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Аннотация 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации уделяет особое внимание 

вопросам, связанным с юридическими лицами. Процессы ликвидации и 

реорганизации юридических лиц являются распространенными процедурами, 

регулируемыми гражданским законодательством РФ, что предопределяет 

актуальность темы работы. Этот раздел законодательства содержит важные 

положения, которые определяют порядок и условия проведения 

реорганизации и ликвидации юридических лиц.  

Цель работы - комплексное исследование реорганизации и ликвидации 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере институтов реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. 

Предметом исследования выступают нормы гражданского 

законодательства, регламентирующие понятие, виды и особенности 

реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Методами исследования, используемыми при написании работы 

послужили: диалектический метод, анализ и синтез, формально-юридический 

метод, метод системного подхода и др.  

При написании работы были использованы: нормативные правовые 

акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. 

Всего использовано 60 источников. Объем работы составил 71 страницы. 
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Введение 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации уделяет особое внимание 

вопросам, связанным с юридическими лицами. Процессы ликвидации и 

реорганизации юридических лиц являются распространенными процедурами, 

регулируемыми гражданским законодательством РФ, что предопределяет 

актуальность темы работы. Этот раздел законодательства содержит важные 

положения, которые определяют порядок и условия проведения 

реорганизации и ликвидации юридических лиц.  

Статья 57 ГК РФ регулирует процесс реорганизации юридического 

лица, и закрепляет такие формы как слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование организаций. Статья 61 устанавливает порядок 

и условия проведения ликвидации юридического лица. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются процессы 

реорганизации и ликвидации юридических лиц в Российской Федерации. В 

работе рассмотрены ключевые аспекты данных юридических процедур, 

включая их основные положения, принципы и порядок проведения. Также 

проводится сравнительный анализ соотношения данных процедур их 

различий. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере институтов реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. 

В качестве предмета исследования выступили нормы гражданского 

законодательства, регламентирующие понятие, виды и особенности 

реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Целью данной работы является комплексное исследование 

реорганизации и ликвидации юридических лиц в Российской Федерации.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

–  изучить понятие субъектов предпринимательского права;  
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– определить виды субъектов предпринимательского права;  

– рассмотреть понятие и сущность реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательского права; 

– проанализировать законодательное регулирование реорганизации и 

ликвидации субъектов предпринимательского права; 

- исследовать виды реорганизации субъектов предпринимательского 

права; 

- установить особенности и порядок ликвидации субъектов 

предпринимательского права. 

Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов 

как: Агеев А.А., Габов А.В., Глазова Е.В., Зенин И.А., Иванов Г.Г., 

Каспирович А.В., Кафтайлова Е.В., Кондаков О.С., Левушкин А.Н., 

Ломайкина И.С., Марков П.А., Нуждин Т.А., Нуждин Т.А., Пахаруков А.А., 

Постникова Ю.В., Россинский Б.В., Руденко Е.Е., Сушкова О.В., Тарасов 

Ю.А., Тюкавкин-Плотников А.А., Уначева Л.Р., Череданова Л.Н., Чумбадзе 

Т.Т., Шапкина Г.С.  

Нормативной основой работы послужили Гражданский кодекс РФ и 

иные федеральные законы, а также подзаконные акты.  

Эмпирической основой послужили материалы правоприменительной 

практики.  

При написании работы были использованы диалектический метод, 

анализ и синтез, формально-юридический метод, метод системного подхода 

и др.  

Структура работы обусловлена ее целями и задачами и включает 

введение, три главы, подразделенные на шесть параграфов, заключение, 

список источников и используемой литературы. 
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Глава 1 Понятие и виды субъектов предпринимательского права 

 

1.1 Понятие субъектов предпринимательского права 

 

Предпринимательское право - совокупность норм, регулирующих 

предпринимательские отношения, тесно с ними связанные иные, в том числе 

некоммерческие отношения, а также отношения по государственному 

регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства и 

общества. 

Принципиальные различия национальных правовых систем 

обусловлены историческими, идеологическими, политическими и 

ментальными особенностями. В англосаксонских странах (в частности, в 

британской и американской правовых системах) исторически сложилась и 

действует система общего права, тогда как в большинстве стран 

континентальной Европы существует система гражданского права (особая 

правовая традиция, сложившаяся в скандинавских странах).  При этом 

приоритет отдается не конкретным нормам, содержащимся в 

законодательстве той или иной страны, а историческому происхождению 

самой правовой системы.  

Под предметом правового регулирования принято понимать 

определенную совокупность общественных отношений, которые 

регулируются данной отраслью права.  

Предметом предпринимательского права является 

предпринимательская деятельность, т.е. 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.  
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Предпринимательская деятельность существенно влияет на развитие 

экономики и общества. 

Предпринимательство как правило рассматривают как положительное 

явление для экономики. Во многих случаях исследователи предполагают 

положительные эффекты, не принимая во внимание, что эти действия также 

могут быть негативными.  

Сегодня наблюдается спад предпринимательской активности в оптовой 

и розничной торговле; сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и 

рыбоводстве; финансовой и страховой деятельности. В то же время 

количество предприятий, зарегистрированных только в сфере 

здравоохранения и социальных услуг, увеличивается. Подобные тенденции 

наблюдаются практически во всех регионах страны. 

Предпринимательская деятельность связана с тремя основными 

терминами: предприниматель, дух предприимчивости и 

предпринимательство.  

Конституция РФ признает право заниматься предпринимательской и 

иной экономической деятельностью в качестве основного права человека и 

гражданина. Это право признается статьями 34 и 37 Конституции, которые 

гарантируют свободу использовать свои способности и имущество для 

экономической деятельности, если это не запрещено законом [14]. Кроме 

того, граждане имеют право свободно выбирать свою профессию и вид 

деятельности.  

Предпринимательство можно понимать как: 

 предприимчивых людей, активных как в личной, так и в деловой 

жизни; 

 предпринимательство страны, региона и др.;  

 предпринимательскую деятельность малых и крупных компаний 

в различных секторах бизнеса [10]. 
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Свобода предпринимательства, как и любая другая свобода, не 

является абсолютной и в определенных случаях может подвергаться 

ограничениям (статьи 55, 74 Конституции России, статья 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Это означает, что государство имеет право 

регулировать и ограничивать определенные виды предпринимательской 

деятельности, например, те, которые могут нанести вред обществу, здоровью 

или безопасности, или те, которые могут ущемлять права других лиц или 

организаций. Такие ограничения обычно прописаны в соответствующих 

законах и нормативных актах, регулирующих различные аспекты 

предпринимательской деятельности.  

В качестве элемента права на занятие предпринимательской 

деятельностью следует понимать право индивидуального предпринимателя 

на свободу в сфере конкуренции, что также понимают, как конституционно 

закрепленное субъективное право [10, с. 88].  

Для определения правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности, необходимо сначала дать определение субъектам 

предпринимательства. Субъектов предпринимательской деятельности можно 

определить, как лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

непосредственно и на постоянной основе. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

субъекты предпринимательской деятельности обладают дееспособностью, 

что предполагает способность осуществлять гражданские права и исполнять 

обязанности.  

Понятие «субъект права» - это термин, который относится ко всем 

участникам правовых отношений, обладающим правами и обязанностями. 

Он охватывает различных субъектов, включая физических, юридических лиц 

и организации. В качестве субъектов предпринимательства могут 

рассматриваться общественные образования, такие как субъекты России, 
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муниципальное образование и государство в целом, которые играют важную 

роль в экономике и предпринимательской деятельности.  

При изучении правового статуса субъекта предпринимательской 

деятельности важно учитывать его положение как субъекта права, поскольку 

оно определяет права, обязанности и пределы ответственности субъекта в 

правовом поле. Понимание концепции субъекта права обеспечивает основу 

для понимания прав и обязанностей хозяйствующих субъектов.  

Если исходить, что предпринимательство это способ управления, 

который основывается на поведении предпринимателя, при эффективном 

использовании средств производства для экономического роста, то 

предпринимательство должно осуществляться посредством определенных 

организационных и правовых форм. Выбор организационно-правовой формы 

зависит от различных факторов, включая характер бизнеса, масштаб 

операций, финансовые соображения и долгосрочные цели [38, с. 55].  

В российской юридической науке понятие «правовой статус» 

исследуется с различных точек зрения. С теоретико-правовой точки зрения 

проблема правового статуса тесно связана с правами и свободами отдельных 

лиц и граждан. Он охватывает правовую базу, которая гарантирует и 

защищает эти права и свободы. 

При изучении проблемы правового статуса в контексте 

предпринимательского права основное внимание уделяется статусу субъекта 

предпринимательской деятельности, включая различные категории 

хозяйствующих субъектов.  

Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности в 

России характеризуется четко определенной системой прав и обязанностей, 

которая устанавливается и регулируется государством посредством его 

законодательной базы. Этот правовой статус регулирует операции 

коммерческих организаций и определяет их права и обязанности по 

отношению к другим организациям, частным лицам и самому государству.  
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Правовой статус хозяйствующих субъектов включает такие аспекты, 

как их правоспособность, структура собственности, режим ответственности, 

правила налогообложения, требования соблюдения нормативных 

требований, а также договорные права и обязанности. Он обеспечивает 

основу для функционирования хозяйствующих субъектов в рамках 

законодательства и обеспечивает защиту их прав и интересов.  

