-
вобождает регистрирующий орган от необходимости проверять 
факты соответствия учредительных документов требованиям за-
конодательства и соблюдения учредителями установленного по-
рядка регистрации (ст. 9 п. 4.1 Закона «О регистрации юридиче-
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ских лиц»). Следовательно, и отказ в регистрации возможен лишь 
в случае непредоставления необходимых документов. 

Это важно
В некоторых случаях условием для регистрации коммерче-

ской организации является предварительное согласие федерально-
го антимонопольного органа или его последующее уведомление. 

Например, предварительное согласие требуется при регист-
рации организации, созданной в результате слияния или присое-
динения двух или нескольких организаций, если балансовая 
стоимость их активов превышает 7 млрд руб. или годовой доход 
превышает 10 млрд руб.. Федеральная антимонопольная служба 
должна быть также уведомлена заявлением одного из учредите-
лей в 45-дневный срок со дня государственной регистрации о соз-
дании коммерческих организаций, если суммарная стоимость ак-
тивов учредителей превышает 400 млн руб. (ст. 27 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Согласования с антимонопольным органом требует приобретение 
более 20% основных производственных средств и/или нематери-
альных активов. С предварительного согласия антимонопольного 
органа субъектами антимонопольного контроля совершается 
приобретение акций, если доля голосующих акций становится 
выше 25%, 50%, 75%, и приобретение долей в обществах с огра-
ниченной ответственностью, если при этом размер доли в устав-
ном капитале становится более 1/3 - 50% - 2/3.

Изменившаяся концепция правового содержания государ-
ственной регистрации не отменяет, однако, принцип последую-
щего контроля за соблюдением принципа законности. Так, реги-
стрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о лик-
видации коммерческой организации в случае нарушения при соз-
дании организации требований нормативных актов, носящих не-
устранимый характер, или в случае неоднократных либо грубых 
нарушений законов или иных правовых актов.

Несмотря на положение о возможности отказа в регистра-
ции в случае нарушения порядка образования коммерческой ор-
ганизации (п. 1 ст. 51 ГК РФ) как важного элемента принципа за-
конности судебная практика пошла по пути признания недейст-
вительной уже совершенной регистрации юридического лица. 
В связи с этим, как следствие принятия такого рода судебных ре-
шений, на практике возник вопрос о действительности сделок, 
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заключенных от имени такого лица. Данный вопрос имеет важное 
значение для кредиторов такого лица, которым было отказано в 
исполнении обязательств по мотивам признания недействитель-
ности государственной регистрации. Разногласия между кредито-
рами и должниками были разрешены Президидумом ВАС РФ, ко-
торый указал, что правоспособность юридического лица прекра-
щается только в случае завершения его ликвидации, т.е. с момента 
внесения об этом записи в государственный реестр (п. 3 ст. 49, п. 2 
ст. 51, п. 8 ст. 63 ГК РФ). Следовательно, признание судом недейст-
вительной регистрации юридического лица само по себе не явля-
ется основанием для того, чтобы считать ничтожными сделки 
этого юридического лица, совершенные до признания его регист-
рации недействительной.

Регистрация индивидуальных предпринимателей осу-
ществляется органами Федеральной налоговой службы по месту 
их постоянного места жительства (регистрации). Статус индиви-
дуального предпринимателя подтверждается свидетельством о 
регистрации и записью в реестре. Гражданину может быть отка-
зано в регистрации, если он изъявляет желание заниматься дея-
тельностью, запрещенной законом.

Несмотря на то что любой гражданин обладает общей пра-
воспособностью для занятия любыми видами предприниматель-
ской деятельности, не запрещенными законом, свидетельство о 
регистрации содержит указание на конкретный ее вид, разрешен-
ный для индивидуального предпринимателя, что означает наде-
ление гражданина, по сути, специальной правоспособностью при 
его регистрации в качестве частного предпринимателя.

Вместе с тем если гражданин занимается деятельностью 
предпринимательского характера, не указанной в свидетельстве о 
регистрации, или не зарегистрировавшись в качестве индивиду-
ального предпринимателя, он не вправе ссылаться в отношении 
заключенных им сделок на то, что не является предпринимателем, 
как на основание невыполнения своих обязательств и с целью из-
бежать ответственности. В этом случае суд может применить к 
таким сделкам нормы гражданского права, касающиеся предпри-
нимательской деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ). Таким образом, 
гражданин независимо от регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя всегда в рамках общей правоспособности 
остается обладателем права заниматься предпринимательской 
деятельностью.
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Существует требование о двойной регистрации для начала 
осуществления деятельности в форме хозяйственного товарище-
ства, поскольку полными товарищами могут быть только индиви-
дуальные предприниматели или коммерческие организации 
(ст. 66, 82 ГК РФ). Это означает, что гражданину и его партнерам 
сначала придется создать коммерческие организации или зареги-
стрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а 
уже затем зарегистрировать полное товарищество.

Единый государственный реестр юридических лиц яв-
ляется федеральным информационным ресурсом и содержит све-
дения о юридическом лице и его учредительные документы. Све-
дения, содержащиеся в реестре, делятся на следующие категории:

· основные реквизиты коммерческой организации (фир-
менное наименование, адрес, размер уставного капитала, 
идентификационный номер налогоплательщика);

· сведения о правовом статусе коммерческой организации
(отражение фактов создания, реорганизации и ликвида-
ции; способ образования и прекращения, организацион-
но-правовая форма; сведения о полученных лицензиях);

· сведения об учредителях;
· сведения о лице, имеющем право без доверенности дейст-

вовать от имени коммерческой организации (например,
это лицо, выполняющее функции единоличного испол-
нительного органа общества, кооператива, унитарного
предприятия, или лицо, которому поручено ведение дел
товарищества).

