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Введение
Наряду с отдельными физическими лицами в имущественном обороте принимают
самое деятельное участие и объединения таких лиц, которые выступают в нем в
качестве самостоятельных субъектов имущественных отношений.

В праве Франции такие объединения называются «моральными лицами», в Англии
— компаниями, а в США — корпорациями. В научной доктрине и законодательстве
большинства стран общепризнанным считается термин «юридическое лицо»,
который был впервые введен в научный оборот германским ученым-правоведом Ф.
Савиньи еще в XIX веке.

Сама идея и основные черты юридического лица появились еще в праве Древнего
Рима, однако окончательно данный институт сформировался в эпоху
Средневековья.

В Англии одной из первых компаний считается Англо-Ост Индская компания,
утвержденная в 1613 году (по другим данным — в 1625 году). Эта компания была
создана для торговли с зарубежными странами на основании Хартии короля
Англии Якова II, в соответствии с которой она признавалась компанией (то есть
юридическим лицом) и была наделена монополией на совершение торговых сделок
и рядом особых привилегий. Так, она была наделена судебной властью, имела свою
полицию и даже право издавать законы, вести войны и заключать мир. Акции этой
компании оценивались в 50, а затем и в 100 фунтов стерлингов (далее — ф.ст.).

Капитал компании оценивался в 1 703 442 ф.ст., участник компании должен был
быть, по выражению русского ученого-правоведа И.Т. Тарасова, «истинным
англичанином».

Первоначальный взнос составлял 5 ф.ст. Акции стоимостью в 500 ф.ст. давали
право голоса при принятии решений, акции стоимостью 200 ф.ст. давали право
стать одним из директоров компании, которые избирались большинством голосов.

В 1711 году была учреждена Южно-Английская компания, а всего на тот период
насчитывалось около 13 объединений, обладающих на основании королевской



Хартии статусом компании. Затем число компаний, имеющих корпоративное
устройство, достигло 45, а в 20-х годах XVIII столетия начался так называемый
«акционерный бум», который одновременно сопровождался и многочисленными
спекуляциями по учреждению фиктивных компаний, получивших название
«мыльных пузырей».

Все эти злоупотребления привели к необходимости издания в 1720 году Закона «О
мыльных пузырях» (Buble Act 1720), положившего начало законодательному
оформлению процесса учреждения компаний. В соответствии с Buble Act все
компании могли учреждаться лишь с разрешения парламента или короны. Этот
законодательный акт был первым в истории Англии, да и в мире в целом,
проявлением политики государственного регулирования процесса рыночных
отношений в области акционерных компаний, он просуществовал до 1825 года.
Однако, несмотря на все запреты, создавалось и существовало значительное
количество так называемых не инкорпорированных компаний.

При анализе возникновения и эволюции юридического лица (компании) в
английском праве следует обратить внимание на ряд присущих ему особенностей.

Одна из них состоит в том, что, как правило, ни одна компания не могла быть
учреждена без согласия короны. Это правило неуклонно соблюдалось в течение
почти шести веков и на практике выражалось в предоставлении короной прав
юридического лица таким учреждениям, как городские цеха, университеты и т.п.
Только после этого они приобретали свойство юридических лиц, которые могли
предъявлять иски и отвечать по ним, приобретать имущество и распоряжаться им,
издавать постановления, пользоваться привилегиями и т.д.

В 1844 году не инкорпорированным компаниям был предоставлен статус
юридического лица. Многие из этих компаний никогда не получали грамоты о
признании их корпорациями, но для них английское право с обычным для него
здравым смыслом нашло лазейку в виде принципа «корпорация по давности»,
исходя из фикции утраты ими грамот. Хотя прерогатива короны на утверждение
корпораций с помощью грамот никогда не отменялась, но позднее для того, чтобы
«устранить сомнения» в их монопольном характере, в ограниченной
ответственности и других правах, разрешение со стороны короны приобрело
форму парламентского акта.

Другой особенностью английского права является то, что в соответствии с ним все
корпорации подразделяются на корпорации — совокупности лиц (corporation



aggregate) и так называемые единоличные корпорации (corporation sole).

Корпорации, образованные совокупностями лиц, осуществляют свою деятельность
по тем же принципам, что и аналогичные виды юридических лиц в системе
континентального права.

Единоличная корпорация представляет собой последовательность сменяющих друг
друга лиц, исполняющих какую-либо публичную должность, и инкорпорированную
таким образом, что эта последовательность образует единое и непрерывно
существующее юридическое лицо.

Примером таких лиц, занимающих персонифицированные должности, являются
английский король, епископ кентерберийский, министр, солиситор казначейства
(treasury solicitor), публичный доверительный собственник (public trustee) и
некоторые другие.

Закон от 1855 года «Об ограниченной ответственности» установил, что
имущественная ответственность участников компании ограничивалась размерами
их вкладов. Этот Закон был дополнен консолидированным Законом «Об
акционерных компаниях», который ввел форму учредительных документов:
меморандум и внутренний регламент.

Закон о компаниях 1867 года отменил разрешительный порядок образования
компаний, а в соответствии с Законом 1929 года компаниям было предоставлено
право выпуска привилегированных паев.

Акционерным компаниям предписывалось ежегодно составлять и публиковать свои
балансы, а также отчеты о прибылях и убытках. В 1848 году законодательство о
компаниях Англии было реформировано: были упорядочены условия их
учреждения, отчетности, полномочия органов управления и их ответственность
перед членами компании и третьими лицами; определен порядок и условия
государственного контроля за их деятельностью.