Правовой статус коммерческих организаций в России закреплен в 

нормативно-правовой актах, включая Гражданский кодекс Российской 

Федерации и другие, принимаемые в соответствии с ним, законы и 

нормативные акты, относящиеся к предпринимательской деятельности. Для 

субъектов предпринимательства важно понимать и соблюдать требования к 

правовому статусу, чтобы законно и эффективно действовать в бизнес-среде.  

Для понимания сущности понятия «правовой статус», а также для 

исследования современных тенденций развития и проблем правового статуса 

предпринимателей необходимо рассмотреть основополагающие понятия, 

такие как: «индивидуальный предприниматель» и «юридическое лицо». 

Гражданин может быть зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. В данном случае ему предоставляется право заниматься 

предпринимательской деятельностью без необходимости создания 

юридического лица (в соответствии с п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) [8]. Индивидуальным предпринимателем будет 

считаться физическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую 

деятельность на регулярной основе.  

Индивидуальные предприниматели имеют право самостоятельно 

распоряжаться своей собственностью, а также заключать контракты и 

использовать свою интеллектуальную собственность, а также несут личную 

ответственность по своим обязательствам. Кроме того, они обязаны 

соблюдать все требования законодательства и платить налоги и сборы, 

связанные с их предпринимательской деятельностью. 
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Налоговый кодекс рассматривает юридические лица как отдельные 

налогооблагаемые объекты и налагает на них конкретные налоговые 

обязательства (пункт 1 статьи 11 Налогового кодекса Российской 

Федерации).  

Хотя налоговый кодекс и дает подробное определение 

индивидуального предпринимателя, но как понятие «юридическое лицо», так 

и понятие «индивидуальный предприниматель» имеют гражданско-правовую 

природу в российском законодательстве. Они регулируются положениями 

гражданского законодательства, в частности Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Так, законодатель закрепил, что юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Исследуемые виды субъектов предпринимательской 

деятельности, безусловно, имеют различные основания для классификации в 

зависимости от формы собственности, на базе которой они осуществляют 

предпринимательскую деятельность (частная, государственная либо 

муниципальная). 

Федеральные законы № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [47] и № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[51], играют значительную роль в определении концепций и характеристик 

хозяйствующих субъектов в России. Так же данный закон устанавливает 

процедуры и требования к государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Он определяет критерии для 

классификации организаций как малого и среднего бизнеса, принимая во 
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внимание количество сотрудников, годовой доход и другие факторы [9, с. 

34].  

Федеральный Закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» уделяет особое внимание 

развитию малого и среднего бизнеса в России. Он обеспечивает 

юридическую поддержку, стимулы и меры, способствующие росту и 

устойчивости таких предприятий. Закон описывает права, гарантии и 

преференции, доступные малым и средним предприятиям, включая доступ к 

финансовым ресурсам, поддержку инноваций и технологического развития, а 

также защиту их прав в экономической деятельности. 

Однако, вместе с поддержкой государства, увеличились размеры 

штрафов, налагаемых на бизнес контролирующими органами (Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия, Федеральная служба по ветеринарии, 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд Российской Федерации).  

 

1.2 Виды субъектов предпринимательского права 

 

Субъекты предпринимательского права - носители прав и 

обязанностей, обладающие следующими признаками: 

 регистрация в установленном законом порядке; 

 наличие имущества как базы для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

 самостоятельная имущественная ответственность. 

Необходимо различать понятия «субъект предпринимательского 

права» и «субъект предпринимательской деятельности». 
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Субъект предпринимательского права - лицо, которое в силу присущих 

ему признаков участвует или может участвовать в предпринимательских 

правоотношениях, граждане-предприниматели, коммерческие и 

некоммерческие юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, 

органы местного самоуправления, учреждения и организации и т. д. 

Субъекты предпринимательской деятельности всегда конкретны и 

наделены обязанностями и правами в сфере хозяйствования. 

Субъект предпринимательской деятельности - лицо, деятельность 

которого направлена на получение дохода, а также правовой статус которого 

регулируется предпринимательским правом. 

Виды субъектов предпринимательского права различают в зависимости 

от наличия или отсутствия образования юридического лица: 

 коммерческая и некоммерческая организации (ст. 50 ГК РФ). 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя с момента государственной регистрации его в этом 

качестве, а также создавать юридические лица самостоятельно с другими 

лицами.  

Правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием: 

 иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

 лиц без гражданства, если иное не предусмотрено законом. 

По признаку происхождения собственности.  

 публичные, учрежденные государством, субъектами РФ, 

 частные, учрежденные гражданами и юридическими лицами 

частного права (ст. 212 ГК РФ); 

По экономическим показателям: 

 малые; 

 средние; 
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 крупные. 

По признаку основной деятельности в сферах: 

 промышленности; 

 сельского хозяйства; 

 транспорта; 

 торговли. 

Иные субъекты предпринимательства: 

 филиалы, представительства и иные структурные подразделения 

коммерческих организаций, 

 производственно-хозяйственные комплексы (финансово-

промышленные группы, холдинги, простые товарищества и иные 

объединения предпринимателей без образования юридического лица). 

«Субъекты предпринимательства: 

 товарные и фондовые биржи; 

 инвестиционные фонды; 

 негосударственные пенсионные фонды, 

 хедж-фонды; 

 саморегулируемые организации и иные объединения предприним

ателей; 

 органы власти и местного самоуправления» [21]. 

Осуществляют управление субъектами предпринимательской 

деятельности члены органов управления, менеджеры коммерческих 

организаций. Они непосредственно осуществляют предпринимательские 

функции, используя экономические ресурсы в целях получения прибыли. 

Органы власти требуют государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. Это способствует упорядочиванию 

отношений в сфере предпринимательства в любой сфере. 
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Глава 2 Теоретические основы реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательского права 

 

2.1 Понятие и сущность реорганизации и ликвидации субъектов 

предпринимательского права 

 

 Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 

решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительным документом. 

Являясь правовой формой коллективного участия лиц в гражданском 

обороте, институт юридического лица позволяет гибко использовать капитал 

в предпринимательской деятельности [17, с. 48]. В целом, гражданско-

правовой институт реорганизации коммерческих организаций, созданных в 

форме хозяйственных обществ в современный период до сих пор не до конца 

регламентирован. 

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 

сочетанием различных ее форм. 

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, 

в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если 

Гражданским кодексом или другим законом предусмотрена возможность 

преобразования юридического лица одной из таких организационно-

правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-

правовых форм. 

Ч. 1 ст. 57 ГК РФ официально закрепила возможность проведения 

совмещенных типов реорганизации коммерческих корпораций единой 

организационно-правовой формы при совмещении простых видов. 

Совмещенной реорганизацией называют реорганизацию юридического 

лица с одновременным сочетанием различных ее форм; под смешанной 
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понимают реорганизацию с участием двух и более юридических лиц, в том 

числе созданных в разных организационно-правовых формах, если ГК РФ 

или другим законом предусмотрена возможность преобразования 

юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в 

юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Заметим, что применительно к акционерному обществу на 

законодательном уровне уже существовала возможность проведения 

реорганизации путем разделения или выделения общества, осуществляемых 

одновременно со слиянием или с присоединением (ст. 19 Закона об АО). 

 «Невозможно представить существование современного рынка без 

наделения капитала возможностью перетекать из одной финансовой 

структуры в другую» [15, с. 169]. В доктрине О. В. Сушкова, исследуя 

возможности применения институтов комбинированной реорганизации 

коммерческих корпораций в виде смешанной и совмещенной форм, 

обоснованно называет «совмещенной разновидностью такую реорганизацию 

различных юридических статусных лиц (участников коммерческого оборота, 

созданных в виде обществ), когда комплексным решением субъектов 

инициативы о начале проведения процесса модернизации статуса 

рассматриваемых предпринимательских структур происходит реализация 

видоизменений правового положения организаций с использованием двух и 

более форм» [40, с. 20].  

Обратим отдельное внимание, что Т.А. Нуждин ввел в научную 

правовую доктрину теоретическое понятие «совмещенная реорганизация», 

при котором «юридические лица одной организационно-правовой формы с 

целью, определенной конечным этапом реорганизации, принимают решение 

(отдельные или совместное) о реорганизации с сочетанием ее различных 

форм, предусмотренных действующим законодательством, с передачей всех 

прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства посредством 

реорганизационной трансмиссии через образуемые правовые фикции 
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созданным (по результатам такой реорганизации) организациям» [24, с. 63].  

В отношении рассмотрения мнений по юридической природе 

совмещенной реорганизации коммерческих корпораций можно обобщить три 

концепции ее понимания учеными и специалистами:  

- как единого комплексного процесса с особой природой и сочетанием 

различных простых форм реорганизации;  

- как независимой и новой формы реорганизации;  

- как два самостоятельных процесса реорганизации одного 

юридического коммерческого субъекта (разделения со слиянием, выделения 

со слиянием, выделения с преобразованием и т. д.) [27, с. 481].  

Позиция о единой природе процедурных действий при осуществлении 

совмещенной реорганизации путем использования коммерческим 

предприятием нескольких форм простой реорганизации наиболее правильно 

отражает правовую сущность и содержание изучаемого гражданско-

правового института [60, с. 88].  

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть 

установлены законом. 

Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых 

организаций, специализированных финансовых обществ, 

специализированных обществ проектного финансирования, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 

инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных финансовых 

организаций, акционерных обществ работников (народных предприятий) 

определяются законами, регулирующими деятельность таких организаций. 

Реорганизация представляет собой прекращение организации с 

правопреемством, т.е. с переходом прав и обязанностей к другим лицам. 