Все вышеназванные сведения позволяют кредиторам и за-
интересованным органам власти установить связь с коммерче-
ской организацией, определить полномочия лиц на подписание 
сделок, привлечь к ответственности коммерческую организацию 
или ее учредителей. Достоверность сведений обеспечивается са-
мой коммерческой организацией, которая несет ответственность 
за своевременное сообщение регистрирующему органу указанных 
выше сведений при их изменении.

Некоторые виды деятельности, перечень которых должен 
содержаться только в законе, могут осуществляться предприни-
мателями исключительно на основании специального разре-
шения (лицензии). Лицензия представляет собой разрешение 
(право) на осуществление предпринимателем определенного вида 
деятельности на указанных в ней условиях. Лицензируемые виды 
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деятельности обычно требуют специальных знаний, являются 
сверхприбыльными, направлены на обеспечение общественных 
интересов в сфере обороны страны, производства военной техни-
ки, коммунального хозяйства, или они требуют более тщательно-
го контроля со стороны государства в целях защиты интересов 
граждан. Лицензирование может быть установлено как в отноше-
нии собственно предпринимательской деятельности, носящей 
продолжительный характер, так и отдельных операций в рамках 
одного вида деятельности (страхование).

Порядок лицензирования предпринимательской деятельно-
сти индивидуальных предпринимателей, как и юридических лиц, 
установлен Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. и не содержит 
какой-либо специфики, определяемой организационной формой. 
Очевидно, что такой подход является правильным, поскольку ли-
цензированию подлежит не лицо, а вид предпринимательской 
деятельности.

Под лицензированием понимается деятельность государст-
ва в лице лицензирующих органов по выдаче, приостановлению 
или аннулированию лицензий, а также по осуществлению надзора 
за соблюдением их условий. Виды деятельности, подлежащие ли-
цензированию, перечислены в ч. 1 ст. 12 закона о лицензировании. 
В указанный перечень включены те из них, которые относятся к 
авиационной и медицинской технике, шифровальным средствам, 
электронным цифровым подписям, средствам защиты и получе-
ния конфиденциальной информации, вооружению и военной тех-
нике, опасным производственным объектам, взрывчатым мате-
риалам, нефтегазовой, фармацевтической промышленности, пе-
ревозкам и транспорту, инвестиционным и негосударственным 
пенсионным фондам и иным видам деятельности (всего 49 пози-
ций в отличие от 105 позиций предыдущего закона о лицензиро-
вании).

Другие виды деятельности, в частности, такие как бирже-
вая, банковская, нотариальная, страховая, телекоммуникацион-
ная, внешнеэкономическая, профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг, регулируются другими федеральными зако-
нами. Однако учитывая, что лицензирование является существен-
ной мерой ограничения свободы предпринимательства, отметим, 
что было бы более справедливым в одном законе изложить общие 
принципы и требования к процедуре лицензирования. Например, 
ст.2 закона о лицензировании устанавливает следующие крите-
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рии отнесения видов деятельности к лицензируемым: виды дея-
тельности, осуществление которых может повлечь за собой нане-
сение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, 
обороне и безопасности государства, культурному наследию на-
родов Российской Федерации и регулирование которых не может 
осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. 
Данные критерии можно с полной уверенностью отнести и к тем 
указанным выше видам деятельности, которые лицензируются на 
основе специальных законов.

Основными принципами осуществления лицензирования в 
соответствии с законом о лицензировании являются:

· обеспечение единства экономического пространства на
территории Российской Федерации;

· установление лицензируемых видов деятельности феде-
ральными законами;

· установление единого порядка лицензирования на тер-
ритории Российской Федерации;

· установление исчерпывающих лицензионных требова-
ний положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности;

· открытость и доступность информации о лицензирова-
нии;

· недопустимость взимания с соискателей лицензии пла-
ты за осуществление лицензирования, за исключением 
уплаты государственной пошлины;

· соблюдение законности при осуществлении лицензиро-
вания.

Условия лицензии включают прежде всего количественные 
показатели, технические параметры, временные, территориаль-
ные и иные границы осуществления лицензируемого вида дея-
тельности. Другие условия могут относиться к самому предпри-
нимателю и содержать перечень полномочий, составляющих его 
компетенцию по осуществлению лицензируемого вида деятель-
ности. В отношении некоторых видов деятельности, требующих 
специальных знаний (например, банковская деятельность, дея-
тельность на рынке ценных бумаг), индивидуальный предприни-
матель или работники коммерческой организации должны иметь 
соответствующую квалификацию или пройти аттестацию в орга-
низациях, уполномоченных лицензирующим органом, что являет-
ся дополнительным условием получения лицензии.
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Иногда закон требует, чтобы при осуществлении лицензи-
руемого вида деятельности предприниматель не занимался ка-
кой-либо другой деятельностью (например, банковской деятель-
ностью, ведением реестра ценных бумаг). Такой вид деятельности 
становится исключительным для одного субъекта предпринима-
тельства.

Полученная лицензиатом лицензия действует бессрочно. 
Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды дея-
тельности, лицензирование которых они осуществляют. Лицензи-
рующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в 
случае выявления лицензирующими органами неоднократных 
нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных 
требований и условий.

Аннулирование лицензии производится в судебном порядке 
на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа.

При реорганизации коммерческой организации законода-
тельство предусматривает возможность переоформления лицен-
зии на новое юридическое лицо, возникшее только в результате 
преобразования. Иные формы реорганизации не предполагают 
возможности переоформления лицензии. Исключение составляет 
Закон РФ от 23 февраля 1992 г. «О недрах», который допускает 
переход права пользования участками недр и переоформление 
лицензий на пользование участками недр в случае реорганизации
пользователя недр, при условии что другое юридическое лицо 
намерено продолжать деятельность реорганизуемого лица, будет 
отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а 
также будет иметь квалифицированных специалистов, необходи-
мые финансовые и технические средства для безопасного прове-
дения работ. Кроме этого, переход права пользования недрами 
допускается при создании дочернего общества (в котором ос-
новное общество должно владеть не менее 50% уставного капита-
ла) путем учреждения и внесения в уставный капитал этого обще-
ства имущества основного общества, находящегося в пределах 
лицензируемой территории (ст. 17.1).

