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Введение
Актуальность проблемы исследования. Становление и развитие рыночных
отношений в экономике России, создание инфраструктуры рынка и новых
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов создают условия для
переосмысления теории и практики юридических лиц, их поведения и
ответственности в системе товарно-денежных отношений.

В связи с этим, возрос интерес к теоретическим и правовым аспектам деятельности
юридических лиц. Данные вопросы приобретают особую значимость в условиях
современного мирового экономического и финансового кризиса, когда во всем
мире происходит борьба юридических лиц за свое выживание и когда неизмеримо
возрастает роль государства в регулировании экономических отношений.

Таким образом, можно сказать, что актуальность темы исследования в
современном понимании связана с ее комплексностью и системностью в
«интегрирующей» роли юридического лица в развитии экономики России.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, в рамках
которых осуществляется участие юридических лиц как участников гражданских
правоотношений.

Предметом исследования является нормативно правовые акты, учебно-
методическая литература о юридических лицах как участников гражданских
правоотношений.

Целью исследования является научный анализ правовых отношений юридических
лиц.

Указанная цель предопределяет и постановку ряда взаимосвязанных задач:

- рассмотреть юридические лица, как субъекты гражданского права: общие
положения;

- определить классификация юридических лиц;



- установить правоотношения, возникающие по поводу образования и прекращения
юридических лиц.

В представленной курсовой работе будут рассмотрены понятие, основные признаки
и положения, связанные с юридическими лицами, как с субъектами гражданских
правоотношений.

Структура работы обусловлена поставленными задачами и состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Юридические лица, как субъекты
гражданского права: общие положения

1.1. Понятие юридического лица
В имущественном обороте участвуют не только граждане, но и юридические лица -
организации, которые создаются, функционируют и прекращаются в особом
порядке, установленном законодательством.

Появление и развитие института юридического лица вызваны усложнением
экономических и социальных отношений, необходимостью удовлетворения
хозяйственных, управленческих и культурных потребностей общества. Для
реализации возложенных на них задач организации должны вступать в различные
товарные отношения с другими участниками оборота[1]. Например, предприятия
для производства определенного товара должны обеспечиваться сырьем и иметь
возможность для его реализации другим лицам; учебные заведения нуждаются в
приобретении книг, компьютеров и других принадлежностей. Указанные операции,
во-первых, должны осуществляться в основном в эквивалентно-возмездном виде и,
во-вторых, должны быть облечены в гражданско-правовую форму. Если в этих
условиях организации не наделить соответствующим статусом и правами
(правосубъектностью), они не смогут нормально работать. Поэтому организации
для участия в имущественном обороте признаются субъектами гражданского
права, т.е. юридическими лицами.

Выступающие на рынке организации различаются по форме собственности, на
которой основаны, по способам создания, характеру деятельности, внутренней



структуре и т.д. Тем не менее, им присущи общие признаки, которые позволяют
отнести их к числу юридических лиц. Традиционно выделяют четыре основных
признака:

1) организационное единство. Сущность его состоит в том, что юридическое лицо
имеет свою внутреннюю структуру органов управления, определенных его уставом
или положением, обеспечивающих достижение целей деятельности, для которых
оно предназначено, и формирующих и изъявляющих его волю в имущественном
обороте;

2) имущественная обособленность. Самостоятельное участие в экономическом
обороте предполагает, что имущество юридического лица, находящееся в его
обладании, обособлено от имущества других субъектов гражданского права. При
этом у различных видов юридических лиц степень их имущественной
обособленности выражается по-разному. Например, хозяйственное общество
(акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью) является
собственником принадлежащего ему имущества. Государственному
(муниципальному) унитарному предприятию или учреждению имущество
передается на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и они
как юридические лица не обладают правом собственности на это имущество. Оно
принадлежит учредившим их субъектам - государственным или муниципальным
образованиям;

3) самостоятельная имущественная ответственность. Этот признак означает, что
само юридическое лицо несет ответственность за выполнение своих гражданско-
правовых обязанностей только своим имуществом и только к нему и ни к кому
другому кредиторы могут предъявлять свои требования. Учредитель (участник)
юридического лица или собственник его имущества не отвечают по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по их
обязательствам. Лишь в случаях, специально предусмотренных ГК и
учредительными документами юридического лица, из отмеченных правил могут
быть исключения. Однако ответственность других субъектов в этих случаях может
быть только дополнительной (субсидиарной) к ответственности юридического
лица;

4) выступление в гражданском обороте от собственного имени. Данный признак,
«выражая наиболее непосредственно специфику юридического лица»[2],
заключается в том, что юридические лица от своего имени могут приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести



обязанности, быть истцами и ответчиками в суде. Признак выступления в обороте
от собственного имени (с использованием собственного наименования) является
следствием трех вышеназванных признаков.

Юридические лица приобретают гражданские права и принимают на себя
гражданские обязанности (прежде всего посредством заключения гражданско-
правовых договоров - купли-продажи, поставки, аренды, подряда, перевозки и т.д.)
через свои органы, действующие на основании закона и учредительных
документов. Исключение из этого правила составляют полные товарищества и
товарищества на вере, которые вступают в оборот через своих участников (полных
товарищей). Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
юридического лица производится через судебные органы (государственные суды
общей юрисдикции и арбитражные суды, а также третейские суды), в которых
юридическое лицо может выступать в качестве истца и ответчика.

Таким образом, в российском гражданском праве юридическое лицо - это
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК)[3].

1.2. Правоспособность и дееспособность
юридических лиц
Гражданская правоспособность юридического лица, т.е. способность иметь
гражданские права и нести обязанности, возникает в момент его создания и
прекращается в момент завершения ликвидации[4].

Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься



только на основании специального разрешения (лицензии).

Следовательно, можно говорить о специальной (уставной) и общей
правоспособности юридических лиц, применительно к отдельным видам
юридических лиц, соответственно: коммерческих организаций, с одной стороны, и
государственных и муниципальных унитарных предприятий, - с другой.

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке,
предусмотренных законом. Решение об этом может быть обжаловано в суд. Как
было отмечено, правоспособность юридического лица возникает в момент его
создания (п. 2 ст. 51) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8
ст. 63).

Юридическое лицо как субъект гражданского права обладает также и
дееспособностью, которая возникает одновременно с правоспособностью. К
юридическим лицам неприменимы те ограничения в сфере дееспособности,
которые действуют в отношении граждан.