Целью реорганизации является изменение правового статуса юридического 
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лица. Порядок реорганизации субъектов определяется ст. 57-60 ГК РФ, а 

также Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 25.12.2023)  «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [47].  

Реорганизация может быть добровольной и принудительной. Решение 

о добровольной реорганизации коммерческой организации может быть 

принято ее учредителями (участниками) либо органом организации, 

уполномоченным на то ее учредительными документами. В качестве такого 

органа в хозяйственных обществах, производственных кооперативах 

выступает общее собрание участников; в унитарных предприятиях решение о 

реорганизации принимает учредитель. 

Принудительная реорганизация законодательством предусматривается 

в отношении организаций, занимающих доминирующее положение на рынке, 

и возможна только для двух форм — разделения и выделения. В силу ст. 58 и 

59 ГК при проведении реорганизации составляется передаточный акт 

(слияние, присоединение, преобразование) или разделительный баланс 

(разделение, выделение), которые должны содержать данные о 

правопреемниках по всем обязательствам реорганизованного юридического 

лица в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами. Однако отсутствие в конкретном случае данных о 

правопреемнике по соответствующему обязательству еще не означает, что 

правопреемника нет. 

Кроме как по воле юридического лица, реорганизация осуществляется 

по решению уполномоченного государственного органа или по решению 

суда. Это возможно в случаях, прямо указанных в законе. Например, в 

соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» [52], 

Федеральная антимонопольная служба может принять решение о 

принудительном разделении или выделении хозяйствующего субъекта, 
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занимающего доминирующее положение на товарном рынке и 

злоупотребляющего своим положением. 

В определенных случаях требуется согласие государственных органов 

на реорганизацию. В соответствии со ст. 17 Закона о регистрации, на 

антимонопольные органы возложено осуществление контроля за 

реорганизацией некоторых хозяйствующих субъектов в форме слияния, 

присоединения, преобразования. 

Порядок государственной регистрации реорганизации юридических 

лиц определяется Законом о регистрации. Данным актом, в частности, 

определяется перечень документов, которые необходимо представить в 

регистрирующий орган при реорганизации: 

- заявление о регистрации каждого вновь возникшего юридического 

лица, создаваемого путем реорганизации. Форма заявления и требования, 

предъявляемые к заявлению, установлены Законом о регистрации (п. 1 ст. 14) 

и Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» [33];  

 подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально 

удостоверена; 

 учредительные документы каждого вновь возникшего 

юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные копии); 

 договор о слиянии или присоединении в предусмотренных 

федеральными законами случаях; 

 передаточный акт или разделительный баланс; 

 документ об уплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации, осуществляется регистрирующими органами (ФНС России) в 
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срок не более чем пять рабочих дней по месту нахождения реорганизуемых 

юридических лиц [59]. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 

к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 

лица.  

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 

к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным 

актом.  

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным 

актом.  

При преобразовании юридического лица одной организационно-

правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 

формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей 

в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано 

реорганизацией.  

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по 

всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении 

всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 

сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с 

изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, 

изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого 

юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую 

составлен передаточный акт. 
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Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) 

юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами 

для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц.  

Непредставление вместе с учредительными документами 

передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в 

государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации.  

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по 

всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении 

всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 

сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с 

изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, 

изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого 

юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую 

составлен передаточный акт. 

Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) 

юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами 

для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц.  

Непредставление вместе с учредительными документами 

передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в 
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государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации.  

 В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 

реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной 

форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в 

реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление 

направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о 

реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании 

такого уведомления уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что 

юридические лица находятся в процессе реорганизации. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 

реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических 

лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех 

участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, 

последним принявшим решение о реорганизации или определенным 

решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются 

сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или 

продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, 

форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами 

своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.  
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Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого 

юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей 

реорганизации.  

Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до 

опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, 

вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения 

соответствующего обязательства должником, а при невозможности 

досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения 

связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом 

или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.  

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении 

обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами 

не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования 

последнего уведомления о реорганизации юридического лица.  

Право не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное 

обеспечение.  

Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены 

до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в 

депозит.  

Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства 

или прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение 

тридцати дней с даты предъявления кредитором этих требований ему будет 

предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным.  

Предъявление кредиторами требований на основании настоящего 

пункта не является основанием для приостановления процедуры 

реорганизации юридического лица.  

Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами 

настоящей статьи досрочного исполнения обязательства или прекращения 

обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, 
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убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения 

обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с 

юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, 

имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных 

юридических лиц, члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное 

выступать от имени реорганизованного юридического лица, если они своими 

действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных 

последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения 

солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами 

несет также реорганизованное юридическое лицо.  

Предложенное кредитору обеспечение исполнения обязательств 

реорганизуемого юридического лица или возмещения связанных с его 

прекращением убытков считается достаточным, если:  

- кредитор согласился принять такое обеспечение;  

- кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной 

организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных 

сомнений, со сроком действия, не менее чем на три месяца превышающим 

срок исполнения обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по 

предъявлении кредитором требований к гаранту с приложением 

доказательств неисполнения обязательства реорганизуемого или 

реорганизованного юридического лица.  

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по 

обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или 

иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно 

распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что 

привело к существенному нарушению интересов кредиторов, 

реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате 

реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по 

такому обязательству.  
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Ликвидация представляет собой прекращение субъекта 

предпринимательского права без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. Это означает, что права и обязанности 

ликвидированного субъекта к другим лицам не переходят. 

Правовые основы осуществления ликвидации организаций и 

индивидуальной предпринимательской деятельности закреплены ГК РФ, НК 

РФ [22], Законами об АО [53], Об ООО [46], О производственных 

кооперативах [45], Об унитарных предприятиях [49]. 

Порядок государственной регистрации ликвидации юридического лица 

и прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности 

определяется Законом о регистрации. 

Ликвидация может быть добровольной и принудительной. 

Добровольная ликвидация осуществляется по решению индивидуального 

предпринимателя, учредителей (участников) юридического лица либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Решение о ликвидации государственного или муниципального предприятия 

может принять собственник. В статье 61 ГК РФ содержится примерный 

перечень оснований добровольной ликвидации, в частности истечение срока, 

на который создана организация, достижение цели, ради которой она 

создана. Решение о принудительной ликвидации принимается судом. 

Некоторые основания принудительной ликвидации обозначены 

непосредственно в ст. 61 ГК РФ. 

 

2.2 Законодательное регулирование реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательского права 

 

Институты реорганизации и ликвидации являются довольно молодыми 

гражданско-правовыми институтами. «В том виде, в каком мы их знаем и 

применяем в настоящее время, данные институты существуют только с 
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декабря 1994 г. - со времени вступления в силу гл. 4 Гражданского кодекса, 

регулирующей деятельность юридических лиц (в соответствии с 

Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»)». [5]  

В Российской Федерации ныне сформирована сравнительно 

упорядоченная система нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц. Есть немного 

норм, имеющих универсальное действие. Большинство же ориентировано на 

конкретную форму реорганизации юридических лиц определенной 

организационно-правовой формы. 

Основные положения реорганизации и ликвидации юридических лиц 

закреплены в Гражданском кодексе РФ. 

«Следует отметить, что в 2013-2014 году в Российской Федерации 

произошла реформа гражданского законодательства. В ранее действовавшие 

нормы ГК РФ целой серией федеральных законов был внесен ряд изменений, 

направленных как на небольшие сугубо «технические» исправления ряда 

норм, так и в целом на приведение ГК РФ в соответствие с изменившимися 

реалиями и на унификацию действующего в России законодательства с 

законодательством европейских стран с высокоразвитыми правовыми 

системами континентального права» [19]. 

Изменения коснулись и регулирования юридических лиц, в частности 

процессов их реорганизации и ликвидации. 

На сегодняшний день понятие реорганизации юридических лиц не 

выработано. Статья 57 ГК РФ лишь указывает, что реорганизация 

юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом. 



   

  

27 

 

 

А.В. Габов считает, что «законодательство не может дать определения 

реорганизации, потому что под это понятие исторически подводят 

совершенно разные явления юридической действительности. И в свою 

очередь выводят из-под правового режима реорганизации другие явления, 

которые весьма сходны с теми, которые реорганизацией признаны». [5] 

По мнению П.А. Маркова «реорганизация представляет собой 

совокупность юридических фактов, последовательное наступление которых 

и приводит к завершению процесса реорганизации. При этом реорганизация 

представляет собой не сделку, а юридический состав - совокупность 

юридических фактов, часть из которых действительно являются сделками» 

[20]. ГК РФ посвятил целенаправленно реорганизации только четыре статьи - 

57 - 60. В отдельных статьях в Кодексе регулируются основные положения 

реорганизации предприятий конкретных организационно-правовых форм, 

таких как ООО (ст. 92) и АО (ст. 104). Глава 4 ГК РФ содержит нормы, 

определяющие процессы преобразования хозяйственных товариществ и 

обществ (ст.68) и производственных кооперативов (ст. 106.6). 

Экономические санкции и пандемия, безусловно, отрицательно 

сказались на состоянии корпораций и фондового рынка [16, с. 15]. Среди 

положительных моментов стоит отметить принятие Федерального закона от 

5 мая 2014 г. № 99- ФЗ, касающегося внесения изменений в положения главы 

четвертой части первой ГК РФ [57]. В частности, ч. 1 ст. 57 ГК РФ была 

дополнена нормативными положениями, регулирующими различные формы 

сложных процедур изменения правовых статусов юридических лиц. 