Иногда органы власти устанавливают неправомерные тре-
бования по получению предпринимателями дополнительных ви-
дов разрешений для начала осуществления ими предпринима-
тельской деятельности в областях экономики, не предусмотрен-
ных федеральными законами о лицензировании. Так, Конститу-
ционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ 
законодательные акты Республики Мордовия, содержащие требо-
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вания по аттестации хозяйствующих субъектов в сфере торговли 
товарами народного потребления. Суд пришел к выводу, что атте-
стация, соответствующая целям и порядку проведения лицензи-
рования, по сути, закрепляет скрытую форму лицензирования 
всей торговой деятельности на территории Республики Мордовия 
и расширяет перечень видов деятельности, подлежащих лицензи-
рованию.

3.2. Классификация юридических лиц

Исходя из организационных, функциональных и иных ка-
честв и различий юридических лиц можно классифицировать все 
их множество по различным критериям. 

Рисунок №03

Юридическим лицом признается организация, которая име-
ет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательст-
вам, может от своего имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в еди-
ном государственном реестре юридических лиц в одной из орга-
низационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

К юридическим лицам, на имущество которых их учредите-
ли имеют вещные права, относятся государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники 
имеют корпоративные права, относятся корпоративные органи-
зации.

Юридические лица, учредители (участники) которых обла-
дают правом участия (членства) в них и формируют их высший 
орган управления, являются корпоративными юридическими 
лицами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные това-
рищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хо-
зяйственные партнерства, производственные и потребительские 
кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), 
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, 
внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
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ской Федерации, а также общины коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации.

Юридические лица, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства, являются 
унитарными юридическими лицами. К ним относятся государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, уч-
реждения, автономные некоммерческие организации, религиоз-
ные организации, публично-правовые компании.

В зависимости от формы собственности, лежащей в основе 
юридического лица, можно выделить государственные и частные 
(негосударственные) юридические лица. К числу государственных 
(которые в связи с этим должны преследовать общегосударствен-
ные интересы, чем и обусловливается специфика их правового 
регулирования) относятся все унитарные предприятия, а также 
некоторые учреждения.

В зависимости от цели деятельности юридические лица 
можно подразделить на коммерческие и некоммерческие. К числу 
коммерческих организаций относятся те, целью деятельности ко-
торых является извлечение прибыли и распределение ее между 
участниками такой организации. Некоммерческие хотя и вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, но только в 
той степени, которая необходима для достижения их уставных 
целей. При этом они не вправе распределять полученную прибыль 
между своими участниками.

Состав учредителей также можно отнести к числу критери-
ев, по которому следует классифицировать юридические лица. 
Здесь можно выделить юридические лица, учредителями которых 
могут выступать только юридические лица. Такие организации 
называются союзами и ассоциациями. Унитарные предприятия 
учреждаются государством. Все остальные юридические лица мо-
гут быть учреждены любыми (за отдельными исключениями) 
субъектами права.

Различный характер прав участников в отношении юриди-
ческого лица позволяет классифицировать организации, на иму-
щество которых учредители имеют право собственности или иное 
вещное право (государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, а также учреждения); организации, в отношении 
которых их участники имеют корпоративные права (хозяйствен-
ные товарищества и общества, кооперативы); организации, в от-
ношении которых их участники не имеют имущественных прав 
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(общественные объединения и религиозные организации, фонды 
и объединения юридических лиц).

В зависимости от объема вещных прав (права самого юри-
дического лица на используемое им имущество) можно различать
юридические лица, обладающие правом оперативного управления 
на имущество (учреждения и казенные предприятия); юридиче-
ские лица, обладающие правом хозяйственного ведения на иму-
щество (государственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия); юридические лица, обладающие правом собственности на 
имущество (все остальные юридические лица).

Хозяйственные товарищества и общества также можно 
классифицировать по тому, что более важно для их участников: 
объединение их личных усилий для достижения предпринима-
тельских целей (товарищества, личное участие) или объединение 
капиталов (общества, имущественное участие).

По составу учредительных документов разграничиваются 
договорные юридические лица - хозяйственные товарищества, а 
также уставные юридические лица. Юридические лица, за исклю-
чением хозяйственных товариществ, действуют на основании ус-
тавов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учре-
дительного договора, который заключается его учредителями 
(участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уста-
ве юридического лица.

Выделяются публичные и непубличные общества. Пуб-
личным является акционерное общество, акции и ценные бумаги, 
конвертируемые в его акции, которого публично размещаются 
(путем открытой подписки) или публично обращаются на услови-
ях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публич-
ных обществах применяются также к акционерным обществам, 
устав и фирменное наименование которых содержат указание на 
то, что общество является публичным.

ООО и ЗАО признаются непубличными.
Все юридические лица можно разделить на четыре большие 

категории: хозяйственные товарищества и общества, производст-
венные кооперативы, государственные и муниципальные пред-
приятия и, наконец, некоммерческие организации. Также можно 
упомянуть и филиалы и представительства юридических лиц.

Хозяйственные товарищество и общество: общие при-
знаки и отличительные черты. В настоящее время корпора-
тивные формы предпринимательской деятельности являются 
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в нашей стране наиболее распространенными. Присущие им сле-
дующие общие черты позволяют объединить для рассмотрения в 
одном параграфе хозяйственные товарищества и общества:

1. Все они являются коммерческими организациями, т.е.
юридическими лицами, имеющими целью своего созда-
ния извлечение прибыли и обладающими общей право-
способностью. И товарищество, и общество могут иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятель-
ности, не запрещенных законом.