Гражданские права и обязанности возникают у юридических лиц из различных
оснований, прежде всего из сделок (т.е. действий, устанавливающих, изменяющих
или прекращающих правоотношения юридических и физических лиц). Они
совершают сделки через свои органы, т.е. через соответствующие структурные
подразделения, специально предназначенные для выработки и изъявления воли
организации как субъекта гражданского права. Действие органа – это действия
юридического лица. Полномочия же представителей юридического лица
оформляются выдаваемой им доверенностью (ст. 53). Органы юридического лица
могут быть единоличными (директор, президент и др.), однако юридическое лицо
не всегда ведёт свои дела через органы. Осуществление юридическим лицом
дееспособности возможно и через представителя. Представитель юридического
лица, в отличие от органа, является внешним, посторонним по отношению к
юридическому лицу субъектом права. Его полномочия основаны на доверенности,
выданной органом юридического лица, указании закона либо акте
государственного органа или органа местного самоуправления.

Закон обязывает каждое юридическое лицо иметь свое наименование, а для
хозяйствующих субъектов предусмотрен целый комплекс прав и обязанностей,
связанных с использованием фирменного наименования, производственных марок
и товарных знаков.



Целям пространственного расширения сферы деятельности юридических лиц
служат образуемые в установленном порядке филиалы и представительства (ст.
55), которые не являются юридическими лицами. Представительства юридического
лица создаются для представления его интересов и их защиты. Представительство
не выполняет производственные или иные основные функции юридического лица.
Филиал отличается от представительства тем, что осуществляет все его функции
или их часть, в том числе представительство. (Например, филиал коммерческого
банка, расположенный в одном из районов города и осуществляющий
предоставление банковских услуг).

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах не
предусмотрено иное.

Таким образом, юридическое лицо – это признанная государством в качестве
субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом,
самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в
гражданском обороте от своего имени[5].

Глава 2. Классификация юридических лиц

2.1. Коммерческие юридические лица
Хозяйственные товарищества и общества

Хозяйственные товарищества и общества - наиболее распространенная и
универсальная форма объединения и обособления имущества для самых различных
видов предпринимательской деятельности. Именно преобладание хозяйственных
товариществ и обществ (компаний и корпораций, согласно терминологии англо-
американского права) характеризует развитый рыночный оборот[6]. Указанная
категория юридических лиц охватывает ряд организационно-правовых форм
коммерческих организаций, имеющих как общие черты, так и различия.

Хозяйственные товарищества и общества обладают общей правоспособностью,
приобретают право собственности на имущество, полученное в результате их
деятельности, а конечную прибыль могут распределять между своими
участниками.



Общим для всех хозяйственных товариществ и обществ является деление их
уставного (складочного) капитала на доли, права на которые принадлежат их
участникам. Обладание долей в уставном капитале позволяет, с одной стороны,
участвовать в управлении делами организации и распределении получаемой ею
прибыли, а с другой - как правило, ограничивает собственные риски участников
товарищества (общества), связанные с предпринимательской деятельностью
юридического лица.

Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ также
схожи. Они вправе в той или иной форме участвовать в управлении делами
юридического лица, получать информацию о его деятельности, принимать участие
в распределении прибыли и получать ликвидационный остаток - часть имущества
юридического лица, оставшегося после расчетов с кредиторами ликвидированного
юридического лица, либо стоимость этого имущества. Участники хозяйственного
товарищества и общества обязаны вносить вклады в уставный (складочный)
капитал в порядке и размере, установленных учредительными документами, и не
разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или
общества. Однако между хозяйственными товариществами и хозяйственными
обществами имеются и существенные различия.

Хозяйственные товарищества являются договорными объединениями,
создаваемыми двумя или более лицами для совместного ведения
предпринимательской деятельности под именем юридического лица. Поскольку
как минимум один участник любого товарищества является полным товарищем,
т.е. несет ответственность по обязательствам товарищества всем своим
имуществом, такие участники заинтересованы в личном ведении дел юридического
лица. Одновременно это создает дополнительные гарантии прав кредиторов
товарищества. Товарищество, в отличие от общества, не может быть создано
одним лицом (являться «компанией одного лица»).

Хозяйственные общества представляют собой организации, создаваемые одним
или несколькими лицами путем объединения и обособления части их имущества
для ведения предпринимательской деятельности[7]. Здесь гарантией прав
кредиторов является имущество юридического лица (в частности, его уставный
капитал), поскольку только за счет него, а не за счет имущества учредителей,
могут быть удовлетворены требования кредиторов общества. Таким образом, в
хозяйственных обществах степень обособления имущества (и, как следствие,
имущественной ответственности) юридического лица от имущества учредителей
существенно выше, чем в хозяйственных товариществах. Это объясняет их



удобство как формы организации предпринимательской деятельности и широкое
распространение в современном обороте.

Хозяйственные общества традиционно называют объединениями капиталов, в то
время как хозяйственные товарищества - объединениями лиц. Отношения между
участниками товарищества, каждый из которых вправе вести его дела (если речь
идет о полных товарищах), предполагаются более доверительными, нежели
отношения между участниками хозяйственных обществ.

Уставный капитал образуется в хозяйственных обществах; в хозяйственных
товариществах он именуется складочным капиталом. Уставный (складочный)
капитал представляет собой денежное выражение суммы всех вкладов
учредителей юридического лица, отраженное в его учредительных документах. Он
может формироваться за счет имущества, имущественных либо иных прав,
имеющих денежную оценку[8].

Необходимость защиты прав кредиторов в хозяйственных обществах
обусловливает наличие в законодательстве особых правил о размере их уставного
капитала. Минимальный размер уставного капитала для хозяйственных обществ
различных организационно-правовых форм устанавливается законами о
соответствующих юридических лицах.

Когда хозяйственное общество осуществляет предпринимательскую деятельность,
регулируемую специальным законодательством (банковскую, страховую и др.), к
минимальному размеру его уставного капитала предъявляются более жесткие
требования.

Целям защиты интересов кредиторов хозяйственных обществ служит также
императивное требование о необходимости поддержания активов общества на
уровне не меньшем, чем размер его уставного капитала.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть только предприниматели и коммерческие организации, тогда как
участниками хозяйственных обществ - помимо юридических также и физические
лица.

Производственные кооперативы

Как следует из п. 1 ст. 107 ГК, производственным кооперативом (артелью)
признается добровольное объединение граждан на основе членства для



совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной
на личном трудовом участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.

Производственный кооператив создается для обеспечения личного трудового
участия его членов в производственной (хозяйственной) деятельности общества.
Этим он отличается от товариществ, в которых предпринимательскую
деятельность осуществляют полные товарищи, и от хозяйственных обществ, не
предполагающих непосредственного личного участия участника (акционера) ни в
осуществлении предпринимательской деятельности общества, ни в создании им
продукции (товаров, услуг)[9].