Задачей создания на законодательном уровне федерации путем 

внесения изменений в ГК РФ совмещенной реорганизации коммерческих 

корпораций в отечественное гражданское право было не только повышение 

оперативности и экономия затраченного времени для изменений статуса 

юридического лица, но и снижение издержек, облегчение на практике 

процесса объединения или разделения бизнес-структур посредством 
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создания комплексного, но объединенного общей целью процесс [42, с. 177].  

Помимо этого Кодекс (все его четыре части) содержит небольшой 

объем положений, прямо касающихся реорганизации, а именно: «ст. 129 (в 

части оснований перехода объектов гражданских прав названа 

реорганизация; реорганизация названа универсальным правопреемством); ст. 

218 (реорганизация названа основанием для перехода права собственности на 

имущество юридического лица); ст. 268 (определяет судьбу права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком при 

реорганизации); ст. 295 (определяет права собственника имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении на реорганизацию и ликвидацию); ст. 

589 (определяет судьбу постоянной ренты при реорганизации); ст. 700 

(определяет судьбу прав и обязанностей по договору безвозмездного 

пользования при реорганизации); ст. 977 (определяет правовую судьбу 

договора поручения при реорганизации); ст. 1050 (устанавливает влияние 

факта реорганизации на судьбу договора простого товарищества); ст. 1093 

(определяет порядок правопреемства по обязательствам по возмещению 

вреда); ст. 1202 (определяет личный закон юридического лица при 

реорганизации); ст. 1241 (указывает на реорганизацию как на возможное 

основание перехода исключительных прав). Косвенно (в части положений об 

универсальном правопреемстве) вопросы реорганизации регулируются также 

ст. ст. 353, 387, 1357, 1539» [19]. 

В действующем гражданском законодательстве основания, порядок и 

последствия прекращения юридического лица объединены в основной массе 

в институте ликвидации юридического лица. Этот институт включает в себя 

как нормы ГК (ст. ст. 61 - 65, 81, 86, 92, 104) так и нормы отдельных 

федеральных законов. 

Сущность ликвидации по смыслу ст. 61 ГК РФ состоит в прекращении 

юридического лица без перехода в порядке универсального правопреемства 

его прав и обязанностей к другим лицам. [7] ГК РФ в качестве оснований для 
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ликвидации юридического лица предусматривает решение учредителей 

(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, а также решение суда (п. 2 ст. 61). 

Так же как и в случае с реорганизацией, Кодекс содержит небольшой 

объем положений, прямо касающихся ликвидации - ст. ст 700, 701, 1050, 

1093,1202. Большую группу норм в части ликвидации юридических лиц 

содержит Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (к примеру, ст. ст. 149, 224-226). 

«Ликвидация не является исключительно гражданско-правовым 

институтом. Это комплексный институт, поскольку множество норм и 

правил, которые определяют основания, порядок и последствия ликвидации, 

содержатся в нормах административного, финансового и трудового права. 

Так, в частности, основания для принудительной ликвидации определяются 

антимонопольным (ст. ст. 23 и 34 Федерального закона «О защите 

конкуренции»), налоговым (ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации») и иным законодательством» [19]. 

Нормы ГК РФ конкретизируются в законах, посвященных отдельным 

видам юридических лиц: Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральном законе от 

26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральном 

законе от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах», 

Федеральном законе от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Процедурные вопросы и последствия (главным образом) ликвидации и 

реорганизации закреплены в ст. ст. 23, 44, 49, 50, 266 и др. Налогового 

кодекса РФ, ст. ст. 43, 180, 292, 296 Трудового кодекса РФ, в ст. 10 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», ст. 23 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», ст. 

96 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Так, статья 50 

НК РФ определяет правовые последствия реорганизации для исполнения 

обязанностей по уплате налогов, детализирует их применительно к 

различным формам реорганизации. [5] 

Среди источников правового регулирования реорганизации и 

ликвидации важное место занимают акты Правительства РФ. Применительно 

к регламентации реорганизации в правовой доктрине А.В. Габов 

обоснованно указывает, что «в случае реорганизации юридических лиц 

подзаконным регулятором обычно служит устав, который может содержать 

отдельные (хотя и очень незначительные) положения в части порядка 

реорганизации. Вторым по значению подзаконным регулятором для случаев 

реорганизации выступает решение о реорганизации» [2, с. 29].  

Так, порядок принятия решений о реорганизации и ликвидации 

федеральных государственных унитарных предприятий установлен в 

Постановлении Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 739 «О 

полномочиях федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия» [32]. 

Отдельные аспекты осуществления реорганизации и ликвидации 

регулируются также подзаконными актами, издаваемыми федеральными 

органами исполнительной власти. В качестве примеров можно привести 

раздел VIII Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР РФ от 16 марта 2005 г. № 05-

4/пз-н, определяющий порядок эмиссии ценных бумаг при реорганизации 

юридических лиц; Методические указания по формированию бухгалтерской 

отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н. 
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Таким образом, говоря о законодательстве, регулирующем 

реорганизацию и ликвидацию юридических лиц, следует отметить две 

особенности. Во-первых, многоуровневость законодательства (Кодекс, 

законы, указы, Постановления Правительства). И, во-вторых, наличие актов, 

как общего, так и узкоотраслевого действия. Оба эти обстоятельства отнюдь 

не облегчают как теоретическое осмысление, так и практическое применение 

данных норм права. 

Помимо законодательного регулирования вопросов реорганизации и 

ликвидации юридических лиц, существует судебная практика по данным 

вопросам. Так, судебная практика с появлением нормативных положений в 

отношении акционерных обществ и иных форм существования и правового 

статуса юридических лиц, касающихся возможности осуществления 

совмещенной реорганизации коммерческих корпораций, чаще принимает 

решения о законности проведения комбинированных видов реорганизации и 

намного более непротиворечиво решает вопросы правопреемства.  

Например, законным признан в одном из решений порядок 

реорганизации, при котором АО «Компания ТрансТелеКом» путем 

выделения отдельного юридического лица, созданного в виде ООО, далее 

производит присоединение указанной организации к иной корпорации такого 

же типа при формировании конечного предприятия в форме ООО «ТТК-

Связь». При этом судом отдельно указывается, что все права и обязанности, 

включая исполнение договорных обязательств и долги в отношении 

предыдущей компании, переходят к правопреемнику ООО «ТТК-Связь». На 

этом основании ООО «ТТК-Связь» смогло взыскать долговые обязательства 

денежного характера в отношении ООО «Жилищная услуга» [35].  

Еще в одном деле, анализируя ст. 57 ч. 1 ГК РФ, Арбитражный суд 

Самарской области сделал обоснованный вывод, не соглашаясь с доводами о 

расторжении договора аренды, приведенные ответчиком (Министерством 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 



   

  

32 

 

 

Самарской области), о правопреемстве арендных обязательств в отношении 

созданного ООО «Самаранефть» путем официальной и зарегистрированной в 

законном порядке совмещенной реорганизации АО «Самаранефтегаз» путем 

слияния и выделения самостоятельных субъектов предпринимательского 

оборота [36].  

Поэтому, можно констатировать, что законодательная новелла о 

возможности регулирования гражданским законодательством сочетания 

простых форм реорганизации (двух и более) послужила облегчению 

принятия правоприменительных решений в отношении фиксирования 

правопреемников в виде создаваемых новых юридических лиц.  

Это подтверждается и иными многочисленными современными актами 

судебной практики (в отношении взыскания долгов с заемщиков 

предшествующих и реорганизованных организаций; определения судьбы 

договорных арендных и иных взаимоотношений с партнерами; 

распределения прав и обязанностей; решения судьбы распределения долей и 

взыскания убытков; в отношении прав кредиторов в результате 

универсального правопреемства и т. д.) [29].  

При этом в отдельных случаях судом было отказано в правопреемстве 

созданной организации от предшественника на основании того, что 

«договорная форма передачи полномочий между лицом, прекращающим 

свою деятельность и лицом, к которому оно присоединяется» невозможна и 

не разрешена законом (российским законодательством не предусмотрена) 

[30].  

Следует обратить внимание, что вопросы реорганизации сегодня 

обсуждаются на законодательном уровне. Так, в настоящее время 

«различными нормативными плановыми мерами предусмотрено создание 

законопроекта, детализующего процесс комбинированной реорганизации 

коммерческих корпораций, созданных в форме акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью, при проведении и 
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осуществлении различных способов смешанных и совмещенных 

реорганизаций. В настоящее время путем разработки проекта закона в 2020 

году Минэкономразвитием России делаются попытки масштабных 

изменений в отношении закрепления гражданско-правовых основ 

регистрации и проведения комбинированных форм реорганизации 

коммерческих организаций, однако этот законопроект до сих пор не 

приобрел силу федерального закона» [34].  

Между тем принятие указанного проекта закона о внесении изменений 

в гражданское законодательство может по-новому регламентировать 

сложные способы реорганизации для акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью как важнейших коммерческих корпораций 

России. До сих пор (на середину 2023 года) данный документ проходит 

необходимую антикоррупционную экспертизу, хотя назрела необходимость 

ускорения принятия данного акта законодательного плана.  