2. Особенность хозяйственных товариществ и обществ, от-
личающая их от других форм предпринимательской дея-
тельности и объединяющая их друг с другом, в том, что 
прибыль, полученная в результате хозяйственной дея-
тельности, распределяется между участниками. Условия 
и порядок ее распределения определяются конкретной 
организационно-правовой формой.

3. Хозяйственные товарищества и общества имеют скла-
дочный — в товариществах и уставный — в обществах 
капитал, разделенный на доли (вклады) участников. Об-
ладание долей в уставном (складочном) капитале не свя-
зано с наличием вещных прав участника на имущество 
общества (товарищества), поскольку право собственно-
сти на него принадлежит в силу закона (п. 2 ст. 48 ГК РФ) 
самому юридическому лицу — соответственно товари-
ществу или обществу. Наличие долей (вкладов) в устав-
ном капитале корпорации не влечет возникновения об-
щей долевой собственности участников.

4. Содержание прав и обязанностей участников товари-
ществ и обществ во многом совпадает. Так, к неимущест-
венным или организационно-управленческим правам 
участников относятся, в частности:
· право на участие в управлении делами товарищества

(общества). Права на участие в управлении отсутст-
вуют в силу специфики правового статуса только у 
вкладчиков товарищества на вере и у владельцев при-
вилегированных акций в АО (однако в ряде случаев 
привилегированные акции предоставляют также и 
возможность участия в управлении);
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· право получать информацию о деятельности товари-
щества (общества) и знакомиться с его бухгалтерски-
ми книгами и иной документацией.

К имущественным правам относятся следующие права уча-
стников хозяйственного товарищества или общества:

· право принимать участие в распределении прибыли пу-
тем получения дивидендов на акции или процентов на 
вложенный капитал;

· право на ликвидационную квоту, т.е. на получение в слу-
чае ликвидации товарищества или общества части иму-
щества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или 
его стоимости.

К общим обязанностям участников хозяйственных товари-
ществ и обществ, в частности, относятся следующие:

· вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сро-
ки, предусмотренные учредительными документами;

· не разглашать конфиденциальную информацию о дея-
тельности товарищества или общества.

Отличительные черты товариществ и обществ во многом 
определяются их подразделением на объединения лиц и объедине-
ния капиталов. Товарищества являются классическими объеди-
нениями лиц, тогда как общества — объединениями капиталов. 
Отсюда вытекают следующие существенные отличия хозяйствен-
ных товариществ от обществ:

1. По виду и размеру ответственности участников по дол-
гам организации. Объединения лиц предполагают солидарную 
ответственность участников по долгам товарищества, в случае 
недостаточности его имущества участники отвечают всем своим 
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. При 
объединении капиталов участники общества не отвечают по его 
долгам, а лишь несут риск убытков, связанных с его деятельно-
стью, в пределах стоимости принадлежащих им долей (акций), в 
том числе в пределах их неоплаченной стоимости. Общество отве-
чает перед своими кредиторами только принадлежащим ему 
имуществом, а не имуществом участников.

2. По составу участников. Участниками товариществ могут 
быть только индивидуальные предприниматели или коммерче-
ские организации, поскольку они непосредственно участвуют в 
предпринимательской деятельности и отвечают своим имущест-
вом. Участниками хозяйственных обществ могут быть любые гра-



59

ждане и организации, за исключением тех, которым это запреще-
но законом.

3. По возможности и последствиям изменения состава уча-
стников. Участие в обществе передается более свободно, чем в 
товариществе. Выход акционера из общества путем отчуждения 
акций другим акционерам, обществу, третьим лицам в результате 
наследования основан на свободном волеизъявлении самого ак-
ционера и не требует согласия участников общества в лице каких-
либо органов управления. Существующее в ЗАО преимуществен-
ное право приобретения акций не означает необходимости для 
акционера, продающего свои акции, получить согласие других 
акционеров, а лишь влечет за собой право акционеров или самого 
общества приобрести отчуждаемые акции по цене предложения 
другому лицу, не являющемуся акционером. В ООО установлены 
более жесткие ограничения на свободное отчуждение долей, од-
нако и они в конечном счете также не исключают возможности 
уступки участником своей доли и выхода из общества. Несмотря 
на изменение состава участников, общества продолжают свою 
деятельность. В товариществах, где очень большое значение име-
ет личный элемент, изменение состава участников влечет пре-
кращение деятельности товарищества, если иное не предусмот-
рено учредительным договором или соглашением остающихся 
участников. В случае выбытия товарища из товарищества следует 
говорить уже не о сохранении этого товарищества, а о создании 
нового, являющегося его правопреемником. 

4. По организации деятельности. Дела товарищества ведут
сами участники непосредственно, в то время как организация 
деятельности общества осуществляется через его органы управ-
ления. Решения хозяйственных обществ по общему правилу исхо-
дят от органов управления, а не от их участников непосредствен-
но. Участники могут реализовать свое право на управление обще-
ством только путем участия в органах управления или в их фор-
мировании, например, путем участия в общем собрании или сове-
те директоров. Исключением из этого правила является органи-
зация управления в «компании одного лица», когда хозяйствен-
ные общества могут приобретать права и обязанности через сво-
его единственного участника (акционера).