Торговые корпорации, распространившиеся по всей Европе, нашли свое
применение и в отдельных германских государствах. Так, в конце XV века
получила широкую известность «Великая Равенсбургская торговая корпорация»,
насчитывавшая более 80 участников и имевшая свои филиалы не только в Кельне,

Вене и Нюрнберге, но ив Италии, Испании, Франции и Швейцарии. И хотя данная
корпорация не обладала всеми признаками самостоятельного субъекта



имущественных отношений, ее учреждение стало одним из первых шагов к
становлению института юридического лица в германском праве.

Особое место в истории корпоративного права средневековых германских
государств занимали так называемые горнопромышленные товарищества
(Berggewerkschaften). Эта специфическая, истинно германская разновидность
предпринимательской корпорации, обладавшая многими признаками
юридического лица, послужила впоследствии основой для германского
акционерного законодательства. Примером такого товарищества может служить
учрежденное в 1470 году купцами из Нюрнберга, Лейпцига, Кельна.

Магдебурга, Бремена и Бреслау Горнопромышленное товарищество по разработке
и добыче серебряной руды в Саксонии.

Весь капитал товарищества был разделен на паи, именуемые куксами, которые
распределялись только между участниками товарищества. Это позволило
сконцентрировать в руках товарищества необходимый капитал и одновременно
ограничить ответственность членов товарищества по обязательствам последнего
стоимостью принадлежащих им куксов.

Высшим органом Горнопромышленного товарищества являлось общее собрание его
участников, однако самостоятельным субъектом права товарищество не являлось,
а в суде могло выступать лишь в качестве ответчика.

В 1756 году в Баварии появился один из первых гражданских кодексов — Кодекс
Максимилиана Баварского (Codex Maximilia neus Bavaricus civilis). В примечании к
этому Кодексу один из его разработчиков — германский правовед Крейттмайр
попытался на теоретическом уровне обосновать и сформулировать понятие
самостоятельного субъекта правоотношений, отличного от физического лица и
существующего в имущественном обороте наряду с ним. Описывая этот субъект
права, Крейттмайр использовал римские понятия «universitas», «corpus» или
«communitus». Однако чаще всего он объединял все эти понятия под сводным
«gemeinde» (общность, совокупность) и понимал под этим понятием объединение,
действующее как единое целое, под общим именем, для достижения общей цели, с
соблюдением (внутреннего) устава.

Через 40 лет в Пруссии вступило в силу Общее земское право прусских провинций
(Allgemeines Zivilrecht fiir die Preussischen Staaten) — Ландрехт. В нем впервые была
предпринята попытка законодательного регулирования деятельности частных
союзов и объединений, среди которых упоминаются акционерные общества,



корпорации и сословия, наделенные правом при совершении сделок действовать
от своего имени. Все вышеуказанные виды объединений действовали на основе
предоставленных им государством особых привилегий, приравненных по своей
юридической силе к закону.

В данном законодательном акте впервые применяется понятие «моральное лицо»,
но без указания на его смысловую нагрузку.

Однако уже в Австрийском всеобщем гражданском уложении 1811 года
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) понятие «моральное лицо» трактуется как
субъект имущественных отношений.

В первой половине XIX века назрела необходимость в корпорациях частного права,
которые бы наделялись правоспособностью на основании закона, а не в порядке
предоставления привилегий. Эта потребность была реализована в 1838 году с
появлением Прусского закона о полезных дорогах (Preussischen Eisenbahnge setz), в
соответствии с § 3 которого общества по строительству полезных дорог с момента
их регистрации «приобретали права корпорации или анонимного (то есть
акционерного) общества».

В 1843 году появился Прусский закон об акционерных обществах, ст. 8 которого
гласила, что акционерное общество с момента его регистрации приобретало
правоспособность как юридическое лицо.

В 1861 году вступило в силу Общегерманское торговое уложение (Allgemeines
deutsches Handelsgesetzbuch), во второй книге которого самым подробным образом
регламентировалась деятельность акционерных обществ.

Общество признавалось акционерным, если все члены участвовали в его капитале,
разбитом на акции, лишь вкладами, не отвечая по его обязательствам лично.
Акционерное общество как таковое имело свои самостоятельные права и
обязанности, могло приобретать и недвижимое имущество, а также предъявлять
иски и отвечать в суде. До внесения в торговый реестр общество признавалось
несуществующим.

Таким образом, акционерное общество по Общегерманскому торговому уложению
1861 года соответствовало всем основным признакам юридического лица.

В 1865 году начал действовать Всеобщий горный закон для прусских провинций
(Allgemeines Berggesetz fur die Preussischen Staaten von 24 juni 1865), нормами § 93-



134 которого регулировалась деятельность горнопромышленных товариществ. В
соответствии с § 96 этого Закона Горнопромышленное товарищество германским
правом признавалось юридическим лицом.

В 1889 году вступил в силу Закон «О производственных и промысловых
кооперативах», а в 1892 году — Закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью», в которых прямо указывалось, что данные виды объединений
имеют статус юридических лиц.

Первой торговой компанией Франции, которой были дарованы королем права
корпорации, включая права на литье пушек и строительство крепостей, была
Compagnie de la Nouvelle France, основанная в 1628 году для целей колонизации.

В 1642 году была создана Compagnie de Orient, а в 1664 году — Compagnie Royale de
Inde Occidental, также получившие в виде привилегии права корпорации.