Объединение имущественных вкладов осуществляется в целях формирования
уставного капитала и создания имущественных гарантий интересов кредиторов
кооператива. Однако от размера имущественного вклада, вносимого в уставный
капитал при создании кооператива (паевого взноса), не зависят ни количество
голосов участников кооператива на общем собрании, ни их доля в доходе
юридического лица. Каждый участник кооператива обладает только одним
голосом, чем создается равенство прав участников в управлении кооперативом.
Доход от деятельности кооператива распределяется между членами кооператива
пропорционально их трудовому участию.

Имущество кооператива разделяется на паи его членов. Пай состоит из паевого
взноса и соответствующей части чистых активов (за исключением неделимого
фонда). Трудовое участие является обязанностью члена производственного
кооператива. Он также обязан вносить паевой, вступительный и иные взносы,
предусмотренные уставом кооператива или решением общего собрания членов
кооператива.

Членами кооператива могут быть и юридические лица, и нетрудоспособные лица,
которые не могут участвовать в деятельности кооператива личным трудом. Однако
число членов кооператива, не участвующих в его деятельности личным трудом (так
называемых финансовых участников), не может превышать 25% от числа обычных
членов кооператива (п. 2 ст. 7 Закона о производственных кооперативах[10]). Число
членов производственного кооператива не может быть менее 5.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность своим имуществом по
всем обязательствам кооператива в порядке и в размере, установленных уставом и
Законом о производственных кооперативах. Сведения о размере и условиях



субсидиарной ответственности членов кооператива по его долгам должны быть
отражены в уставе кооператива.

Член кооператива вправе в любое время выйти из его состава, получив свой пай и
иные причитающиеся выплаты, а также передать свой пай другому члену
кооператива либо третьему лицу. Поскольку личный элемент в кооперативе играет
определяющую роль, при передаче пая третьему лицу необходимо согласие всех
остальных членов кооператива. Наследники умершего члена кооператива могут
быть приняты в него, если это предусмотрено уставом кооператива. Если такая
возможность не предусмотрена, они имеют право на получение стоимости
унаследованного пая (п. 4 ст. 111 ГК, п. 3 ст. 7 Закона о производственных
кооперативах).

Член кооператива может быть исключен из его состава по решению общего
собрания членов кооператива за ненадлежащее исполнение своих обязанностей[11]
. Решения суда для этого не требуется. Право на получение пая и иных
причитающихся выплат за исключенным членом кооператива сохраняется.

Система органов управления производственного кооператива включает высший
орган - общее собрание членов кооператива и исполнительный - правление и (или)
председатель кооператива. Правление создается в кооперативе с числом членов
более 10, при этом председатель кооператива одновременно возглавляет его
правление (п. 2 ст. 17 Закона о производственных кооперативах). В
производственном кооперативе может быть образован и наблюдательный совет,
однако создание этого органа по закону не обязательно. Особенностью
кооперативов является то, что члены наблюдательного совета, правления и
председатель кооператива могут избираться только из числа его членов.

Как и в хозяйственных товариществах и обществах, высший орган управления
производственного кооператива обладает исключительной компетенцией, к
которой, кроме традиционных вопросов (изменение устава, образование и
прекращение полномочий исполнительных органов и ревизионной комиссии
(ревизора), утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов,
распределение прибыли и убытков), отнесены и вопросы о приеме и исключении
членов кооператива. Решение вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания, не может быть передано на рассмотрение других
органов кооператива. Вместе с тем общее собрание вправе принимать решения по
любым вопросам деятельности кооператива, в том числе отнесенным к
компетенции его исполнительных органов, что отличает кооперативы от



хозяйственных товариществ и обществ.

Производственный кооператив может быть преобразован лишь в хозяйственное
товарищество или общество по единогласному решению всех членов кооператива
(п. 2 ст. 112 ГК, п. 5 ст. 26 Закона о производственных кооперативах).
Реорганизация или ликвидация производственного кооператива осуществляется по
решению его членов либо в принудительном порядке судом[12]. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество кооператива подлежит
распределению между его членами в порядке, предусмотренном уставом
кооператива либо соглашением между его членами.

Унитарные предприятия

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия (п. 1 ст. 113 ГК, п. 1 ст. 2 Закона о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях[13]). Эти две основные черты, включенные в легальное
определение унитарного предприятия, отличают названную организационно-
правовую форму от всех иных форм коммерческих организаций.

Участие в предпринимательской деятельности коммерческих организаций -
несобственников нехарактерно для развитого рыночного оборота. Оно таит для
контрагентов такого юридического лица опасность, связанную с ограничениями
правомочий его исполнительного органа и объема его имущественной
ответственности. Широкое распространение этого вида юридических лиц в нашей
стране связано с длительным периодом господства государственной формы
собственности и рассматривается как один из способов участия государства в
предпринимательской деятельности.

В форме унитарных могут быть созданы только государственные (федеральные
или субъектов РФ) и муниципальные предприятия. Соответственно, имущество, на
основе которого создано унитарное предприятие, находится в государственной
или муниципальной собственности. Это имущество принадлежит такому
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Унитарное предприятие создается по решению собственника имущества в лице
соответствующего государственного или муниципального органа,
уполномоченного на принятие такого решения в соответствии с актами,



определяющими компетенцию этого органа.

Учредительным документом унитарного предприятия является устав,
утверждаемый органом, принявшим решение о создании предприятия. Устав
федерального унитарного предприятия должен соответствовать Примерному
уставу федерального государственного унитарного предприятия. В силу прямого
указания п. 2 ст. 52 ГК в учредительном документе унитарного предприятия
должны быть определены предмет и цели его деятельности. Правоспособность
унитарных предприятий является специальной. Они вправе заниматься только
теми видами предпринимательской деятельности, право на занятие, которыми
предусмотрено уставом, и совершать сделки, необходимые для достижения
уставных целей.

Как правило, единственным исполнительным органом унитарного предприятия
является единоличный орган - директор (генеральный директор). Он назначается
на должность и освобождается от должности собственником либо лицом,
уполномоченным собственником, и им подотчетен (п. 4 ст. 113 ГК). Порядок
назначения руководителя на должность, порядок изменения и прекращения
трудового договора с ним определяются в уставе унитарного предприятия.

Устав унитарного предприятия должен также содержать сведения о размере его
уставного фонда (если таковой подлежит созданию), о порядке и источниках его
формирования, о направлениях использования прибыли, получаемой унитарным
предприятием, и иные предусмотренные законом сведения[14].

Как и для хозяйственных обществ, для унитарных предприятий установлено
правило о том, что при уменьшении стоимости чистых активов ниже размера его
уставного фонда собственник должен принять решение о соответствующем
уменьшении уставного фонда. Если же их стоимость окажется ниже минимального
размера уставного фонда, установленного законом, учредитель должен
ликвидировать предприятие. При уменьшении уставного фонда учредитель обязан
письменно уведомить об этом кредиторов предприятия. Права кредиторов, как и в
хозяйственных товариществах и обществах, обеспечены возможностью требовать
прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств и
возмещения убытков.