5. По характеру правового регулирования. Законодательство
о товариществах содержит большое количество диспозитивных 
норм. Основным и единственным учредительным документом 
товарищества является договор между участниками. Хозяйствен-
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ные общества являются корпоративными организациями, имею-
щими сложную структуру органов управления, организация дея-
тельности которых регламентируется уставом, а в ряде случаев и 
внутренними документами общества. Поскольку общества опери-
руют «чужими» капиталами, законодатель с целью защиты инте-
ресов инвесторов (владельцев акций или долей в уставном капи-
тале) регулирует их деятельность по целому ряду позиций импе-
ративными нормами. Так, например, в законе об АО содержится 
положение гласящее, что устав АО не должен расширительно тол-
ковать случаи, в которых решения общего собрания акционеров 
принимаются квалифицированным большинством голосов.

Отдельные виды хозяйственных товариществ и обществ 
имеют следующие особенности:

· Полное товарищество. Участники такой организации не-
сут субсидиарную (дополнительную) ответственность по 
ее обязательством всем своим имуществом.

· Товарищество на вере. Данное товарищество состоит из
двух категорий участников: полных товарищей (или 
иначе комплементариев), солидарно несущих субсиди-
арную ответственность по его обязательствам всем сво-
им имуществом, и товарищей-вкладчиков (коммандити-
стов), не отвечающих по обязательствам предприятия.

Участниками полного товарищества — полными товари-
щами могут быть либо индивидуальные предприниматели, либо 
коммерческие организации. При этом государственные и муници-
пальные предприятия вправе участвовать в полном товариществе 
только с обязательного предварительного согласия собственника 
имущества унитарного предприятия. Любое лицо может быть уча-
стником только одного полного товарищества. Ограничения по 
составу участников связаны прежде всего с тем, что участники 
полного товарищества несут солидарную ответственность по его 
долгам. Это означает, что при недостатке имущества това-
рищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать 
удовлетворения из личного имущества любого из участников. За-
кон объявляет ничтожным всякое ограничение или устранение 
личной ответственности участника по долгам полного товарище-
ства.

Участниками товарищества на вере наряду с полными това-
рищами являются вкладчики, которые не участвуют в управлении, 
не отвечают по долгам товарищества и несут лишь риск убытков 
в размере внесенных ими вкладов. Вкладчиком может быть любой 
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участник гражданских правоотношений, в том числе гражданин, 
некоммерческая организация и пр., поскольку они не обязаны 
лично участвовать в предпринимательской деятельности това-
рищества на вере.

Единственным учредительным документом товарищества 
(полного и на вере) является учредительный договор. Кроме об-
щих требований, предъявляемых ГК РФ к учредительному дого-
вору коммерческой организации (п. 2 ст. 52), учредительный дого-
вор полного товарищества должен содержать условия о размере и 
составе складочного капитала, о размере и порядке изменения 
долей каждого из участников в складочном капитале, о размере, 
составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответственно-
сти участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

Вкладчики товарищества на вере не подписывают учреди-
тельного договора, поскольку они не состоят в обязательственных 
отношениях с участниками, а связаны такими отношениями толь-
ко с товариществом. При этом вкладчики должны быть ознаком-
лены с условиями учредительного договора, поскольку он опре-
деляет для них ряд важных правовых последствий, в том числе 
порядок получения части прибыли, своего вклада при выходе из 
товарищества.

· Хозяйственное партнерство. Хозяйственным партнерст-
вом признается созданная двумя или более лицами ком-
мерческая организация, в управлении деятельностью 
которой принимают участие участники партнерства, а 
также иные лица в пределах и в объеме, которые преду-
смотрены соглашением об управлении партнерством.

Для отечественной традиции эта организационно-правовая 
форма представляется совершенно новым образованием, не схо-
жим с уже существующими правовыми конструкциями. И попытки 
определить место этого юридического лица - между хозяйствен-
ными товариществами и хозяйственными обществами - являются 
лишь способом формализации новой информации, включения 
появившегося «элемента» в существующую систему. Однако хо-
зяйственное партнерство далеко не однозначно входит в тради-
ционный алгоритм существования юридических лиц, в частности 
коммерческих организаций.

Основными признаками хозяйственного партнерства, опре-
деляющими его специфические черты, являются:

· система управления;
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· договорный характер взаимодействия;
· «закрытость» организационной структуры;
· ограничение ответственности участников.
Система управления хозяйственным партнерством совме-

щает в себе черты традиционного юридического лица с выделе-
нием органов управления, выполняющих функции волеобразова-
ния и волеизъявления. Кроме того, в управлении хозяйственным 
партнерством присутствуют черты хозяйственного товарищества, 
в части использования конструкции «ведения дел». Система, 
структура и полномочия органов управления партнерства, поря-
док осуществления ими деятельности определяются соглашением 
об управлении партнерством. Закон «О хозяйственных партнерст-
вах» в качестве обязательного выделяет единоличный исполни-
тельный орган партнерства. Данный орган выполняет традици-
онные функции: без доверенности действует от имени партнер-
ства, заключает сделки, выдает доверенности и издает приказы о 
назначении на должность работников партнерства, об их перево-
де и увольнении, наложении взыскания. Однако основными (с 
точки зрения функционального предназначения) для данного ор-
гана управления выступают иные полномочия:

· представление интересов партнерства, в том числе вы-
ступление от имени партнерства в соглашении об управ-
лении партнерством;

· предоставление информации о системе управления
партнерством лицам, вступающим в гражданско-
правовые отношения с партнерством;

· ведение реестра участников партнерства.
Информационно-организационная функция является опре-

деляющей для данного органа, что вытекает из нормы об ответст-
венности единоличного исполнительного органа за убытки, при-
чиненные партнерству, участнику партнерства или третьим ли-
цам в связи с предоставлением им по своей вине недостоверных 
или неполных сведений об управлении партнерством. Основная 
роль в управлении партнерством ложится на лиц, заключающих 
соглашение об управлении партнерством. Данное соглашение ре-
гулирует вопросы управления деятельностью партнерства, опре-
деляет права и обязанности участников партнерства и лиц, не яв-
ляющихся участниками партнерства, сроки осуществления прав и 
исполнения обязанностей, условия реорганизации и ликвидации 
партнерства.
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Информация о деятельности партнерства является более 
закрытой в отличие от большинства юридических лиц, так как 
порядок утверждения и внесения изменений в устав и соглашение 
об управлении партнерством дифференцирован. Сведения, вклю-
чаемые в устав, традиционно становятся общедоступными в связи 
с включением информации в Единый государственный реестр 
юридических лиц. Что же касается соглашения об управлении 
партнерством, то оно удостоверяется и хранится нотариусом, что 
защищает интересы участников партнерства и «закрывает» парт-
нерство для третьих лиц, в том числе потенциальных контраген-
тов.