В 1673 году появился Ордонанс Людовика XIV, установивший основные виды
торговых объединений французского права, в числе которых особое место заняло
так называемое анонимное товарищество (anonyme societe).

В 1716 году во Франции появляется одна из первых акционерных компаний,
основанная по образу и подобию Генуэзского акционерного банка, однако ни
законодательного закрепления, ни широкого распространения эта
организационная форма предпринимательской деятельности в то время не
получила.

После Великой французской революции 1789 года были запрещены учреждение и
деятельность любых объединений, действовавших в качестве самостоятельных
субъектов права. Этот шаг был вызван боязнью возрождения корпораций
феодального права (ремесленных цехов, торговых гильдий и других объединений
публичного права). Именно поэтому во Французском гражданском кодексе 1804
года и Французском торговом кодексе 1807 года отсутствовали нормы о
юридических лицах.

В отношении акционерных обществ, являвшихся в то время единственным видом
объединений частного права, обладавших признаками юридического лица, был
издан Декрет от 16 января 1808 года, на основании которого под угрозой
принудительной ликвидации им предписывалось получить правительственную
лицензию на продолжение своей деятельности. Однако, несмотря на все
ограничения и запреты, с 1820 года начинается настоящий акционерный бум:



только в период с 1820 по 1837 год в одном Париже было учреждено около 1106
акционерных компаний.

В 1878 году решением Кассационного суда Франции было признано юридическим
лицом полное товарищество, а впоследствии — и все другие виды торговых
товариществ, за исключением «негласного» товарищества.

В 1867 году вступил в силу Закон «Об акционерных обществах»; в 1901 году —
Закон «Об ассоциациях», а в 1925 — Закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью», которые имели статус юридических лиц.

В 1966 году все вышеуказанные виды торговых товариществ, признанных
юридическими лицами торгового права, кроме «негласного» товарищества, стали
регулироваться одним законодательным актом — Законом «О торговых
товариществах», который в 1967 году был дополнен Декретом с одноименным
названием.

Виды юридических лиц:
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности в
хозяйство ведении или оперативном управлении обособленные имущества и
отвечает по своим обязательствам этим имуществам. Может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:

Организационное единство, выражается в том, что юридическое лицо
представляет собой организацию, которая имеет самостоятельный правовой
статус, отделенный от правового статуса, создавших или входящих в нее
участников. Такая обособленность юридического лица закрепляется в
учредительных или иных документах организации, которые определяют порядок
ведения ее дел;

Имущественное обособленность юридического лица, означает, что имущество
организации должно быть обособленно от имущества любых иных лиц, в том числе
от ее учредителей;



Самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам,
означает, что по своим долгам юридическое лицо отвечает только принадлежащим
ему имуществом;

Участие в гражданском обороте от своего имени, означает, что юридическое
лицо от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
не имущественные права и обязанности, т.е. выступать в гражданских
правоотношениях в качестве самостоятельного субъекта, в том числе в качестве
истца и ответчика в суде.

В соответствие с ГК, гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность юридического лица возникает в момент его создания, и
прекращаются в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц.

В соответствие со ст. 48 ГК в зависимости от того какие права сохраняют
учредители в отношениях юридического лица или его имущества,
юридические лица подразделяются на:

Юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права, например, это хоз. товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы;

Юридические лица, на имущества которых их учредители имеют вещные права,
например, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а так же
учреждения;

Юридические лица, в отношении которых их учредители не имеет имущественных
прав, общественные и религиозные организации, благотворительные и иные
фонды, объединения юридических лиц.

В зависимости от основной цели деятельности юридические лица делятся
на коммерческие и некоммерческие.

Основной целью деятельности коммерческой организации является получение
прибыли и возможность ее распределения между ее участниками.

Некоммерческой является организация, не имеющая получение прибыли в
качестве основной целью своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками. ГК разрешает некоммерческим организациям
заниматься предпринимательской деятельностью при условии, что указанная



деятельность служит достижением целей, ради которых она создана и которым
соответствует.

П. 2 ст. 50 ГК содержится исчерпывающий перечень коммерческих
организаций, к ним относятся:

1. Хозяйственные товарищества:

1 Полное товарищество;

2 Товарищество на вере (коммандитное).

2. Хозяйственное общество:

1 ООО;

2 Общество с дополнительной ответственностью (ОДО);

3 ЗАО, ОАО;

4 Производственные кооператив;

5 Государственное (муниципальное) унитарное предприятие.

Перечень некоммерческих организаций, указанных в ГК, н является
исчерпывающим.

Основные виды некоммерческих организаций:
1. Потребительский кооператив;

2. Общественное объединение;

3. Фонд;

4. Объединение юридических лиц;

5. Некоммерческое партнерство;

6. Государственная некоммерческая корпорация

7. Товарная биржа.



Создание и прекращение деятельности
юридических лиц:
Создание юридических лиц впервые (учреждение) осуществляется
посредством нескольких этапов:

1. Внесение решения о создании соответствующей организации, после этого
разрабатывается устав и другие учредительные документы, назначаются или
избираются органы юр. Лица и формируется имущественная база;

2. Государственная регистрация юридического лица, осуществляется с целью
ведения учета юридических лиц и контроля за их деятельностью. Государственная
регистрация – это акт уполномоченного органа, которая осуществляется
посредствам внесения записей в единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ). Ее осуществляют налоговые органы. Юридическое лицо является
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Т.о.
сделка – это осознанное волевое и юридически значимое действие субъектов
гражданского оборота прямонаправленное на возникновение, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.