Законопроектом предлагается для регламентирования и внедрения два 

способа совмещенной формы реорганизаций в отношении коммерческих 

корпораций, созданных в гражданско-правовой форме акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью, а также закрепление 

иных особенностей:  

- «в рамках изменения правового статуса с созданием новой 

организации с одновременным сочетанием различных видов простой 

реорганизации (при этом, если ранее такие действия были ограничены узким 

кругом субъектов, то после принятия законопроекта его действие 

распространиться в отношении любых способов простой реорганизации);  

- разделение или выделение, сделанное в единой совокупности со 

слиянием или присоединением (что уже было введено для акционерных 

обществ, а после принятия законопроекта распространит свое юридическое 

действие и на общества с ограниченной ответственностью);  

- субсидиарное использование правовых положений законопроекта об 
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отдельных способах и действий при сложных формах реорганизации» [34].  

Подводя итоги, можно сделать обобщенный вывод, что совмещенной 

разновидностью называют такую реорганизацию различных юридических 

статусных лиц (участников коммерческого оборота, созданных в виде 

обществ), когда комплексным решением субъектов инициативы о начале 

проведения процесса модернизации статуса рассматриваемых 

предпринимательских структур, происходит реализация видоизменений 

правового положения организаций с использованием двух и более форм. При 

этом не имеет правового значения юридическая стадия создания 

промежуточного лица, а влияет на правопреемство конечный результат 

создания новой корпорации (ООО или АО).  

Среди важнейших редакций законодательства о юридических лицах и 

изменения их правового статуса путем реорганизации и использования 

различных ее форм в современное время (учитывая последние нововведения 

в ГК РФ) можно указать на введение в гражданско-правовой оборот сложную 

разновидность способа осуществления комбинированной реорганизации 

коммерческих корпораций – смешанную, когда проведение смены статуса 

коммерческой организации может происходить при участии юридических 

лиц не единой организационно-правовой формы, которую раньше 

законодатель не разрешал.  
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Глава 3 Виды реорганизации и особенности ликвидации субъектов 

предпринимательского права 

 

3.1  Виды реорганизации субъектов предпринимательского права 

 

Трансформация экономических и гражданско-правовых отношений, 

которая началась в 2020 году и продолжается в настоящее время, обусловила 

активное обсуждение развития гражданско-правовых институтов, которые 

необходимы для разрешения нестандартных или даже чрезвычайных 

ситуаций, что нивелирует отрицательные последствия в изменении ключевых 

условий функционирования деловых агентов или предоставлении 

потенциальной возможности им крайне результативно адаптировать 

организационную структуру, условия функционирования под новую 

реальность. Например, можно выделить введение моратория на банкротство 

юридических лиц [3, с. 59], утверждение новых аспектов корпоративного 

менеджмента. Несмотря на это, здесь также должен рассматриваться вопрос 

и о реорганизации юридических лиц.  

На протяжении 2014 года нормативные положения, обозначенные в ГК 

РФ [8], были обновлены, в том числе они касались реорганизации 

юридических лиц. В данном случае можно было ожидать возникновения 

результативных регламентирующих положений, отражающих вопросы 

реорганизации юридических лиц. Тем не менее, этого не произошло, более 

того, закреплённые в ГК РФ гражданско-правовые институты и нормы не 

смогли разрешить разнообразные аспекты в области реорганизации 

юридических лиц, одновременно с этим сформировали новые проблемы для 

участников гражданско-правовых отношений. 

Исследование реорганизации юридических лиц определяется такими 

проблемами, как:  
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 нет в гражданско-правовых положениях установленной концепции 

реорганизации юридических лиц. В данном случае можно отметить, 

что отсутствует система основополагающих идей, способствующих 

совершенной регламентации не только на уровне ГК РФ, но и на 

уровне иных федеральных законов. Данная проблема существовала 

и в период СССР, помимо этого, непосредственно исследователи 

относились к вопросам реорганизации юридических лиц достаточно 

поверхностно, однако отсутствие концептуальных конструктов 

реорганизации юридических лиц препятствует созданию 

единообразного вида нормативных положений, регламентирующих 

реорганизацию юридических лиц; 

 нет чёткого разграничения способов и видов реорганизации 

юридических лиц. По своей сути данная проблема взаимосвязана с 

предыдущей, так как при отсутствии разграничивающих 

реорганизацию аспектов крайне трудно понять причины выделения 

в рамках реорганизации юридических лиц пять способов её 

осуществления, исходя из ст. 57 ГК РФ. Что касается видов 

реорганизации юридических лиц, то для современного этапа 

правового развития сама классификация видов реорганизации 

юридических лиц представляется идеей доктрины по причине того, 

что понятийный аппарат в полной мере не выдержан; 

 нет чёткой регламентации порядка реорганизации юридических 

лиц. Однако стоит обратить внимание, что с 2016 года содержание 

Федерального Закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [58] 

подразумевает существование правового основания для отказа 

юридическому лицу в государственной регистрации по причине 

ненадлежащего соблюдения установленной в гражданском 

законодательстве РФ процедуры реорганизации юридических лиц. 
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Другими словами, правовое основание базируется на таком 

нарушении, которое не отражено в ГК РФ либо иных федеральных 

законах; 

 нет равновесия в интересах юридического лица, подлежащего 

реорганизации, и кредиторов, в интересах нескольких кредиторов 

между собой, так как это проявляется в трансформации подходов к 

регламентации ориентиров, исходя из ст. 60 ГК РФ, в сторону 

интересов компании, экономической и правовой неопределенности 

самих кредиторов, которые обладают особыми правами в контексте 

реализации реорганизации юридических лиц, при этом данный 

пробел был восполнен правоприменительной практикой, которая, в 

свою очередь, имеет судебные дела, в которых судебная инстанция 

выходила за концептуальный конструкт, заложенный в 

гражданском законодательстве РФ, экономической и правовой 

неопределенности с точки зрения нормативных положений, 

регламентирующих солидарную ответственность, которая в 

определённой степени восполняется правоприменительной 

практикой; 

 существование неясности с точки зрения необходимости 

устранения отрицательных последствий проведённой 

реорганизации, исходя из ст. 60 ГК РФ. В широком смысле 

вышеуказанная проблема обозначает, что присутствует низкая 

результативность способов правоприменительного обеспечения от 

отрицательных последствий проведённой реорганизации. В эту же 

категорию проблем можно добавить необходимость трансформации 

многообразных форм гражданско-правового участия в рамках 

проведения реорганизации юридических лиц; 

 наличие противоречий в нормативных положениях гражданского 

законодательства РФ и Федерального Закона «О государственной 
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регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» с точки зрения правовых оснований в отказе 

юридическому лицу в государственной регистрации.  

Вышеуказанные проблемы в исследовании процессов реорганизации 

юридических лиц являются достаточно острыми в связи с тем, что, начиная с 

2014 года, в различные федеральные законы не были внесены отдельные 

изменения на протяжении 2014-2016 гг., которые были отражены в 

гражданском законодательстве РФ. Несмотря на то, что действующие 

законодательные акты утверждались в разные временные промежутки, их 

содержание включает в себя остаточные явления и концептуальные 

конструкты, которые применялись законодателем в предыдущем времени [4, 

c. 357]. Необходимо предположить, что не представляется возможным в 

рамках осуществления реорганизации юридических лиц пользоваться 

различными нормативными положениями, содержащимися в разных 

действующих законодательных актах. Сюда же можно привести и иную 

проблему, состоящую в том, что концентрация гражданско-правовых и 

политических актов, ориентированных на подготовку и адаптацию 

изменений в вопросе реорганизации лишь для хозяйственных сообществ, 

уменьшает значимость процедуры реорганизации юридических лиц [43, с. 

613]. 

Более того, в соответствие гражданское законодательство РФ с 

Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» приведено не было. По своей сути, с 

точки зрения реорганизации юридических лиц ГК РФ и Федеральный Закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» находятся на таком уровне, когда после ознакомления с 

нормативными положениями многие владельцы компаний отказываются от 

проведения реорганизации (порядка 48%), они достигают намеченных целей 
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с помощью трансформации организационной структуры либо изменения 

баланса активов [44].  

Поэтому в настоящее время можно увидеть формально 

реформированную систему нормативных положений, обозначенных в ГК РФ 

и касающихся реорганизации юридических лиц, который планомерно должен 

стать основной частью регламентации проведения реорганизации, учитывая, 

что в действительности подобное отсутствует. В сочетании с отсутствием 

чёткой регламентации проведения реорганизации через отдельные 

законодательные акты, можно прийти к выводу об отсутствии в настоящее 

время эффективного и ясного гражданско-правового регулирования 

вопросов, связанных с реорганизацией юридических лиц. 

Виды реорганизации юридического лица:  

Слияние. При проведении реорганизации в данной форме из 

нескольких юридических лиц образуется одно юридическое лицо, а 

реорганизуемые юридические лица прекращают при этом свое 

существование. 

Прежде всего общества, участвующие в слиянии, заключают договор о 

слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также 

порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества (п. 2 

ст. 16 Закона об АО).  

Далее необходимо организовать заседания советов директоров 

сливающихся обществ, которые затем выносят на решение общего собрания 

акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопрос о 

реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава 

общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении 

передаточного акта. Таким образом, для вынесения этих вопросов на 

решение общего собрания акционеров необходима единая позиция 

руководителя общества и совета директоров. 
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При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему обществу по передаточному акту. 

Реорганизация в форме слияния считается завершенной с момента 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 

Разделение. При проведении реорганизации в данной форме из одного 

юридического лица образуется несколько юридических лиц, а 

реорганизуемое юридическое лицо прекращает при этом свое существование. 