ГК и Законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях
предусмотрена возможность создания унитарных предприятий двух видов. В
зависимости от того, на каком вещном праве за унитарным предприятием



закрепляется имущество собственника, выделяют предприятия, основанные на
праве хозяйственного ведения, и предприятия, основанные на праве оперативного
управления.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, в
соответствии с содержанием этого права самостоятельно распоряжается
произведенной им продукцией, а также движимым имуществом, находящимся в
его хозяйственном ведении, если иное не установлено законодательством.
Недвижимым имуществом предприятие может распоряжаться лишь с согласия
собственника. При этом сделки по распоряжению закрепленным за предприятием
имуществом не должны лишать его возможности осуществлять уставную
деятельность. Собственник имущества такого предприятия имеет право на
получение части прибыли от использования имущества, переданного предприятию
в хозяйственное ведение.

Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия.
Исключением является субсидиарная ответственность собственника в случае
несостоятельности (банкротства) унитарного предприятия, наступившей
вследствие выполнения указаний собственника. Минимальный размер уставного
фонда таких унитарных предприятий определен Законом о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях). К моменту государственной
регистрации унитарного предприятия его уставный фонд должен быть полностью
оплачен учредителем.

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное
предприятие), является коммерческой организацией, которая осуществляет
предпринимательскую деятельность на основе имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности и закрепленного за
предприятием на праве оперативного управления, а также выделяемых ему
средств из соответствующего бюджета или внебюджетных фондов[15]. Денежные
средства и иное имущество, полученные от реализации продукции (работ, услуг)
такого предприятия, также используются им в его предпринимательской
деятельности.

Федеральное казенное предприятие создается на основании решения
Правительства РФ. Казенные предприятия субъектов РФ и казенные предприятия
муниципальных образований создаются на основании решений, соответственно,
органов государственной власти субъектов РФ или органов местного



самоуправления, которые уполномочены на принятие таких решений
нормативными актами, определяющими статус этих органов.

В уставе казенного предприятия определяется порядок распределения и
использования доходов предприятия[16]. Деятельность казенного предприятия
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой
собственником имущества. Собственнику принадлежит также право изымать у
предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, доводить до предприятия обязательные заказы на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
определять порядок распределения доходов казенного предприятия.

Как следует из правомочия оперативного управления, распоряжаться
закрепленным за предприятием имуществом (и недвижимым, и движимым) оно
может только с согласия собственника этого имущества и в пределах, не
лишающих предприятие возможности осуществления его уставной деятельности.
Производимую им продукцию предприятие реализует самостоятельно.

При недостаточности имущества казенного предприятия субсидиарную
ответственность по обязательствам предприятия несет собственник его имущества
(п. 5 ст. 115 ГК), поэтому уставный фонд в казенном предприятии не формируется.

Реорганизация или ликвидация унитарного предприятия производятся по решению
собственника. Возможна и принудительная ликвидация по установленным законом
основаниям, в том числе (для предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения) по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством о
несостоятельности (банкротстве).

Не является реорганизацией изменение вида унитарного предприятия (т.е. смена
статуса казенного предприятия на статус предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, и наоборот), как и переход права собственности на
закрепленное за ним имущество к другому собственнику. Организационно-
правовая форма унитарного предприятия в этих случаях сохраняется.

2.2. Некоммерческие юридические лица
Потребительские кооперативы



Потребительские кооперативы создаются на основе членства в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей участников на основе
объединения имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК). Исходя из характера
этих потребностей, на практике создаются и действуют сельскохозяйственные,
гаражные, жилищно-строительные, садовые, кредитные и иные кооперативы.
Указание на характер деятельности содержится в наименованиях потребительских
кооперативов[17].

В отличие от производственных кооперативов, создаваемых для осуществления
производственной деятельности личным трудом членов кооператива, члены
потребительского кооператива, как правило, не имеют обязанности личного
трудового участия в деятельности кооператива. Поэтому одно и то же лицо может
являться членом (пайщиком) нескольких потребительских кооперативов.

Потребительский кооператив основывается на началах членства и образуется на
основе объединения его участниками имущественных взносов. Законами,
определяющими правовой статус конкретных видов потребительских
кооперативов, устанавливается минимальная численность субъектов, которые
могут учредить кооператив. Так, согласно Закону о потребительской кооперации
[18] потребительское общество может быть учреждено не менее чем 5 физическими
и (или) 3 юридическими лицами (п. 1 ст. 7).

Лица, принимающие участие в создании кооператива, а также вступающие в него
после создания, обязаны вносить имущественные взносы, называемые паевыми.
Они формируют паевой (уставный) фонд кооператива. Вступительные взносы,
направленные на покрытие расходов, связанных со вступлением в кооператив, не
входят в состав паевого фонда. Они не подлежат возврату при выходе пайщика из
потребительского общества.

Деятельность потребительского кооператива направлена на удовлетворение
потребностей его участников, а не на извлечение прибыли. Однако при реализации
своих уставных целей кооператив несет определенные затраты. Поэтому члены
потребительского кооператива, кроме вступительных и паевых взносов,
уплачивают дополнительные взносы, за счет которых покрываются убытки,
возникшие в результате деятельности кооператива (п. 4 ст. 116 ГК). Невнесение в
полном объеме дополнительного взноса создает возможность привлечения
пайщика к солидарной ответственности по обязательствам кооператива в размере
неуплаченной части взноса.



В кооперативе могут образовываться и иные (кроме паевого) фонды, формируемые
за счет взносов участников кооператива. Например, резервный фонд, создаваемый
для покрытия убытков кооператива, возникших вследствие чрезвычайных
обстоятельств, и неделимый фонд, представляющий собой часть имущества
кооператива, не подлежащего разделу между пайщиками, в том числе и при
ликвидации кооператива. В кредитном потребительском кооперативе образуется
фонд финансовой взаимопомощи, который является источником займов,
предоставляемых членам кооператива[19].

Если потребительский кооператив в ходе своей уставной деятельности получает
прибыль, она может быть распределена между членами кооператива (п. 5 ст. 116
ГК). Эта особенность отличает потребительский кооператив от иных форм
некоммерческих организаций и в целом не соответствует правовому статусу таких
организаций.

Паевой взнос (пай) предоставляет участнику кооператива право голоса на общем
собрании, право управления делами кооператива, право преимущественного
получения товаров и услуг в организациях потребительского общества, право
гарантированного сбыта своей продукции через эти организации, а также иные
возможности для удовлетворения потребностей, в связи с которыми участник
вступил в кооператив.