Виды сделок:

1. В зависимости от числа лиц, волеизъявление которых необходимо для
совершения сделки, сделки мб односторонними, двусторонними или
многосторонними. Двух или многосторонние сделки называются договорами. Для
совершения односторонней сделки необходимо и достаточно выражение воли
одной стороны.

2. В зависимости от целевой функциональной направленности сделки бывают
правообразующие, право изменяющие и право прекращающие.

3. В зависимости от того, какое влияние оказывает на действительность сделки
правовая цель, они подразделяются на каузальные и абстрактные. В каузальной
сделке, ее основание вытекает из содержания сделки и отсутствие основания или
порока в нем могут повлечь недействительность сделки. При абстрактной сделке



основание оторвано от содержания и поэтому пороки в основании сами по себе не
могут повлечь ее недействительность, если соблюдены установленные законом
требования ее содержанию и форме. Пример, выдача векселя.

4. В зависимости от наличия или отсутствия в сделке указания на срок действия
правоотношения, на срок вступления действия, на срок ее исполнения сделки
подразделяются на определенно - срочные и неопределенно – срочные. В
определенно – срочной сделке срок исполнения обязательств указан или мб
определен из ее содержания. Обязательства из неопределенно – срочной сделке,
дб исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Условия действительности сделок:
Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического
факта порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты
сделки.

Действительность сделки определяется законодательством посредством
следующей системы условий:

1. Надлежащий субъектные состав, поскольку сделка – это волевое действие,
совершать ее могут только дееспособные граждане, волю юридического лица, при
совершении сделки, выражает его орган;

2. Надлежащее соотношение воли и волеизъявления участника сделки. Воля –
это внутреннее намерение, желание субъекта, направленное на достижение
определенного правового результата в виде прав и обязанностей. Волеизъявление
- это внешнее выраженная воля, которая мб подвергнута правовой оценке.

3. Законность основания и содержание сделки. Основание сделки – это
материально – правовая цель, на достижение которой направлены действия, ее
участника, например, передать или приобрести право собственности,
распорядиться имуществом и т.д. Содержание сделки – это ее условия, на которых
стороны осуществляют свои права и несут обязанности, порожденные сделкой.
Законность основания и содержание сделки означает, что ее материально-
правовая цель ее условия соответствуют требованиям законодательства,
принципам гражданского права и не противоречат им.

Форма сделки:



Форма сделки – это установленная законом иным правовым актом или
соглашение сторон, способ фиксации внутренней воли участников сделки.

Права и обязанности, по сделке возникают лишь в том случае, если соблюдена
требуемая законом форма.

Для разных сделок законом установлена различная форма:

1 Устная форма. По общему правилу в устной форме могут совершаться любые
сделки за исключением тех, для которых законом или соглашением сторон
установлена письменная форма, например, в устной форме могут совершаться
сделки, исполняемые при самом их совершении, за изъятиями установленными
законом.

2 Письменная форма. Считается соблюденной, если она совершена путем
составления комплимента, выражающего ее содержание и подписанного лицом
или лицами, совершающими сделку или уполномоченными лицами. Письменная
форма подразделяется на простую письменную и нотариальную. В простой
письменной форме должны совершаться сделки юридических лиц между собой и с
гражданами. Сделки граждан между собой на сумму установленной ГК, а так же
внешне экономические сделки.

В нотариальная форме сделки обязательны в случаях, установленных в законе,
либо в случаях установленных соглашениях сторон, хотя бы по закону для сделок
данного вида эта форма не требовалась. Например, в нотариально порядке были
совершены доверенность в порядке передоверия, брачный договор. Нотариальное
удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе
удостоверительной надписи, нотариусом или другим должностным лицом
имеющим право совершать такое нотариальное действие. Последствие не
соблюдения нотариальной формы является недействительность сделки.

Государственная регистрация дел:
Государственная регистрация представляет собой особый юридический акт
признания и подтверждения государством, совершения гражданско – правовой
сделки.

Государственной регистрацией подлежат только те сделки, в отношении
которых такая необходимость прямо установлена законом.



Чаще всего законом предусматривается государственная регистрация сделок с
недвижимостью, например, купля – продажа жилого помещения, купля – продажа
предприятия.

Последствием несоблюдения требования по государственной регистрации
является признание соответствующей сделки незаключенной, если иное не
установлено законом.

Недействительность дел: ничтожные и оспоримые сделки. Последствия
недействительности сделок.

Недействительной сделка признается в случае, когда действия совершенные в
виде сделки не породили результата, которого желали стороны, т.е. гражданских
прав и обязанностей. За такой сделкой, закон не признает юр. силы.

Выделяют 2 категории недействительных сделок:

1. Оспоримая сделка, она является недействительной, в силу признания ее таковой
судом;

2. Ничтожные сделки, она недействительна, независимо от признания судом. Ее
можно признать в судебном порядке недействительной.

Недействительность сделок с пороками в субъектном составе

Сделки, совершаемые гражданином, признанным недееспособным
являются ничтожными.

Сделки, совершаемые юридическим лицом могут быть признаны
недействительными, в случае отсутствия у лица, заключающего такую сделку от
имени юридического лица, полномочий, либо если сделка совершена юридическим
лицом за пределами социальной правоспособности.