· Общество с ограниченной ответственностью. Данное
общество представляет собой коммерческую организа-
цию, уставный капитал которой разделен на доли зара-
нее определенных размеров, образованную одним или
несколькими лицами, не отвечающими по ее обязатель-
ствам.

Это интересно
В литературе отмечается неудачность наименования этой 

организационно-правовой формы коммерческой организации. Дей-
ствительно, почему общество, участники которого согласно зако-
нодательству (п. 1 ст. 87 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона «Об ООО») вообще 
не отвечают по его обязательствам, а лишь несут ограниченный 
размером своего вклада риск убытков, связанных с возможной по-
терей этого вклада, именуется обществом с ограниченной ответ-
ственностью? «В действительности явление, обозначаемое сего-
дня как «ограниченная ответственность» участников хозяйст-
венных обществ, есть не что иное, как риск потери вкладов, вне-
сенных участниками в уставный капитал хозяйственного общест-
ва». Таким образом, общество с ограниченной ответственностью 
правильнее было бы именовать обществом с ограниченным риском 
убытков участников.

Свободный выход участника из ООО, влекущий за собой вы-
плату участнику общества действительной стоимости доли или ее 
имущественного эквивалента не позднее, чем в предусмотренный 
законом срок, является неотъемлемым правом участника ООО, в 
случае если это прямо предусмотрено уставом ООО.

Прибыль, полученная ООО в результате его деятельности, 
распределяется между участниками пропорционально их долям в 
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уставном капитале. Спецификой ООО является возможность пре-
дусмотреть в уставе общества иной порядок распределения при-
были.

По своей правовой природе ООО приблизилось к АО: урегу-
лирован порядок и полномочия совета директоров (в том числе
возможность формирования единоличного исполнительного ор-
гана), установлена обязанность ООО вести список участников, по-
ложения об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных 
сделок приблизились к аналогичным положениям АО, ограничено 
право выхода участника из общества.

Общества с ограниченной ответственностью имеют двух-
или трехзвенную структуру управления: общее собрание участни-
ков, совет директоров (наблюдательный совет), который может 
создаваться по усмотрению самого общества, и исполнительные 
органы: единоличный (генеральный директор, президент) и/или 
коллегиальный (правление, дирекция). Создание коллегиального 
органа управления передано на усмотрение самого общества.

Это важно
Переход доли в ООО подлежит нотариальному удостовере-

нию.

· Акционерное общество - коммерческая организация, об-
разованная одним или несколькими лицами, не отве-
чающими по ее обязательствам, с уставным капиталом
разделенным на равные доли, права на которые удосто-
веряются ценными бумагами - акциями. АО _ единствен-
ный вид юридических лиц, имеющий право выпускать
акции.

Наличие в российском законодательстве такого типа акцио-
нерного общества, как закрытое, вызывает неоднозначную оценку 
специалистов. «Если открытым признается нормальное классиче-
ское акционерное общество, потенциально способное привлечь в 
ряды своих акционеров неопределенный круг лиц за счет свобод-
ного распространения и оборота акций, то нужна ли в России кон-
струкция закрытого акционерного общества?». В проекте попра-
вок к ГК РФ 2014 г. такую организационно-правовую форму, как 
ЗАО, предполагалось больше не предусматривать. Суть конструк-
ции АО — это «открытое привлечение инвесторов, а не закрытое 
размещение акций среди круга своих акционеров». Действительно, 
в законодательстве тех европейских стран, где признано общество 
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с ограниченной ответственностью, нет правовой конструкции ЗАО 
и, напротив, в правопорядках, которым известны закрытые ак-
ционерные общества, отсутствует такая организационно-правовая 
форма предпринимательской деятельности, как ООО. 

В практической плоскости возникает вопрос: а где должен 
быть обозначен этот «заранее определенный круг лиц», среди ко-
торого в ЗАО размещаются акции? Очевидно, что в уставе. И здесь 
возможны два варианта: (1) устав содержит список этих лиц; (2) в 
уставе предусмотрено, что список утверждается по представлению 
совета директоров решением общего собрания акционеров о раз-
мещении акций путем закрытой подписки. Если в уставе отсут-
ствуют такие положения, то акции АО могут быть размещены 
только среди учредителей.

Уставный капитал АО объявляется при его учреждении и 
составляется из номинальной стоимости акций общества, приоб-
ретенных акционерами. По сути уставный капитал — это суммар-
ная номинальная стоимость размещенных акций. Его следует от-
личать от объявленных акций, которые общество вправе разме-
щать дополнительно к уже размещенным акциям. Концепция раз-
граничения понятий объявленных и размещенных акций заим-
ствована из корпоративного права США, где традиционно прово-
дится различие между акциями, которые корпорация вправе вы-
пускать, и фактически выпущенными акциями.

Традиционно выделяют как минимум три функции уставно-
го капитала. Первая — гарантийная — определена в самом законе 
об АО: уставный капитал определяет минимальный размер иму-
щества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Вто-
рая функция связана с обеспечением стартового капитала для на-
чала и материальной базы для последующей коммерческой дея-
тельности общества. И третья функция уставного капитала состо-
ит в установлении через него доли участия каждого акционера в 
прибыли и в управлении акционерным обществом.