Принадлежащий члену кооператива пай может быть им продан, отчужден иным
образом, передан по наследству[20]. В случае выхода из кооператива член
кооператива может получить стоимость своего пая и другие (кооперативные)
выплаты, предусмотренные уставом.

Система органов управления потребительского кооператива такая же, как в
производственном кооперативе. Высшим органом управления является общее
собрание пайщиков, которое наряду с вопросами, отнесенными законом и уставом
к его исключительной компетенции, вправе принять к своему рассмотрению любой
другой вопрос. Деятельность кооператива возглавляют коллегиальный
исполнительный орган (правление, дирекция) и (или) председатель - единоличный
исполнительный орган. Как и в производственном кооперативе, исполнительные
органы потребительского кооператива формируются из числа членов кооператива.

При ликвидации потребительского кооператива его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, за исключением неделимого фонда,
распределяется между членами кооператива. Имущество, входящее в неделимый



фонд, по решению общего собрания передается другим потребительским
кооперативам (обществам) (пп. 4, 5 ст. 30 Закона о потребительской кооперации, п.
3 ст. 44 Закона о сельскохозяйственной кооперации[21]).

Общественные объединения и религиозные организации

Указанную форму избирают лица, объединяющиеся на основе общности интересов
для удовлетворения своих духовных и иных нематериальных потребностей (п. 1 ст.
117 ГК). Основы правового положения общественных объединений закреплены в
Законе о некоммерческих организациях[22] и Законе об общественных
объединениях[23].

Следует отметить, что Закон об общественных объединениях регулирует вопросы
деятельности объединений как являющихся юридическими лицами, так и не
обладающих таким статусом и, соответственно, не подпадающих под понятие
некоммерческой организации, предусмотренное в ГК.

В отличие от ст. 117 ГК, позволяющей сделать вывод о том, что понятия
общественного объединения и общественной организации являются синонимами, в
Законе об общественных объединениях понятие общественной организации
используется для обозначения одного из видов общественных объединений.
Другими видами общественных объединений, предусмотренными этим Законом,
являются общественное движение, общественный фонд, общественное
учреждение, орган общественной самодеятельности и политическая партия.

При этом понятия общественного фонда и общественного учреждения не
тождественны понятиям фонда и учреждения, используемым в ГК для обозначения
самостоятельных организационно-правовых форм некоммерческих организаций.

Помимо Закона об общественных объединениях, правовое положение
общественных объединений, осуществляющих ту или иную деятельность
(политическую, благотворительную и др.), определяется специальными законами.

Религиозные организации, упоминаемые в ст. 117 ГК, следует расценивать как
разновидность общественных организаций. Они являются объединениями
граждан, имеющих своей целью совместное исповедание и распространение веры.
Их правовое положение регулируется нормами Закона о свободе совести и другими
специальными нормативными актами.



Как следует из сути понятия объединения, общественное объединение не может
быть создано одним субъектом. Минимальная численность и субъектный состав
создателей общественного объединения устанавливаются специальными
законами.

Общественное объединение создается учредителями. Помимо них в объединение
могут вступать и иные лица, оформляющие свое участие и получающие статус
членов объединения. Они, так же как и учредители, вправе участвовать в
руководящих органах объединения и контролировать их деятельность. Кроме того,
к объединению могут присоединиться иные лица, выразившие поддержку целям
объединения, но не закрепляющие формально условия своего участия в нем. Такие
лица именуются участниками.

Учредительным документом общественного объединения является его устав. В
уставе должны быть указаны цели деятельности объединения. Эти цели, в
частности, определяют границы реализации общественным объединением права
предпринимательской деятельности. Такая деятельность может вестись только в
соответствии с уставными целями и должна им соответствовать[24].

Например, религиозная организация вправе распространять, в том числе и на
возмездной основе, предметы культа и религиозного просвещения. Религиозные
организации пользуются исключительным правом учреждения организаций,
издающих богослужебную литературу и производящих предметы культового
назначения (пп. 1, 2 ст. 17 Закона о свободе совести[25]).

Законы об отдельных видах общественных объединений могут ограничивать виды
деятельности, которые вправе осуществлять общественное объединение.
Например, политическая партия имеет право лишь на информационную,
рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность для пропаганды своих
взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности;
изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой и (или)
наименованием политической партии, а также издательской и полиграфической
продукции; продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности политической
партии движимого и недвижимого имущества (п. 3 ст. 31 Федерального закона от
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»[26]).

Имущество общественных объединений может формироваться на основе
вступительных, членских взносов, пожертвований, доходов от
предпринимательской и иной деятельности (ст. 31 Закона об общественных



объединениях). Так, они могут участвовать в уставном капитале других
юридических лиц, в том числе коммерческих организаций. Принцип соответствия
деятельности объединения его целям, определенным в уставе, в этом случае
также должен быть соблюден. Прибыль от предпринимательской деятельности
общественного объединения используется для достижения его уставных целей и
не распределяется между участниками объединения.

Структура органов управления общественного объединения зависит от его вида. К
примеру, в общественных организациях, движениях высшим руководящим органом
является съезд (конференция) или общее собрание, исполнительным органом -
выборный коллегиальный орган (правление, совет, президиум), возглавляемый
председателем.

Учредители, члены, участники общественных объединений не сохраняют право
собственности на денежные средства и иное имущество, передаваемое
объединению; не получают они и обязательственных прав в отношении
объединения. Этим объясняется отсутствие ответственности участников
объединений и самих объединений по обязательствам друг друга, а также то, что
при ликвидации общественного объединения переданное ему имущество
участникам не возвращается. Имущество, оставшееся после ликвидации
общественного объединения, должно распределяться в соответствии с целями,
указанными в его уставе.

Основаниями принудительной ликвидации общественного объединения являются
нарушение им прав и свобод человека и гражданина, неоднократные или грубые
нарушения Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных
законов или иных нормативных правовых актов либо систематическое
осуществление деятельности, противоречащей уставным целям общественного
объединения. Оно может быть ликвидировано также в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»[27] (ст. 44 Закона об
общественных объединениях).

Фонды, учреждения и объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

Фонды - относительно новый вид юридических лиц, успевший широко
распространиться в нашем имущественном обороте, и в связи с многозначностью
термина «фонд» и наличием многообразных организаций, действующих под этим
наименованием, ГК РФ определяет понятие фонда лишь для правового



регулирования имущественного оборота, т.е. в качестве юридического лица.