Гражданский кодекса РФ классифицирует юридические лица на
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческие организации – это юридические лица, не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками. коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий



и иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей
правоспособностью (ст. 49 Гражданского кодекса РФ) и могут осуществлять любые
виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в
учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится
исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми
соответствующая организация вправе заниматься.
Унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении
которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые
организации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, противоречащие
целям и предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми
актами. Такие сделки являются ничтожными.
Сделки, совершенные иными коммерческими организациями, в противоречии с
целями деятельности, определенно ограниченными в их учредительных
документах, могут быть признаны судом недействительными в случаях,
предусмотренных статьей 173 Гражданского кодекса.

Другая классификация юридических лиц, предусмотренная Гражданским
кодексом РФ, основывается на особенностях прав учредителей (участников)
юридического лица на имущество юридического лица.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником
учреждения.
К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных), относятся общественные
и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения
юридических лиц.

Коммерческие организации
Гражданский кодекс РФ исчерпывающим образом определяет виды коммерческих
организаций. К ним относятся:

хозяйственные товарищества и общества,



государственные и муниципальные унитарные предприятия,
производственные кооперативы.

Хозяйственные товарищества и общества

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. К хозяйственным товариществам относятся:

полные товарищества,
товарищества на вере (коммандитные товарищества).

К хозяйственным обществам относятся:

акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью,
общество с дополнительной ответственностью.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть:

индивидуальные предприниматели,
и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере
могут быть:

граждане
и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если
иное не установлено законом.
Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками
хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения
собственника, если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий
граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых
акционерных обществ.

К общим признакам хозяйственных товариществ и обществ относятся:



1. Разделение уставного (складочного) капитала на доли (паи).
2. Вкладом в имущество могут быть деньги, ценные бумаги,

другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие
денежную оценку. Денежная оценка вклада участника хозяйственного
общества производится по соглашению между учредителями (участниками)
общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой
экспертной проверке.

3. Однотипная структура управления, высшим органом управления в которой
является общее собрание участников.

4. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.

5. Права и обязанности участников

Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69
Гражданского кодекса РФ). Ответственность участников полного товарищества
является солидарно-субсидиарной.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) -товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или
несколько участников -вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности.
Полное товарищество и товарищество на вере создаются на основании
учредительного договора.

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов.
Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью



являются:

учредительный договор,
устав.

Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом
является устав.
Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно
превышать 50 участников. В противном случае оно подлежит преобразованию в
акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в
судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного
законом предела.
Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее
собрание его участников.
Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган
(коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный
орган управления обществом может быть избран также и не из числа его
участников.
Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью регулируется
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»13. Обзор вопросов судебной практики по делам,
связанным с деятельностью обществ с ограниченной ответственностью, дан в
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»14.

Общество с дополнительной ответственностью - это учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники такого общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,
определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из
участников его ответственность по обязательствам общества распределяется
между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок
распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами
общества.



К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила об
обществе с ограниченной ответственностью.

Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Основным признаком акционерного общества является разделение уставного
капитала на акции. Акции может выпускать только акционерное общество.
Правовое положение акционерных обществ регулируется федеральными законами
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»15, от 19 июля 1998 г.
№ 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)»16. Обзор судебной практики по дел,
связанным с деятельностью акционерных обществ, дан в Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах
применения Федерального закона "Об акционерных обществах".

Виды акционерных обществ:

Открытое акционерное общество;
Закрытое акционерное общество;
Акционерное общество работников (народное предприятие).

В отличие от открытого акционерного общества закрытое акционерное
общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо
иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50
участников.

Акционерное общество работников (народное предприятие) – акционерное
общество, работникам которого принадлежит количество акций народного
предприятия, номинальная стоимость которых составляет более 75 процентов его
уставного капитала.

Дочернее хозяйственное общество - это хозяйственное общество, в отношении
которого другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с



заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).
Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему
обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания,
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение таких указаний.

Зависимое хозяйственное общество - хозяйственное общество в отношении
которого другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более:

двадцати процентов голосующих акций акционерного общества
или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью.

Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов
голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно
публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о
хозяйственных обществах.

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

К   основным   признакам   производственного    кооператива относятся
следующие:

производственный кооператив основан на началах членства,
является коммерческой организацией,
представляет собой не только объединение имущества участников, но и
объединение личного трудового участия,
распределение прибыли зависит от трудового участия,
каждый участник обладает одним голосом на общем собрании участников
независимо от имущественного вклада,



минимальное количество участников – пять членов,
члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных
законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

Правовое положение производственных кооперативов регулируется федеральными
законами от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»18, от 8
декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»19.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия – это
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.

Виды унитарных предприятий:

1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.
Предприятие не вправе без согласия собственника распоряжаться
недвижимым имуществом.
Собственник имущества предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия.

2. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
(казенное предприятие)
Унитарное предприятие не вправе без согласия собственника распоряжаться как
движимым, так и недвижимым имуществом. При этом собственник может изъять
излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество.
Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его
имущества.
Правовое положение унитарных предприятий регулируется Федеральным законом
от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».

Некоммерческие организации:



Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме:

общественных или религиозных организаций (объединений),
некоммерческих партнерств,
учреждений,
автономных некоммерческих организаций,
социальных, благотворительных и иных фондов,
ассоциаций и союзов,
а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения следующих
целей: социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих, а так же в целях охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.

Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов.
Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после
утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем
дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив
может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.
Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской
деятельности распределяются между его членами.
Правовое положение потребительских кооперативов регулируется Федеральным
законом от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О потребительской кооперации в Российской
Федерации»21 и другими нормативными правовыми актами.



Общественные и религиозные организации - добровольные объединения
граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности
их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей.
Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых они созданы.
Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не
сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество,
в том числе на членские взносы. Участники (члены) общественных и религиозных
организаций (объединений) не отвечают по обязательствам указанных
организаций (объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают
по обязательствам своих членов.
Правовое положение данных организаций регулируется федеральными законами
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими
нормативными правовыми актами.

Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим
целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых
фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды
вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.

Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

1. Если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;



2. Если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
фонда не могут быть произведены;

3. В случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных
уставом;

4. В других случаях, предусмотренных законом.

Учреждение – это некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим
собственником.
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность
по обязательствам учреждения несет его собственник. Учреждение не вправе
распоряжаться как движимым, так и недвижимым имуществом. Это прерогатива
собственника. Однако учреждение вправе заниматься самостоятельной
деятельностью, приносящей доходы, и распоряжаться ими самостоятельно.
Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов
могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций
или союзов, являющихся некоммерческими организациями.
Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение
предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в
хозяйственное общество или товарищество либо может создать для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в
таком обществе.
Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации
(союзы) некоммерческих организаций.

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой
организацией.
Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации
(союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации
(союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами.
Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.
Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации



(союза) по окончании финансового года. В этом случае член ассоциации (союза)
несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально
своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению остающихся
членов.

Некоммерческое партнерство - это основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и иных целей.

Автономная некоммерческая организация – это некоммерческая организацией
признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования,
здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных
услуг.
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее
учредителями (учредителем), является собственностью автономной
некоммерческой организации.
Гражданский кодекс РФ не содержит исчерпывающего перечня некоммерческих
организаций, которые могут создаваться и в других формах, предусмотренных
федеральным законодательством.

Согласно Конституции РФ Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности. Участниками предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности являются не только
физические лица (граждане), но и юридические лица - организации, специально
создаваемые для участия в гражданском обороте. Юридическим лицом признается
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, наделяется
гражданской правоспособностью и дееспособностью, несет обязанности, и может
быть истцом и ответчиком в суде.



Таким образом, Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской
Федерации, должно обладать четырьмя признаками:

1 Наличие организационного единства;

2 Обладание обособленным имуществом;

3 Способность нести самостоятельную имущественную ответственность;

4 Возможность выступления в гражданском обороте от своего имени, искать и
отвечать на суде.

Организационное единство - состоит в том, что данная организация имеет
определенные задачи, четкую внутреннюю структуру. Формальный признак
организационного единства - наличие у юридического лица учредительных
документов, в которых отражается система органов управления и
соответствующие подразделения для соответствующих функций, закрепленных
уставом юридического лица. В уставе определяются: наименование организации,
ее местонахождение, предмет деятельности и порядок образования и
расходования имущества, условия реорганизации и прекращения деятельности.
Такими условиями может быть, например, решение собственника имущества (или
уполномоченного им органа).

Имущественная обособленность - это наличие у организации уставного фонда,
самостоятельного баланса, а для учреждений - самостоятельной сметы расходов.
Внешним выражением этой самостоятельности является также наличие у
организации банковского счета. Баланс может быть и у филиала, не являющегося
юридическим лицом, но тогда он называется отдельным, а не самостоятельным
балансом.

С имущественной обособленностью неразрывно связан и третий признак
юридического лица - его самостоятельная имущественная ответственность. Всякая
организация, являющаяся юридическим лицом, несет ответственность за
результаты своей хозяйственной деятельности. Она отвечает по своим долгам
именно принадлежащим ей имуществом. Это исключает ответственность
юридического лица за долги своих участников или учредителей; в свою очередь не
отвечают своим имуществом за долги юридического лица ни его участники, ни
учредители. Только при недостатке средств имеющихся у юридического лица -
учреждения, к ответственности по его долгам в порядке исключения, прямо
предусмотренного законом, может быть привлечен собственник - государство.



Юридическое лицо - самостоятельный участник гражданского оборота, оно
способно от своего имени приобретать и осуществлять права и обязанности.
Поэтому одним из признаков юридического лица является выступление его от
своего имени в гражданском обороте, а также в суде. Каждое юридическое лицо
имеет фирменное наименование, которое определяется в его уставе и фиксируется
при государственной регистрации. Внутренние структурные подразделения
юридического лица не могут выступать в имущественных отношениях не только от
своего имени, но даже и от имени организации, в составе которой находятся.

Государственный Кодекс в зависимости от того, какие права сохраняют его
учредители (участники) в отношении этого юридического лица или его имущества,
юридические лица делятся на:

1 Юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы);

2 Юридические лица, на имущество которых их учредители имеют вещное право
(государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения);

3 Юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

Некоторые юридические лица не имеют имущества на правах собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления. Все их имущество может
состоять в средствах на счетах в банках, а помещения и оборудование они
арендуют. Из текста статьи 48 ГК возможен вывод, что не может быть признана
юридическим лицом организация, не имеющая имущества на одном из
перечисленных прав. Однако, обладание имуществом на одном из трех названных
вещественных прав - достаточный, но не необходимый признак имущественного
обособления юридического лица. Он может отсутствовать при наличии другого
признака - обособления имущества посредством иных правовых форм (институтов).
Поэтому отсутствие у организации имущества на правах собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления не может служить
основанием для отказа в признании ее юридическим лицом.