Надо заметить, что гарантийная функция уставного капита-
ла не получила развития в российской предпринимательской 
практике прежде всего из-за низкого уровня законодательных 
требований к размеру уставного капитала АО. Акционерное обще-
ство является высшей формой выражения объединения капита-
лов. Отличительным признаком АО является формирование его 
уставного капитала за счет эмиссионных ценных бумаг — акций. 
В рамках единой организационно-правовой формы АО подразде-
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ляются на два типа: открытые и закрытые. Изменение типа обще-
ства не является его реорганизацией.

Права акционеров реализуются через владение акциями. 
Акции одной категории (типа) предоставляют их владельцам оди-
наковый объем прав.

Акции АО — только именные; они могут быть обык-
новенными, предоставляющими право на участие в управлении 
обществом и возможность получения дивиденда, и привилегиро-
ванными, обеспечивающими гарантированный дивиденд и/или 
право на ликвидационную стоимость и лишь в строго предусмот-
ренных законом об АО случаях право на голосование на общем со-
брании акционеров.

Акционерные общества имеют трехзвенную систему орга-
нов управления: общее собрание акционеров, совет директоров 
(наблюдательный совет) и исполнительные органы — единолич-
ный (генеральный директор, директор) и коллегиальный (прав-
ление, дирекция). АО с числом акционеров — владельцев голо-
сующих акций менее 50 могут не создавать совет директоров, а его 
функции вправе поручить общему собранию акционеров. Решение 
о целесообразности создания коллегиального исполнительного 
органа передано на усмотрение самого АО.

Институт дробных акций возник в связи с необходимостью 
защиты интересов миноритарных акционеров от размывания их 
пакетов или умышленной организации их выхода из общества, 
например, при консолидации акций. 

Акции могут быть выпущены только в бездокументарной 
форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами (ст. 16 Закона «О рынке ценных бумаг»). Закон о рынке 
ценных бумаг в новой редакции не предусматривает существова-
ния документарных именных эмиссионных ценных бумаг и, таким 
образом, по сути запрещает выпуск акций в классической доку-
ментарной форме. Такая позиция законодателя отвечает требова-
ниям рынка к повышению оборотоспособности акций, поскольку 
для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бу-
магой в бездокументарной форме, достаточно доказательств их 
закрепления в специальном реестре (ст. 142 ГК РФ).

В настоящее время все чаще российские юридические лица 
стремятся к публичному размещению акций (IPO). Основным пре-
имуществом IPO является возможность использования привле-
ченного капитала для расширения деятельности общества, увели-
чения размера оборотного капитала или сокращения заемной ба-
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зы общества. Однако в отличие от России под IPO в мировой прак-
тике подразумевается:

· выпуск на первичный рынок акций новой компанией;
· выпуск на первичный рынок акций компанией, которая

преобразуется из закрытой в открытую.
Закон об АО, подобно законодательству других стран с кон-

тинентальной системой права, императивно предусмотрел трех-
звенную структуру управления АО: общее собрание акционеров, 
совет директоров и исполнительные органы общества, чо будет 
рассмотрено в главе 9.

Заслуживает внимания определение аффилированнных лиц
общества. В настоящее время категория аффилированности ис-
пользуется в пяти различных институтах корпоративного права:

· при определении лиц, заинтересованных в совершении
хозяйственным обществом сделки (ст. 81 закона об АО, 
ст. 45 закона об ООО);

· при определении независимых директоров, имеющих
право принимать решение о совершении ОАО с числом 
акционеров более 1000 сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (ст. 83 закона об АО);

· при определении перечня лиц, информация о которых
предоставляется участниками общества этому обществу 
(ст. 82, 93 закона об АО, ст. 45 закона об ООО);

· при установлении перечня лиц, информация о которых
раскрывается акционерным обществом (ст. 93 закона об 
АО);

· при определении лиц, обязанных в соответствии с главой
XI.1 закона об АО соблюдать определенный порядок при-
обретения более 30% акций ОАО.

Производственные кооперативы - еще один вид юриди-
ческих лиц. Производственные кооперативы представляют собой 
объединения лиц для совместного ведения предпринимательской 
деятельности на началах их личного трудового или иного участия, 
первоначальное имущество которых складывается из паев членов 
объединения.

Отечественный опыт артельного хозяйствования, а также 
возможность кооперативов удачно найти свою нишу в экономике 
развитых государств позволяют утверждать, что кооператив яв-
ляется неотъемлемым структурным элементом рыночных отно-
шений.
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Следует обратить внимание, что к числу признаков произ-
водственного кооператива следует отнести:

· добровольность возникновения;
· членство как принцип организации производственного

кооператива;
· равные права участников независимо от размера пая;
· метод деятельности — на основе взаимопомощи и само-

деятельности;
· организацию управления — на основе выборности и са-

моуправления.
Необходимо подчеркнуть, что кооператив представляет со-

бой объединение и капитала, и лиц, а не только лиц, как это ино-
гда утверждается. Это положение является определяющим для 
анализа правового статуса производственного кооператива, для 
которого извлечение прибыли — специфическая цель, поскольку 
главным, для чего и создается кооперация, остается удовлетворе-
ние личных потребностей членов кооператива на основе совмест-
ного ведения дел.

Рассмотрение производственного кооператива в качестве 
самостоятельной организационно-правовой формы предприни-
мательской деятельности позволяет провести четкое разграниче-
ние кооператива (именно в этом своем качестве) и кооперативно-
го предприятия. При этом правовой статус кооперативного пред-
приятия может быть двояким: (1) кооперативное предприятие, 
созданное кооперативом, может иметь права юридического лица, 
закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения имущество 
и осуществлять от своего имени предпринимательскую деятель-
ность; кооперативное предприятие может действовать в качестве 
структурного внутреннего подразделения производственного 
кооператива.