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона об АО совет директоров 

реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего 

собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме 

разделения, порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и 

порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых 

обществ, об утверждении разделительного баланса. В соответствии с п. 8.6.2 

Стандартов эмиссии порядок конвертации акций, предусматриваемый 

решением о разделении, должен определять количество акций разделяемого 

юридического лица, которые конвертируются в одну акцию каждого 

юридического лица, создаваемого в результате разделения. 

После проведения общего собрания акционеров реорганизуемого 

общества и принятия всех необходимых решений организуются общие 

собрания акционеров (правильнее сказать будущих акционеров) каждого 

вновь создаваемого общества, принимающие решения об утверждении устава 

и образовании органов. 

При разделении общества все его права и обязанности переходят к 

двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с 

разделительным балансом. Реорганизация юридического лица в форме 

разделения считается завершенной с момента государственной регистрации 

последнего из вновь возникших юридических лиц. 

Выделение. При проведении реорганизации в данной форме из одного 

юридического лица выделяется одно или несколько юридических лиц, но 
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реорганизуемое юридическое лицо не прекращает при этом своего 

существования. 

Порядок выделения во многом схож с процедурой разделения. Однако 

то обстоятельство, что реорганизуемое общество в данном случае не 

прекращает своего существования, накладывает отпечаток на способ 

размещения акций вновь создаваемого общества (обществ). Согласно ст. 19 

Закона об АО и п. 8.7.1 Стандартов эмиссии размещение акций вновь 

создаваемого общества происходит не только путем конвертации (это 

единственный способ размещения акций при слиянии, присоединении, 

разделении), но и путем распределения акций создаваемого общества среди 

акционеров реорганизуемого общества, а также приобретения акций 

создаваемого общества самим реорганизуемым обществом [1, с. 5]. 

Решение об утверждении устава и образовании органов вновь 

создаваемого общества принимается на общем собрании его будущих 

акционеров. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме 

выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться 

реорганизуемое общество, утверждение устава создаваемого общества и 

образование его органов осуществляются общим собранием акционеров 

реорганизуемого общества (как правило, на том же заседании, на котором 

было принято решение о реорганизации). 

При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к 

каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в 

форме выделения общества по разделительному балансу. Реорганизация 

юридического лица в форме выделения считается завершенной с момента 

государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических 

лиц. 

Присоединение. При проведении реорганизации в данной форме одно 

юридическое лицо присоединяется к другому юридическому лицу, 

прекращая при этом свое существование. 
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Порядок реорганизации в форме присоединения во многом схож с 

реорганизацией путем слияния. Прежде всего заключается договор о 

присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, 

а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции 

общества, к которому осуществляется присоединение. В соответствии с п. 

8.5.4 Стандартов эмиссии порядок конвертации акций при присоединении 

должен определять число акций присоединяемого юридического лица, 

которые конвертируются в одну акцию присоединяющего юридического 

лица. 

Затем совет директоров каждого общества выносит на решение общего 

собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, 

вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора 

о присоединении. Совет директоров присоединяемого общества выносит 

также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении 

передаточного акта. 

При присоединении одного общества к другому к последнему 

переходят все права и обязанности присоединяемого общества в 

соответствии с передаточным актом. Реорганизация считается завершенной с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Изменения в устав присоединяющего общества придется вносить и после 

завершения процедуры присоединения — в соответствии с п. 8.5.7 

Стандартов эмиссии после государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций (отчет должен быть утвержден 

предварительно советом директоров) в устав присоединяющего общества 

вносятся изменения, связанные с увеличением его уставного капитала на 

номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением 

числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций [1, с. 6]. 
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Преобразование. Под реорганизацией путем преобразования 

необходимо понимать изменение юридическим лицом своей 

организационно-правовой формы, означающее прекращение деятельности 

одного юридического лица и возникновение нового. Исходя из понятия 

преобразования, к нему не относится смена вида акционерного общества — с 

закрытого на открытое, и наоборот. 

В силу п. 1 ст. 20 Закона об АО акционерное общество вправе 

преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в 

производственный кооператив, а по единогласному решению всех 

акционеров — в некоммерческое партнерство. Как и в отношении других 

форм реорганизации. Стандарты эмиссии содержат нормы, отражающие 

специфику эмиссии акций при преобразовании (раздел 8.8). 

Последствия в случае признания реорганизации корпорации 

несостоявшейся: 

− восстанавливаются юридические лица, существовавшие до 

реорганизации; 

− одновременно прекращается существование вновь созданных 

юридических лиц, о чем делается запись в ЕГРЮЛ; 

− сделки вновь созданных юридических лиц с лицами, добросовестно 

полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для 

восстановленных юридических лиц; 

− переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, за 

исключением перехода прав и обязанностей в пользу вновь 

созданного юридического лица от должников, добросовестно 

полагавшихся на правопреемство на стороне кредитора; 

− участники ранее существовавшего юридического лица признаются 

обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли 

принадлежали им до реорганизации, а при смене участников 

юридического лица в ходе такой реорганизации или по ее 
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окончании доли участников ранее существовавшего юридического 

лица возвращаются им по правилам, предусмотренным п. 2 ст. 65.2 

ГК РФ [1, с. 7]. 

Следует отметить, что реорганизация корпорации может быть признана 

несостоявшейся только по решению суда по требованию участника 

корпорации, голосовавшего против решения о реорганизации этой 

корпорации или не принимавшего участия в голосовании по этому вопросу 

(п. 1 ст. 60.2 ГК РФ в редакции Проекта). 

За длительный период существования в России специфической 

смешанной реорганизации сложилось несколько научных и правовых 

подходов к исследованию и конкретизации сущности и содержания 

указанной сложной формы комбинированной реорганизации.  

При исследовании работ отдельных ученых, можно указать, что они 

приравнивают смешанную форму к совмещенной реорганизации, при этом 

называя их единой формой комбинированной реорганизации и заключая 

одну из них в скобки. Поэтому в данном случае смешанная реорганизация, 

как и совмещенная, не обладают, по мнению представителей 

рассматриваемого подхода, отдельными юридическими свойствами и 

процедурными особенностями [40, с. 19].  

Согласно другой концепции в отношении модели смешанной 

реорганизации коммерческих организаций, она выделяется в независимую 

сложную форму, но содержит и элементы содержания процесса проведения 

совмещенной реорганизации [12, с. 169].  

По мнению последних ученых и специалистов, смешанная 

реорганизация является независимым видом комбинированной 

реорганизации, что представляется наиболее правильным и обоснованным 

подходом [27, с. 482].  

Е.А. Катафайлова под «смешанной» реорганизацией понимает 

«реорганизацию, в которой участвуют или при проведении которой 
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возникают юридические лица иной организационно-правовой формы» [12, с. 

167].  

Анализируя работы различных авторов, и прежде всего, работы Т.А. 

Нуждина по теме комбинированной реорганизации, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день существует несколько видов или способов 

проведения смешанной реорганизации коммерческих корпораций, которые 

разрешает использовать законодатель:  

- при едином по времени сочетании признаков участия в процессе 

смешанной реорганизации различных корпораций и возникновения нового 

юридического лица (субъекта предпринимательской деятельности), - АО 

производит слияние с кооперативной организацией производственной сферы, 

образуя ООО в конечной стадии процесса слияния. Данный процесс 

признавался законным и в решениях арбитражных судов различных 

инстанций [31]. Как отмечает и высший суд общей юрисдикции России, 

судам при исследовании процесса сложной реорганизации необходимо 

детально изучать возможность проведения той или иной его 

комбинированной формы, особенно если участвуют несколько юридических 

лиц разных организационно-правовых форм [25].  

- в процедуре сложной смешанной реорганизации в форме 

присоединения изначально осуществляют совместные действия и решения 

первоначальные правопредшественники в виде двух разных обществ — АО и 

ООО, конечная цель данных компаний присоединение ООО к АО и создание 

общего правопреемника. В этом случае, как показывает судебная практика и 

гражданское законодательство РФ, происходит совместное участие 

коммерческих корпораций различных организационно-правовых видов, 

однако совершенно новой формы при преобразовании не образуется 

(остается одна из форм объединенных предшественников) [37].  

- также при смешанной разновидности комбинированной 

реорганизации коммерческих корпораций, совершенной путем 
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использования критерия возникновения с выделением отдельного 

юридического лица, например, из АО выделяется ООО, происходит 

возникновение нового правопреемника отличной от предшественника формы 

(при этом АО сохраняет свой правовой статус как независимой действующей 

организации) [23, с. 105].  

Далее стоит остановиться на рассмотрении и решении различных 

проблем законодательного закрепления смешанного способа сложной 

реорганизации коммерческих корпораций.  

Согласно нормативным положениям ч. 3 ст. 68 ГК РФ общества и 

товарищества, занимающиеся осуществлением предпринимательской 

деятельности, при смешанной форме преобразования не имеют право на 

проведение реорганизации с изменением правового статуса на 

некоммерческую структуру и создание унитарных государственных 

предприятий как конечную цель.  

Однако законодательство России предусматривает обратный порядок, 

при котором некоммерческие организационные объединения могут 

преобразовываться в предпринимательские организации. В качестве примера 

можно привести содержание п. 2 ст. 20 Федерального закона от 3 июля 2016 

г. № 236-ФЗ, где законодателем официально закреплено разрешение 

преобразования публично-правовой компании в коммерческую компанию, 

создаваемую в форме хозяйственного общества [56]. Исходя из положений 

основного федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, возможно 

преобразование субъектов различных форм публичной собственности 

(федеральных, региональных, муниципальных), созданных и 

функционирующих на праве оперативного управления имуществом, и 

партнерств, не имеющих своей целью извлечение прибыли, в коммерческое 

общество, если указанные изменения прямо предусмотрены нормативными 

актами российского законодательства (п. 2 ст. 17) [48].  