Особенностью фонда является то обстоятельство, что эта организация не основана
на членстве участников и последние не обязаны участвовать в его деятельности, а
поэтому лишены возможности прямо участвовать в управлении ее делами[28].
Данное юридическое лицо является собственником своего имущества, на которое у
его учредителей (участников) отсутствуют какие-либо права (п. 3 ст. 48 ГК РФ).
Учредители фонда вынуждены доверять его руководящим органам в вопросе
использования имущества, и в целях исключения возможных злоупотреблений
введены два важных требования: во-первых, создание попечительского совета,
контролирующего его деятельность и его должностных лиц (п. 4 ст. 118 ГК РФ); во-
вторых, фонд обязан публично вести свои имущественные дела (п. 2 ст. 118 ГК РФ).

Участниками (учредителями) фонда могут быть как граждане, так и юридические
лица. Фонд является собственником своего имущества, а его учредители
(участники) не несут ответственности по его долгам. Имущество фонда,
оставшееся после его ликвидации и расчетов с кредиторами, не подлежит
распределению между учредителями (п. 3 ст. 119, п. 4 ст. 213 ГК РФ).

Благотворительная или иная общественная деятельность фондов нуждается в
постоянных материальных затратах, которые невозможно финансировать при
отсутствии членских взносов (как в общественных организациях), ибо фонд не
имеет фиксированного членства. Поэтому гражданское законодательство
разрешает фондам участвовать в предпринимательской деятельности как
непосредственно, так и через создаваемые для этих целей хозяйственные
общества.

Предпринимательская деятельность фонда должна соответствовать общественно
полезным целям, т.е. его основным уставным задачам, носить строго целевой
характер, соответствующий его специальной правоспособности, и подвергается
тем же ограничениям, что и участие в имущественном обороте общественных и
религиозных организаций. Кроме того, фонд может создавать хозяйственные
общества или участвовать в их деятельности, которая, может быть, и не связана
напрямую с его основными уставными задачами, однако полученные от участия в
них доходы также могут быть использованы строго по целевому назначению.

Важное положение, касающееся внесения изменений в устав фонда и его
ликвидации, закреплено в ГК РФ. Органы фонда могут принять решение об
изменении устава только в том случае, если такая возможность прямо



предусмотрена в уставе его учредителями, а основания ликвидации фонда
определены практически исчерпывающим образом. Если возможность внесения
изменений в устав не предусмотрена учредительными документами, то такое
право предоставлено суду (ст. 119 ГК РФ).

Учреждение - единственный вид некоммерческой организации, не являющейся
собственником своего имущества, представляет собой остатки прежней
экономической системы и не свойственно развитому товарному обороту. Опасность
участия в гражданском обороте таких юридических лиц для третьих лиц
смягчается правилом о дополнительной ответственности финансирующего их
собственника по их долговым обязательствам.

Учреждения представляют собой разнообразные виды некоммерческих
организаций: органы государственного и муниципального управления, учреждения
образования и просвещения, культуры и спорта, социальной защиты, основанных
на государственной и муниципальной собственности, а также частные учреждения,
созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами -
собственниками.

С учетом этого закон не определяет даже наименования учредительных
документов этих организаций: это может быть как устав, так и общее положение
об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК РФ), либо даже положение о
конкретной организации, утвержденное ее собственником. С учетом многообразия
видов учреждений ГК РФ допускает регламентацию их правового статуса, как
специальными законами, так и подзаконными актами, которые могут определять
статус государственных и муниципальных учреждений (п. 3 ст. 120 ГК РФ).

Будучи не собственником, учреждение обладает ограниченным вещным правом
целевого характера на закрепленное за ним собственником имущество, которое
названо правом оперативного управления (ст. 296, 298 ГК РФ) и участвует в
предпринимательских отношениях в случаях, прямо предусмотренных его
учредительными документами. При недостатке у учреждения денежных средств
для погашения требования кредиторов последние вправе предъявлять эти
требования к собственнику, финансирующему учреждение, и поэтому ГК РФ не
предусматривает возможности банкротства учреждений[29].

Основным источником имущества учреждений является финансирование их
собственником-учредителем по смете (которая и характеризует их имущественную
обособленность в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ). Собственник может



финансировать свое учреждение и частично, имея в виду возможность получения
учреждением дополнительных доходов от разрешенной собственником
хозяйственной деятельности, однако эти доходы, как и приобретенное за их счет
имущество, хотя и учитываются учреждением на отдельном балансе, не становятся
его собственностью (п. 2 ст. 298 ГК РФ).

Ассоциации или союзы - объединения юридических лиц, являющиеся
некоммерческими организациями, хотя создаваться они могут как коммерческими,
так и некоммерческими юридическими лицами. Анализ ст. 121 ГК РФ говорит о том,
что не допускается одновременное участие в ассоциации или союзе коммерческих
и некоммерческих организаций.

Ассоциации и союзы как коммерческих, так и некоммерческих организаций
создаются для целей координации их деятельности, а также представления и
защиты общих интересов, причем исключительно на добровольной основе[30].
Участники такого объединения сохраняют полную самостоятельность (п. 3 ст. 121
ГК РФ), сами определяют характер созданного ими объединения и управляют его
деятельностью, поэтому одно и то же юридическое лицо может состоять
одновременно в нескольких ассоциациях и союзах.

Ассоциация или союз, как некоммерческая организация, не вправе участвовать в
предпринимательской деятельности, но она может создать хозяйственное
общество либо участвовать в нем, а полученные доходы должны использоваться на
нужды ассоциации (союза) и не могут распределяться между ее участниками. Если
же участники ассоциации возлагают на нее ведение какой-либо
предпринимательской деятельности, она подлежит преобразованию в
хозяйственное общество или товарищество, участниками которого становятся
члены ассоциации (п. 1 ст. 121 ГК РФ).

Ассоциация (союз) - собственник имущества, переданного учредителями (п. 3 ст.
48, п. 3 ст. 213 ГК РФ), включая их взносы, являющиеся основным источником
образования такого имущества, которое может использоваться ассоциацией только
для достижения своих уставных задач в строгом соответствии с ее целевой
правоспособностью. Остаток имущества ассоциации, образовавшийся в случае ее
ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов, не подлежит
распределению между учредителями, поскольку они не имеют права на имущество
ассоциации.



Ассоциация не несет ответственности по долгам своих участников (т.к. не может
участвовать в предпринимательской деятельности), но последние обязаны нести
такую ответственность по ее обязательствам. Характер и пределы такой
ответственности должны определяться в уставе, в том числе с учетом
особенностей положения юридических лиц - не собственников, которые могут быть
участниками ассоциации (союза), и наличие данной дополнительной
ответственности исключает возможность признания ассоциации (союза)
банкротом. Субсидиарная ответственность члена ассоциации (союза) по долгам
такого объединения сохраняется даже в случае выхода или исключения участника
из ассоциации (п. 2 ст. 123 ГК РФ). Размер ее пропорционален взносу бывшего
участника, т.е. на него при недостатке имущества ассоциации может быть
возложена часть оставшихся непогашенными долгов, пропорциональная размеру
его вклада в имущество объединения. Такая ответственность сохраняется в
течение двух лет с момента выхода или исключения из ассоциации.