Первоначально имущество юридических лиц образуется из взносов из учредителей
и участников. Учредитель (участник) хозяйственного товарищества или общества,



внесший в качестве вклада лишь право пользования вещью, тоже может сохранить
за собой право собственности или иное принадлежащие ему вещное право, что
должно быть прямо оговорено в учредительных документах; в противном случае
признается, что имущество передано юридическому лицу в собственность

Указанная классификация не основана на единых критериях. В первом случае
имеется в виду отношение участников к организации как к субъекту права; во
втором - отношение учредителей к имуществу юридического лица.

Гражданский кодекс указывает, что все юридические лица могут создаваться
только в той организационно-правовой форме, которая предусмотрена законом.

В зависимости от основной цели деятельности все юридические лица делятся на
коммерческие и некоммерческие.

Основной целью деятельности коммерческой организации является получение
прибыли и возможность ее распределения среди участников.

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ.

ГК РФ разрешает некоммерческим организациям заниматься предпринимательской
деятельностью при условии, что указанная деятельность служит достижению
целей, ради которых она создана и которым соответствует. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям
создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие позволяет
выявить все разновидности юридических лиц, определить (выделить) правовой



статус конкретных их групп и провести разграничение организаций с
неодинаковыми типами правосубъектности, предусмотреть их организационно-
правовые формы и тем самым исключить возможность создания не закрепленных
законом организаций. При этом в юридической литературе высказываются
сомнения относительно того, насколько оправданно получившее легальное
закрепление деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие
организации с точки зрения, как последовательности его проведения, так и
связанных с ним практических последствий. Одни коммерческие организации
наделяются общей правоспособностью, другие - специальной; банкротом может
быть признана не только коммерческая организация (кроме казенных
предприятий), но и некоммерческая (потребительский кооператив или фонд); одни
кооперативы (производственные) относятся к коммерческим организациям, другие
(потребительские) - к некоммерческим, хотя потребительские общества активно
занимаются предпринимательской деятельностью.

Прекращение юридического лица

Деятельность юридического лица прекращается либо реорганизацией
юридического лица, либо его ликвидацией.

Прекращение деятельности юридического лица может быть добровольным или
принудительным.

В первом случае основой является решение учредителей или участников
юридического лица, либо органа юридического лица, полномочного принимать
такие решения.

В статье Гражданского кодекса РФ говорится: "Ликвидация юридического лица
влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам".

Юридическое лицо может быть ликвидировано как в добровольном, так и в
принудительном порядке:

По решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели,
ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации
юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона
или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;



По решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего
разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными
неоднократными и грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо
при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией
(объединением), благотворительным или иным фондом деятельности,
противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом РФ.

Так же, в добровольном порядке юридическое лицо может быть ликвидировано по
решению его органа, уполномоченного на то учредительными документами, по
собственному усмотрению этого органа. Однако решение о добровольной
ликвидации в связи с объявлением о своем банкротстве юридическое лицо вправе
принять лишь совместно с кредиторами.

В добровольном порядке не могут ликвидироваться фонды. Заинтересованные
лица вправе обратиться в суд, и только он может вынести решение о ликвидации
фонда.

Требование о ликвидации юридического лица по вышеуказанным основаниям,
может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного
самоуправления, которому право на предъявление такого требование
предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников)
либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его
учредительными документами, могут быть возложены обязанности по
осуществлению ликвидации юридического лица.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, либо действующее в
форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда
ликвидируется вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Положение о ликвидации юридических лиц вследствие банкротства не
распространяется на казенные предприятия.

Если прекращение деятельности юридического лица предусматривает
правопреемство, речь идет о реорганизации.

Статьи ГК РФ предусматривают несколько форм такой реорганизации: слияние,
присоединение, разделение, выделение из существующего юридического лица с



сохранением последнего, изменение организационно-правовой формы
юридического лица.

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлено по решению его
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами. Реорганизация является способом, как
прекращения юридических лиц, так и возникновение новых. При слиянии
прекращается самостоятельное существование сливающихся организаций и на их
базе образуется новое юридическое лицо. При присоединении одно юридическое
лицо вливается в другое и таким образом перестает существовать как таковое, а
"другое" продолжает свое существование. При разделении на базе
прекратившегося юридического лица возникают новые. При выделении возникают
новое юридическое лицо, а то, из которого оно выделилось, продолжает свое
существование. При преобразовании юридическое лицо прекращает свое
существование и на его базе возникает новое.

Таким образом, в четырех случаях реорганизации из пяти юридическое лицо
прекращает существование, причем в трех из них - при разделении, слиянии и
преобразовании - наряду с прекращением возникает новое (при слиянии и
преобразовании) или несколько новых (при разделении) юридических лиц.

Статья Гражданского кодекса РФ гласит: "В случаях, установленных законом,
реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его
состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или
орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными
документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок,
определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску
указанного государственного органа назначает внешнего управляющего
юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого
юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему
переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний
управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет
разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с
учредительными документами возникающих в результате реорганизации
юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием



для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц".

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме
слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с
согласия уполномоченных государственных органов. Юридическое лицо считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Заключение
Юридическое лицо - это субъект права, искусственно созданный для
определенных целей по правилам, установленным законом, и в соответствии с
законом признаваемый таковым государственной властью и всеми участниками
гражданских правоотношений.