Согласно положениям сразу двух актов (ст. 123.2 ГК РФ и п. 3 ст. 23 



   

  

47 

 

 

закона от 29 ноября 2007 г. № 286- ФЗ), страховая некоммерческая 

организация по компетентному акту участников может поменять 

организационно-правовую форму на коммерческое страховое юридическое 

лицо в виде общества, занимающегося предпринимательской деятельностью 

в качестве реализации основной цели, — извлечение прибыли [55].  

Кредитный кооператив имеет право также на преобразование в 

коммерческое общество, производственный кооператив, различные виды 

товарищества и даже некоммерческое партнерство, если законодательством 

РФ установлено данное разрешение и с учетом соблюдения всех 

нормативных требований законодательного и подзаконного плана (п. 5 ст. 9) 

[50].  

Сложный вопрос до сих пор стоит относительно возможности КФХ 

осуществлять различные виды смешанной реорганизации в процессе 

осуществления слияния, участия в процедуре выделения и т. д.  

Как было замечено в отношении отдельных организаций, к которым 

можно отнести и КФХ, прямого запрещения закона на проведение 

смешанной реорганизации не существует, однако и детальной проработки 

норм законодателем в указанном направлении также нет.  

Поэтому в судебной практике сложился противоречивый подход от 

полного запрещения сложных форм реорганизации в отношении фермерских 

хозяйств (на основании того, что, например, «ООО и КФХ имеют 

существенные различия в своем юридическом статусе») [28], до возможности 

их осуществления, так как в законе нет прямого запрета на смешанную 

реорганизацию КФХ [26].  

Следовательно, несмотря на многие противоречивые точки зрения в 

цивилистике, современные нормы российского законодательства разрешают 

отдельные возможности участия в смешанной реорганизации различных 

организационно-правовых форм коммерческих корпораций и 

некоммерческих структур.  
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Подводя итоги, можно сделать обобщающий вывод, что исследованные 

в работе свойства различных способов и форм комбинированной 

реорганизации позволили утверждать, что в настоящее время существуют 

следующие базовые разновидности комбинированной реорганизации:  

- совмещенная, которая предполагает применение различных 

нескольких способов реорганизации в отношении юридических лиц одной 

организационно-правовой формы;  

- смешанная, при которой можно принять совместное решение о 

реорганизации коммерческих юридических лиц с отличающимися 

организационно-правовыми формами;  

- а также комплексная, предполагающая сочетание двух выше 

указанных способов (форм) проведения реорганизационных процедур.  

При этом, как совмещенная, так и смешанная реорганизации 

коммерческих компаний имеют особенности проведения и осуществления, а 

также специфику промежуточных и конечных результатов, которая 

позволяет отграничивать их между собой, а также отличать данные формы от 

простого способа реорганизации [18].  

Совмещенная реорганизация коммерческих компаний предполагает 

сочетание выделения, слияния, преобразования, присоединения, разделения в 

отношении организаций одной гражданско-правовой формы 

(количественный показатель в виде набора способов совершения 

реорганизации компаний одного типа); при смешанной реорганизации 

отличие производится от простой формы и совмещенного типа по 

качественному критерию, так как в результате ее осуществления создаются и 

получаются на практике коммерческие организации отличных от 

изначального организационно-правовых форм.  

При этом, если в отношении проведения смешанной и простой формы 

реорганизации коммерческих корпораций конечная цель совпадает по 

экономическому и юридическому признакам и промежуточным, конечным 
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целям, то при совмещенной форме реорганизации нормативно обоснованным 

является лишь достижение конечной цели. 

Регулирование прав кредиторов претерпело значительные изменения в 

процессе реформирования ГК РФ. Так, ст. 60 ГК РФ в редакции 

Федерального закона от 5 мая 2014 г № 99-ФЗ предусматривает следующий 

порядок предъявления и удовлетворения требований кредиторов, который 

больше не позволяет недобросовестным кредиторам «блокировать» 

реорганизацию предъявлением несоразмерных и необоснованных 

требований, что было характерно для предшествующей практики. Теперь, 

если права требования кредитора возникли до опубликования первого 

уведомления о реорганизации юридического лица, он вправе потребовать в 

судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства 

должником, и только при невозможности досрочного исполнения — 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков, если 

иное не установлено законом или соглашением кредитора с реорганизуемым 

юридическим лицом. 

Новеллой российского законодательства является установление 

солидарной ответственности перед кредитором наряду с юридическими 

лицами, созданными в результате реорганизации, также лиц, имеющих 

фактическую возможность определять действия реорганизованных 

юридических лиц, если они своими действиями (бездействием) 

способствовали наступлению неблагоприятных последствий, указанных в п. 

3 ст 60 ГК РФ. 

Акционеры и участники обществ с ограниченной ответственностью 

вправе требовать выкупа принадлежащих им акций или долей, если они 

голосовали против решения о реорганизации или не принимали участия в 

голосовании. 

При реорганизации в форме разделения и выделения каждый акционер 

реорганизуемого общества должен получить акции каждого создаваемого 
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путем реорганизации общества, предоставляющие те же права, что и 

принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их 

числу (п. 3.3 ст. 18, ст. 19 Закона об АО). 

Изменениями, внесенными в ГК РФ Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. № 210-ФЗ, сделана очередная попытка превратить реорганизацию в 

гибкий инструмент реструктуризации бизнеса [54]. Так, уставом 

непубличного акционерного общества в отношении определенных категорий 

(типов) акций может быть предусмотрен порядок (в том числе 

непропорциональность) их конвертации в акции или обмена на доли, паи, 

вклады создаваемого в результате реорганизации юридического лица (п. 8 ст. 

15 Закона об АО). 

 

3.2 Особенности и порядок ликвидации субъектов 

предпринимательского права 

 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 

в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам. 

Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на 

который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно 

создано. 

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае признания 

государственной регистрации юридического лица недействительной, в том 
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числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 

юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 

либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой 

организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 

юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с 

нарушением Конституции Российской Федерации, либо с 

другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов; 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае систематического 

осуществления общественной организацией, общественным движением, 

благотворительным и иным фондом, религиозной организацией 

деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций; 

- по иску учредителя (участника) юридического лица в 

случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том 

числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица 

становится невозможным или существенно затрудняется; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 

Порядок принятия решения о ликвидации и назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) может различаться в зависимости 
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от организационно-правовой формы юридического лица. Так, Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» устанавливает, что 

решение по вопросу о ликвидации общества принимается всеми участниками 

общества единогласно, а решения по вопросам назначения ликвидационной 

комиссии и утверждения ликвидационных балансов принимаются 

большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не 

предусмотрена уставом общества.  

Федеральный закон «Об акционерных обществах» указывает, что 

решение по вопросам ликвидации общества, назначения ликвидационной 

комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационного 

балансов принимается общим собранием акционеров большинством в три 

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. В 

состав ликвидационной комиссии, как правило, входят учредители, их 

представители, руководитель, главный бухгалтер, руководитель юридической 

службы ликвидируемой организации.  

Возглавляет ликвидационную комиссию ее руководитель, который 

вправе подписывать от имени ликвидируемого юридического лица исковые 

заявления и совершать другие юридические действия, связанные с 

ликвидацией юридического лица, исходя из решений, принимаемых 

комиссией в пределах ее компетенции. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 

письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о 
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том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Данная 

обязанность конкретизируется в ст. 20 Закона о регистрации, в соответствии с 

которой соответствующее уведомление подается в трехдневный срок в 

регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического 

лица с приложением решения о его ликвидации.  

Регистрирующий орган вносит в государственный реестр запись о том, 

что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также уведомляет 

об этом органы статистики и внебюджетные государственные фонды. С этого 

момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых 

в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также 

государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых 

выступает указанное юридическое лицо, или государственная регистрация 

юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации. В 

указанных случаях регистрирующий орган отказывает в государственной 

регистрации юридического лица или изменений в учредительные документы 

ликвидируемого юридического лица на основании подп. «в» п. 1 ст. 23 Закона 

о регистрации.  

Закон о регистрации требует также, чтобы лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации, уведомили регистрирующий орган о формировании 

ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора (п. 3 ст. 20). Формы 

соответствующих уведомлений утверждены постановлением Правительства 

РФ от 19 июня 2002 г. N 439. Далее ликвидационная комиссия (ликвидатор) в 

соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ обязана осуществить публикацию о 

ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами.  

Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о 

ликвидации. В публикации содержатся следующие сведения: наименование 

ликвидируемого юридического лица; дата принятия решения о ликвидации 

юридического лица; лицо или орган, принявшие решение о ликвидации; 
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идентификационный номер налогоплательщика и его государственный 

регистрационный номер; порядок и сроки заявления требований 

кредиторами; способ связи с ликвидационной комиссией (адрес, телефон, 

факс и т.д.) [11, с. 234]. 