Прием в ассоциацию допускается по единогласному решению всех ее членов, и в
этом случае на нового члена ассоциации может быть возложена дополнительная
ответственность по долгам объединения, которые возникли до его вступления.
Выход данного юридического лица из ассоциации допускается лишь по окончании
финансового года, с тем, чтобы член ассоциации продолжал выполнять свои
имущественные обязанности.

Ассоциации (союзы) действуют на основании двух учредительных документов -
учредительного договора и устава, в которых участники договариваются о
создании данной организации, включая компетенцию органов управления, порядок
их формирования, условия и порядок реорганизации, а также ликвидации
ассоциации и др. (п. 2 ст. 52, п. 2 ст. 122 ГК РФ). ГК РФ не предусматривает издания
специальных законов, посвященных статусу и деятельности ассоциаций (союзов).
Поэтому необходимые детали их правовой регламентации должны
предусматриваться в их учредительных документах, с помощью которых
учредители сами могут определить многие вопросы деятельности создаваемых
ими объединений.

Глава 3. Правоотношения, возникающие по поводу
образования и прекращения юридических лиц



3.1. Образование юридического лица
Согласно ст.51 ГК юридическое лицо подлежит государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о
государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной
регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц,
открытый для всеобщего ознакомления.

Порядок государственной регистрации юридических лиц определён Федеральным
законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц»[31].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 319 «Об
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц», таким регистрирующим органом
является Министерство РФ по налогам и сборам[32].

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи
в единый государственный реестр юридических лиц.

Для регистрации обычно представляются:

- заявление учредителей о регистрации;

- устав организации;

- учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица
или протокол собрания;

- документ об уплате регистрационной пошлины;

- документ об оплате половины уставного капитала коммерческой организации.

Регистрирующий орган проверяет соблюдение необходимых для создания субъекта
права условий, регистрирует учредительные документы и принимает решение о
признании организации юридическим лицом. После этого основные данные об
организации включаются в единый государственный реестр юридических лиц и
становятся доступными для всеобщего обозрения.

Образование юридического лица подразумевает получение ОКВЭД, то есть
специальных кодов, по которым можно быстро определить специализацию



организации.

ЕГРЮЛ – реестр, куда будут записаны все сведения о новой компании. Как
зарегистрировать фирму? Необходимо подготовить и подать все нужные
документы в налоговую службу. Не будем забывать, что уплата пошлины является
обязательной.

Юридическое лицо будет считаться зарегистрированным с того момента, когда
соответствующая запись о нем появится в ЕГРЮЛ.

Отказ в регистрации допускается лишь в случаях несоответствия учредительных
документов закону и несоблюдения установленного порядка образования
юридического лица. Отказ, а также уклонение регистрирующего органа от
регистрации могут быть обжалованы в суде.

3.2. Реорганизация юридических лиц
Действующее гражданское законодательство не определяет, что такое
реорганизация юридического лица, определяя лишь формы реорганизации. В
литературе под реорганизацией принято понимать установленную законом
процедуру перехода прав и обязанностей одних юридических лиц к другим в
порядке правопреемства. (Приложение 1)

Институт реорганизации юридических лиц является достаточно новым в системе
российского гражданского права. Характеризуя российское дореволюционное
право, Венедиктов A.B. отмечал, что «законодатель не дает для слияния
товариществ специальных постановлений, поэтому к прекращению сливающихся
товариществ и к возникновению нового применяются общие нормы о прекращении
и учреждении товариществ». Однако, далее он отмечал, что «большинство
законодательств мира дает специальные постановления о слиянии товариществ»
[33]. Прекращение акционерных компаний рассматривалось только в форме
ликвидации[34].

Реорганизация юридических лиц зачастую приравнивается к отчуждению
имущественных комплексов реорганизуемых предприятий. Данная позиция
представляется не совсем справедливой, поскольку передается не один
имущественный комплекс, а все имущество общества. В реорганизации заложена
идея универсального правопреемства не только в отношении имущества, как при



продаже имущественного комплекса, но и в отношении субъекта.

Реорганизацию можно охарактеризовать как правовое состояние, начальным
моментом которого является принятие корпоративного акта (решение о
реорганизации), а заключительным - акт регистрации вновь созданного
юридического лица, либо внесение записи о прекращении присоединенного
юридического лица[35].

Реорганизация представляет собой одну из форм прекращения юридических лиц и
создания новых. В отличие от ликвидации, реорганизация не означает погашения
обязательств юридического лица, прекращающего деятельность. Все его права и
обязанности переходят к вновь образованным юридическим лицам - его
правопреемникам[36].

Правопреемство при реорганизации носит универсальный (общий) характер.
Предполагается, что, во-первых, правопреемникам передаются не отдельные права
и обязанности, а весь их комплекс. И, во-вторых, организация- правопреемник не
вправе отказаться от принятия каких-либо обязательств реорганизуемого
юридического лица.

В некоторых случаях при реорганизации следует предварительно получить
согласие государственных органов. Необходимость такого согласия, точнее,
необходимость предоставления особых документов, может быть установлена
законом для определенных случаев. В настоящее время Закон РФ «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта
1991 г. предусматривает или получение согласия федерального антимонопольного
органа, или его обязательное уведомление[37].

Следует обратить внимание на то, что при реорганизации происходит только
общее, а не сингулярное правопреемство, то есть к образовавшимся в результате
реорганизации юридическим лицам переходят все права и обязанности
реорганизуемого юридического лица.

3.3. Ликвидация юридического лица
Ликвидация юридического лица является одной из форм прекращения
юридических лиц. Проблема ликвидации стала наиболее актуальна в последнее
время. Особенно это связано с таким видом ликвидации как банкротство. Нашей



целью является показать ликвидацию как специфический вид прекращения
юридического лица с его особенностями. Ликвидация юридического лица влечет
его полное прекращение без перехода прав и обязанностей к другим лицам.
(Приложение 2)

Ликвидация юридического лица представляет собой способ прекращения его
деятельности при отсутствии преемства в его правах и обязанностях.[38] Поскольку
права и обязанности юридического лица не переходят к правопреемникам, задача
обеспечения прав и интересов кредиторов (других участников имущественного
оборота) приобретает здесь еще большую важность, чем в случаях его
реорганизации. Поэтому закон устанавливает специальный порядок ликвидации
юридического лица.