Любая организация, имеющая статус юридического лица, должна обладать
определенными признаками. Признаки юридического лица - это такие внутренне
присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны
для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.

В данной контрольной работе я рассмотрела наиболее важные, как я считаю,
аспекты гражданско-правового положения юридических лиц, как субъектов
гражданских правоотношений. Я постаралась четко и в соответствии с законом
раскрыть содержание понятия, признаки и значения юридических лиц, порядок их
образования, описала и проанализировала виды юридических лиц.

Правовые знания становятся насущной необходимостью. Основы гражданского
права надо знать каждому, чтобы грамотно формулировать, защищать и
отстаивать свои законные интересы.

Много разногласий возникает из-за незнания прав и обязанностей. Любой самый
простой вопрос вызывает у нас сомнения: так я делаю или не так, а может лучше



сделать по-другому? А, зная правовые основы можно было бы избежать
значительного количества споров.
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Нормативные акты

Конституция РФ

Гражданский кодекс РФ

Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 22 декабря 1999 г.,12
мая 2000 г.).

Приложение

Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета
Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года. от 19 июня 2002 г. № 439



Об утверждении форм документов, используемых при государственной
регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению

  В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ч.I, ст.3431) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить формы документов, используемые при государственной регистрации
юридических лиц:

Форма № Р11001 - "Заявление о государственной регистрации юридического
лица при создании" (приложение № 1);

Форма № Р12001 - "Заявление о государственной регистрации юридического
лица, создаваемого путем реорганизации" (приложение № 2);

Форма № Р13001 - "Заявление о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица" (приложение № 3);

Форма № Р14001 - "Заявление о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы" (приложение № 4);

Форма № Р16001 - "Заявление о государственной регистрации юридического
лица в связи с его ликвидацией" (приложение № 5);

Форма № Р17001 - "Сообщение сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона
"О государственной регистрации юридических лиц" (приложение № 6);

Форма № Р13002 - "Уведомление о внесении изменений в учредительные
документы юридического лица" (приложение № 7);

Форма № Р15001 - "Уведомление о принятии решения о ликвидации
юридического лица" (приложение № 8);

Форма № Р15002 - "Уведомление о формировании ликвидационной комиссии
юридического лица, назначении ликвидатора" (приложение № 9);

Форма № Р15003 - "Уведомление о составлении промежуточного
ликвидационного баланса юридического лица" (приложение № 10);



Форма № Р51001 - "Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица" (приложение № 11);

Форма № Р50003 - "Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц" (приложение № 12);

Форма № Р57001 - "Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года" (приложение № 13);

Форма № Р50001 - "Решение об отказе в государственной регистрации
юридического лица в случае непредставления необходимых для государственной
регистрации документов" (приложение № 14);

Форма № Р50002 - "Решение об отказе в государственной регистрации
юридического лица в случае представления документов в ненадлежащий
регистрирующий орган" (приложение № 15).

2. Утвердить прилагаемые требования к оформлению документов, используемых
при государственной регистрации юридических лиц.

3. Установить, что федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, разрабатывает
методические разъяснения по порядку заполнения форм документов,
утвержденных настоящим постановлением, а также формы документов,
используемые при государственной регистрации юридических лиц, не отнесенных
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" к
компетенции Правительства Российской Федерации.

4. Установить, что документами, подтверждающими факт внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц, являются Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица по форме № Р51001,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц по форме № Р50003 и Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по форме № Р57001.

Свидетельства оформляются на бланках, изготовленных по единому образцу,
утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц.



5. Установить, что территориальные органы Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам осуществляют постановку на учет в налоговом органе по
месту нахождения вновь созданного юридического лица на основании сведений о
государственной регистрации юридического лица.

6. Установить, что формы документов, используемые при государственной
регистрации юридических лиц, в отношении которых федеральными законами
установлен специальный порядок, разрабатываются и утверждаются
соответствующим федеральным органом исполнительной власти по согласованию
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

 Председатель правительства Российской Федерации М. Касьянов

 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2002 г. № 439 требования к оформлению документов, используемых при
государственной регистрации юридических лиц

  1. Заявления, уведомления и другие документы, используемые при
государственной регистрации юридических лиц, представляются на бумажном
носителе и, при возможности, в электронном виде. Вид носителя и формат
информации, представляемой в электронном виде, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственную
регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий орган).

Юридическая сила документов, представленных в электронном виде,
подтверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Заявления, уведомления и сообщения, а также приложения к ним заполняются
от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного
цвета либо машинописным текстом.

В случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не заполняется, в
соответствующих графах проставляется прочерк.

3. Заявление, уведомление или сообщение заполняется в одном экземпляре и
представляется в регистрирующий орган непосредственно заявителем либо
направляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при его
пересылке и описью вложения. На конверте рекомендуется сделать пометку
"РЕГИСТРАЦИЯ".



Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и сообщении в
обязательном порядке удостоверяется нотариально.

4. Расписка (приложение к заявлению), в которой содержатся наименование и
реквизиты документов, представленных заявителем для
государственной регистрации юридического лица, заполняется регистрирующим
органом в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается в регистрационном деле
юридического лица, второй экземпляр выдается (направляется) заявителю с
указанием даты получения документов регистрирующим органом и подписью
должностного лица регистрирующего органа.