Подобное разграничение позволяет так же органично впи-
сать в рыночную структуру и кооперативное предприятие, созда-
ваемое потребительским кооперативом. Если потребительский 
кооператив — организация некоммерческая, то созданное им 
производственное предприятие будет иметь уже иную экономи-
ческую природу, поскольку оно будет осуществлять именно пред-
принимательскую, т.е. коммерческую, деятельность (хотя бы в 
целях реализации стоящих перед потребительским кооперативом 
уставных задач), причем от собственного имени.
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В соответствии с изменениями ГК РФ 2014 г. унитарным 
предприятием признается коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на закрепленное за ней собствен-
ником имущество. Имущество унитарного предприятия является 
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. В организа-
ционно-правовой форме унитарных предприятий действуют госу-
дарственные и муниципальные предприятия.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на 
базе государственного или муниципального имущества может 
быть создано унитарное казенное предприятие (казенное пред-
приятие).

Имущество государственного или муниципального унитар-
ного предприятия находится в государственной или муниципаль-
ной собственности и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. Права 
унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество оп-
ределяются в соответствии с ГК РФ и законом о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях.

Учредительным документом унитарного предприятия яв-
ляется его устав, утверждаемый уполномоченным государствен-
ным органом или органом местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено законом. Устав унитарного предприятия должен 
содержать сведения о его фирменном наименовании и месте его 
нахождения, предмете и целях его деятельности. Устав унитарно-
го предприятия, не являющегося казенным, должен содержать 
также сведения о размере уставного фонда унитарного предпри-
ятия.

Фирменное наименование унитарного предприятия должно 
содержать указание на собственника его имущества. Фирменное 
наименование казенного предприятия, кроме того, должно со-
держать указание на то, что такое предприятие является казен-
ным.

Органом унитарного предприятия является руководитель 
предприятия, который назначается уполномоченным собствен-
ником органом, если иное не предусмотрено законом, и ему по-
дотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие 
не несет ответственность по обязательствам собственника его 
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имущества. Собственник имущества унитарного предприятия, за 
исключением собственника имущества казенного предприятия, 
не отвечает по обязательствам своего унитарного предприятия. 
Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиар-
ную ответственность по обязательствам такого предприятия при 
недостаточности его имущества. Правовое положение унитарных 
предприятий определяется настоящим 

Унитарное предприятие может быть реорганизовано в со-
ответствии с законом о государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях и законами о приватизации.

В соответствии с изменениями в ГК РФ, вступившими в силу 
в сентябре 2014 г., список юридических лиц, являющихся неком-
мерческими организациями, является исчерпывающим:

· потребительские кооперативы, к которым относятся в 
том числе жилищные, жилищно-строительные и гараж-
ные кооперативы, садоводческие, огороднические и дач-
ные потребительские кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

· общественные организации, к которым относятся в том 
числе политические партии и созданные в качестве 
юридических лиц профессиональные союзы (профсоюз-
ные организации), общественные движения, органы об-
щественной самодеятельности, территориальные обще-
ственные самоуправления;

· ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе 
некоммерческие партнерства, саморегулируемые орга-
низации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативы и обществен-
ные организации, торгово-промышленные, нотариаль-
ные и адвокатские палаты;

· товарищества собственников недвижимости, к которым 
относятся в том числе товарищества собственников жи-
лья;

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

· общины коренных малочисленных народов Российской 
Федерации;

· фонды, к которым относятся в том числе общественные 
и благотворительные фонды;
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· учреждения, к которым относятся государственные уч-
реждения (в том числе государственные академии наук),
муниципальные учреждения и частные (в том числе об-
щественные) учреждения;

· автономные некоммерческие организации;
· религиозные организации;
· публично-правовые компании.
Некоммерческие организации могут осуществлять прино-

сящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Резюме

1. Общая правоспособность, распределение прибыли между
участниками, наличие уставного (складочного) капита-
ла, разделенного на доли (вклады), содержание прав и
обязанностей участников — общие черты, объединяю-
щие хозяйственные товарищества и общества.

2. В 2014 г. появилось деление на публичные и частные
юридические лица, корпоративные и унитарные юриди-
ческие лица.

3. В основе различий хозяйственных товариществ и об-
ществ их классификация на объединения лиц и объеди-
нения капиталов. К объединениям лиц относятся това-
рищества: полные и коммандитные, к объединениям ка-
питалов — общества: с ограниченной ответственностью
и акционерные общества.

4. Общество с ограниченной ответственностью является
разновидностью объединения капиталов, не требующего
личного участия в предпринимательской деятельности
общества.

5. Свободный выход участника из ООО, влекущий за собой
выплату участнику общества действительной стоимости
доли или ее имущественного эквивалента не позднее,
чем в предусмотренный законом срок, является неотъ-
емлемым правом участника ООО, в случае если это пре-
дусмотрено в уставе ООО.
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Перечень контрольных вопросов

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
2. Общие черты и отличительные признаки, присущие хо-

зяйственным товариществам и обществам.
3. Почему в настоящее время кооперативы расцениваются

преимущественно как форма малого и среднего бизнеса?
4. Виды унитарных предприятий.
5. Виды структурных подразделений организаций.
6. Процедура госудраственной регистрации юридического

лица.
7. Критерии отнесения юридического лица к корпоратив-

ному либо унитарному.
8. Критерии отнесения хозяйственного общетва к публич-

ному юридическому лицу.
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Рисунок №02
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Рисунок №03
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Рисунок №11
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Рисунок №12
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Структура управления ОАО “Новосибирскэнерго”
(сентябрь 2014)
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Рисунок №13