На данном этапе ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна 

произвести следующие действия: 

 переоформить в банке карточку с образцами подписей лиц, 

имеющих право распоряжаться счетом, на руководителя и членов 

ликвидационной комиссии (ликвидатора); 

 сообщить о ликвидации в налоговый орган и во внебюджетные 

фонды по месту учета; 

 принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также письменно (заказным письмом) уведомить 

кредиторов о ликвидации юридического лица. Необходимо также 

произвести инвентаризацию имущества ликвидируемого 

юридического лица; 

 выйти из состава учредителей юридических лиц, участником 

которых является ликвидируемое юридическое лицо; 

 по истечении срока, установленного для предупреждения 

работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

организации, произвести увольнение работников, выполнив при 

этом требования, установленные трудовым законодательством [6, с. 

368]. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или 
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органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. В случаях, 

установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом 

(п. 2 ст. 63 ГК РФ). 

Далее ликвидационная комиссия производит расчеты с кредиторами 

ликвидируемой организации. Если имеющиеся у ликвидируемого 

юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплата 

денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении 

месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.  

При ликвидации юридического лица после погашения текущих 

расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его 

кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 

соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения 

вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта 

капитального строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
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договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды; 

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

При ликвидации банков, привлекающих средства граждан, в первую 

очередь удовлетворяются также требования граждан, являющихся 

кредиторами банков по заключенным с ними или в их пользу договорам 

банковского вклада или банковского счета, за исключением договоров, 

связанных с осуществлением гражданином предпринимательской или иной 

профессиональной деятельности, в части основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов, требования организации, осуществляющей 

обязательное страхование вкладов, в связи с выплатой возмещения по 

вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов граждан в банках и 

требования Банка России в связи с осуществлением выплат по вкладам 

граждан в банках в соответствии с законом. 

Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной 

выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных 

платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов 

первой, второй, третьей и четвертой очереди. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после 

полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за 

исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества ликвидируемого юридического лица. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет 

средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед 

иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами 
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первой и второй очереди, права требования по которым возникли до 

заключения соответствующего договора залога. 

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета 

залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе 

требований кредиторов четвертой очереди. 

При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, 

когда такое юридическое лицо в случаях, предусмотренных Гражданским 

кодексом, не может быть признано несостоятельным (банкротом), имущество 

такого юридического лица распределяется между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально размеру требований, 

подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 

Считаются погашенными при ликвидации юридического лица: 

- требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица и не 

удовлетворенные за счет имущества лиц, несущих субсидиарную 

ответственность по таким требованиям, если ликвидируемое юридическое 

лицо в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, не может быть 

признано несостоятельным (банкротом); 

- требования, не признанные ликвидационной комиссией, если 

кредиторы по таким требованиям не обращались с исками в суд; 

- требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам 

отказано. 

В случае обнаружения имущества ликвидированного юридического 

лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, 

в том числе в результате признания такого юридического лица 

несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный 

государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении 

процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих 
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на это право. К указанному имуществу относятся также требования 

ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе 

возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований 

кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило 

исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного 

управляющего, на которого возлагается обязанность распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в 

течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для 

осуществления данной процедуры, и возможности распределения 

обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. 

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического 

лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди 

пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если 

иное не установлено законом. За исключением случаев, когда закон 

предусматривает субсидиарную ответственность учредителей и 

собственников по долгам юридических лиц, требования кредиторов, не 

удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица, считаются погашенными.  

Статья 64 ГК РФ также определяет правовые последствия отказа 

ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо 

уклонения от их рассмотрения; заявления кредитором требований после 

истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их 

предъявления. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), 
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имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в 

отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом 

(например, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»), 

иными правовыми актами или учредительными документами юридического 

лица. Ликвидационная комиссия составляет акт о распределении оставшегося 

имущества между учредителями (участниками) [39, с. 116]. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, 

ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом (п. 5 ст. 63 ГК РФ). 

Согласно п. 5 ст. 84 НК РФ в случае ликвидации организации снятие ее 

с налогового учета осуществляется на основании сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Данное положение 

обусловлено тем, что ведение указанного реестра и осуществление 

налогового учета осуществляется одним и тем же органом - Федеральной 

налоговой службой. 

На завершающей стадии ликвидации организация также снимается с 

учета в государственных внебюджетных фондах, закрывает банковские счета, 

обращается в органы статистики с просьбой об аннулировании 

идентификационных кодов в связи с ликвидацией юридического лица. 

Документы по личному составу и финансово-хозяйственной деятельности 

передаются ликвидационной комиссией на государственное хранение в 

соответствующий архивный орган. Уничтожаются печати и штампы 

организации [41, с. 183]. 

В соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица 

считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование 
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после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Для завершения ликвидации юридического лица в 

соответствии со ст. 21 Закона о регистрации необходимо представить в 

регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического 

лица следующие документы: 

 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В 

заявлении подтверждается, что соблюден установленный 

федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, 

расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации 

юридического лица согласованы с соответствующими 

государственными органами и (или) муниципальными органами в 

установленных федеральным законом случаях; 

 ликвидационный баланс; 

 документ об уплате государственной пошлины. 

При ликвидации юридического лица в случае применения процедуры 

банкротства в регистрирующий орган представляется только определение 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 

Порядок государственной регистрации при ликвидации юридического 

лица установлен в ст. 22 Закона о регистрации. Государственная регистрация 

при ликвидации юридического лица осуществляется регистрирующим 

органом по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о 

завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через два 

месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией 

(ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица.  

Документы, предусмотренные ст. 21 данного Федерального закона, 

представляются в регистрирующий орган после завершения процесса 

ликвидации юридического лица. Регистрирующий орган вносит 
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соответствующую запись в Единый государственный реестр юридических 

лиц и публикует информацию о ликвидации юридического лица. Исключение 

ликвидированной организации из реестра подтверждается свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Рассмотренная процедура ликвидации юридических лиц является 

достаточно сложной и продолжительной по времени, требует материальных 

затрат. Проведение ликвидационных процедур осложняется также тем, что на 

сегодняшний день отсутствует единый нормативный акт, детально 

регламентирующий порядок и последовательность совершения действий при 

ликвидации юридического лица. 

В юридической литературе неоднократно указывалось на 

необходимость введения упрощенного порядка ликвидации юридических 

лиц, не ведущих хозяйственную деятельность. Такой порядок был установлен 

путем внесения в 2005 г. в Закон о регистрации положений об исключении 

юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа.  

Согласно ст. 21.1 Закона о регистрации юридическое лицо, которое в 

течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло 

документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по 

одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою 

деятельность и может быть исключено из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа.  

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в 

органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятии 

такого решения. При этом недействующее юридическое лицо, его кредиторы 
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и иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются исключением 

недействующего юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц, вправе в срок не позднее чем три месяца со дня 

опубликования указанного решения о предстоящем исключении направить 

регистрирующему органу заявление.  

В случае направления заявления решение об исключении 

недействующего юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть 

ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке. 

Если указанное заявление регистрирующему органу не направлялось, то 

регистрирующий орган исключает недействующее юридическое лицо из 

Единого государственного реестра юридических лиц.  

В соответствии со ст. 22 Закона о регистрации исключение 

недействующего юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, 

чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с таким исключением, 

в арбитражный суд в течение года со дня, когда они узнали или должны были 

узнать о нарушении своих прав. 
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Заключение 

 

Подводя итог проведенному исследованию, приведем основные 

выводы, которые были сформулированы в ходе исследования.  

Принципы единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, работ и финансовых ресурсов служат гарантиями и 

элементами механизма обеспечения свободы предпринимательской 

деятельности. Хотя они могут и не регулировать предпринимательскую 

деятельность напрямую, они обеспечивают основу, способствующую 

отсутствию препятствий и произвольного вмешательства регулирующих 

органов в предпринимательские операции.  

С другой стороны, свободу конкуренции можно рассматривать как 

гарантию свободы предпринимательской деятельности на конкретном 

товарном рынке. Это гарантирует, что предприниматели имеют возможность 

заниматься своей предпринимательской деятельностью без необоснованных 

ограничений или недобросовестной практики, создавая равные условия для 

игры и допуская конкуренцию, основанную на заслугах. Защищая 

конкуренцию, он помогает поддерживать предпринимательские свободы и 

поощряет инновации, эффективность и лучшие результаты для потребителей.  

Исследование реорганизации юридических лиц определяется такими 

проблемами, как:  

 в гражданском законодательстве отсутствует установленная 

концепция реорганизации юридических лиц. Так, отсутствует 

система основополагающих идей и принципов, закрепляющих 

процедуру реорганизации не только на уровне ГК РФ, но и на 

уровне иных федеральных законов; 

 отсутствует чёткое разграничение способов и видов реорганизации 

юридических лиц. По своей сути данная проблема взаимосвязана с 

предыдущей, так как при отсутствии разграничивающих 
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реорганизацию критериев, не вполне обоснованным представляется 

выделение в рамках реорганизации юридических лиц пяти способов 

её осуществления.  

 отсутствует четкая регламентация порядка реорганизации 

юридических лиц. Вместе с тем, с 2016 года Федеральным законом 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» предусматривается правовое 

основание отказа юридическому лицу в государственной 

регистрации в связи с ненадлежащим соблюдением установленной 

в гражданском законодательстве РФ процедуры реорганизации 

юридических лиц; 

 отсутствует баланс интересов юридического лица, подлежащего 

реорганизации, и кредиторов, которые обладают особыми правами 

в контексте реорганизации юридических лиц. При этом данный 

пробел восполнен правоприменительной практикой. 
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