Непосредственно рассматриваемому вопросу в Гражданском кодексе РФ
посвящены статьи 61-65, которые определяют общий правовой порядок
ликвидации юридического лица.

Далее в положениях ГК РФ, касающихся специфических вопросов организации
(учреждения) и деятельности юридического лица той или иной конкретной
организационно-правовой формы, также имеются нормы, относящиеся к вопросу о
порядке ликвидации данной формы юридического лица.

Положения ГК РФ, касающиеся ликвидации юридического лица, определяют круг
лиц и возможных случаев ликвидации.

Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно длительную
процедуру, основное содержание которой сводится к выявлению и удовлетворению
имеющихся у кредиторов требований. При этом юридическое лицо продолжает
свою деятельность (до момента исключения его из государственного реестра).
Поэтому как имеющиеся, так и возможные контрагенты должны быть
осведомлены, предупреждены о том, что данное юридическое лицо находится в
процессе ликвидации и осуществляет расчеты со своими кредиторами, имея
решение (или будучи обязанным) прекратить свою деятельность. С этой целью
лица или органы, принявшие решение о ликвидации юридического лица, должны
незамедлительно письменно сообщить об этом регистрирующему органу для
внесения соответствующих сведений в государственный реестр.[39] С момента
внесения данных сведений к наименованию (фирменному наименованию)
юридического лица обязательно добавляются слова в ликвидации.[40]



Добровольно юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его
учредителей или органа юридического лица, уполномоченного учредительными
документами.

Юридическое лицо может быть ликвидировано не только добровольно, но и по
решению суда, принудительно.

Основания для принудительной ликвидации можно подразделить на два больших
блока:

- ликвидация по заявлению уполномоченных органов в случае нарушений
законодательства;

- ликвидация, вызванная недостаточностью имущества, из которого
удовлетворяются требования кредиторов (в ходе конкурсного производства при
банкротстве).

Принудительная ликвидация проводится в следующих случаях:

- допущены грубые нарушения закона при создании юридического лица, если эти
нарушения носят неустранимый характер;

- осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);

- осуществление деятельности, запрещенной законом;

- осуществление деятельности с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона либо иных правовых актов;

- систематическое осуществление общественной или религиозной организацией
(объединением), благотворительным или иным фондом деятельности,
противоречащей его уставным целям.

Принудительно юридическое лицо ликвидируется по решению суда, вследствие
признания судом недействительной регистрации юридического лица в связи с
допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов,
если эти нарушения носят неустранимый характер; осуществления деятельности
без надлежащего разрешения, запрещенной законом, либо деятельности
организации, противоречащей его уставным целям.

Принудительно ликвидировано может быть только действующее юридическое
лицо.



Говоря о ликвидации, нельзя не упомянуть о таком виде прекращения
юридического лица, как его исключение из ЕГРЮЛ. Строго говоря, исключение из
ЕГРЮЛ нельзя считать ликвидацией, поскольку эта процедура применяется только
в отношении недействующих юридических лиц и только подтверждает фактически
существующую ситуацию. Действующие же юридические лица могут быть только
ликвидированы в добровольном либо принудительном порядке.

Заключение
В целом за последнее время в деятельности коммерческих юридических лиц
произошли позитивные изменения. Однако правовое положение коммерческих
организаций нуждается в совершенствовании. На сегодняшний день в основных
нормативных актах, регламентирующих предпринимательское законодательство,
есть нормы, защищающие права участников. Но, ни в Гражданском кодексе, ни в
специальных законах нет специальной главы, посвященной правам участников и
порядку реализации и их защите.

В настоящий момент правовое регулирование юридических лиц осуществляют
несколько десятков законов, многие из которых противоречат Гражданскому
кодексу РФ, что существенно затрудняет процесс регламентации и способствует
возникновению коллизий различного рода.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака,
каждый из которых необходим, а все в совокупности - достаточны, чтобы
организация могла быть признана участником гражданского права, т.е.
юридическим лицом. Это имущественная обособленность, организационное
единство, самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам,
выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени.

Необходимо подчеркнуть, что даже наличие всех четырех перечисленных
признаков не ведет к автоматическому признанию организации юридическим
лицом – участником гражданского права. Для этого необходима ее
государственная регистрация в этом качестве, т.е. официальное признание ее
юридической личности государством (публичной властью).

В настоящий момент в российском законодательстве существует две крупные
группы юридических лиц - это коммерческие и некоммерческие организации. К



коммерческим организациям относятся организации, имеющие в качестве основной
цели своей деятельности получение прибыли. Полученную прибыль они в
дальнейшем тем или иным способом распределяют между своими участниками
(учредителями). Некоммерческой организацией является организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками. Гражданский кодекс
разрешает некоммерческим организациям заниматься предпринимательской
деятельностью при условии, что указанная деятельность служит достижению
целей, ради которых они созданы, и соответствует им.

Существенной проблемой является тот факт, что перечень некоммерческих
организаций является не исчерпывающим, что приводит к возникновению
множество организаций сходных по сущности, но претендующих на разную форму.
На наш взгляд, законодательство должно содержать исчерпывающий перечень
некоммерческих организаций.

Юридические лица является неотъемлемыми участниками гражданских
правоотношений. Мы можем констатировать, что их сущность практически
полностью реализуется именно в гражданских правоотношениях.

Жизненный цикл любого юридического лица можно выразить в следующее схеме:
Создание (реорганизация) – Функционирование -Ликвидация (реорганизация,
банкротство).

Государственная регистрация является завершающим этапом образования
юридического лица. Она осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня
представления документов в регистрирующий орган.

Существование большинства юридических лиц не ограничено какими-либо
временными рамками. Тем не менее, в определенных случаях они могут быть
прекращены. Прекращение юридических лиц может влечь за собой различные
последствия. В зависимости от них различают два вида прекращения –
реорганизацию, ликвидацию.

Формирование системы правоотношений, связанных с несостоятельностью
должника, включает в себя, во-первых, преобразование уже существующих
правоотношений между должником и кредиторами и, во-вторых, возникновение
новых (материальных и процессуальных по своему характеру) правоотношений
между теми же и другими лицами.



Невозможность дальнейшего осуществления юридическим лицом своей
деятельности может повлечь процедуру банкротства. Из всех коммерческих
организаций дело о банкротстве не может быть возбуждено лишь в отношении
казенных предприятий и учреждений, т.е. федеральных государственных
унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления. Это
обусловлено тем, что при недостаточности у них имущества для расчетов с
кредиторами государство несет субсидиарную ответственность. Также не могут
быть признаны банкротами политические партии и религиозные организации в
силу особенностей осуществляемой ими деятельности.
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