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ВВЕДЕНИЕ
Появление конституции юридического лица было обусловлено рядом важных
потребностей, возникавших у людей при осуществлении хозяйственной и иной
общественной деятельности, таких как:

- Потребность в объединении усилий и имущества.

- Потребность в аккумуляции (накоплении) крупного капитала.

- Потребность в юридическом обособлении имущества.

- Потребность в ограничении предпринимательского риска.

Для решения всех указанных задач весьма удобной и эффективной оказалась
выработанная юриспруденцией конструкция нового самостоятельного субъекта
права, получившего название лица юридического.

Актуальность данной темы состоит в том, что Россия на протяжении последнего
десятилетия переживает сложный переходный период. Люди получили широкие
возможности для реализации своих интересов не только индивидуально, но и
объединившись в коллективные образования – юридические лица. Становление
юридических лиц оказалось весьма не простым делом, поскольку старой
законодательной базы оказалось недостаточно для регулирования общественных
отношений с новым самостоятельным субъектом права. Все это привело к
необходимости разработки новой законодательной базы, которая с течением
времени и с эволюцией юридических лиц, требовала периодически изменений и
дополнений в законодательстве. Этот процесс изменений и дополнений
продолжается и по настоящее время, поскольку с изменением жизни меняются и
сами юридические лица.

Актуальность исследуемого института обусловлена рядом причин. В частности тем,
что институт юридического лица в России стал бурно развиваться с переходом к
рыночным отношениям. В результате чего законодательство регулирующее
данный правовой институт стало стремительно развиваться. Тем не менее



отсутствие наработок и опыта регулирования института юридического лица в
сфере рыночных отношений привело к изданию ряда несовершенных
законодательных актов.

Цель курсовой работы – проанализировать труды цивилистов; исследовать
правовой статус отдельных видов юридических лиц.

Задачи:

- рассмотреть классификацию юридических лиц;

- провести сравнительно – правовой анализ коммерческих и некоммерческих
организаций;

- изучить правовые особенности реорганизации юридических лиц .

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся по поводу
реализации норм законодательства о юридических лиц.

Предмет исследования - нормы 4 главы подраздела 2,1 раздела ГК РФ и
специальное федеральное законодательство.

Исследуя данную тему были изучены труды Шершеневича Г.Ф., Елесеева И.В.,
Козлова Н.В., Ломакин Д.В., Макарова Е.В. и др.

По структуре курсовая работа состоит из трех глав. Первая глава посвящена
коммерческим юридическим лицам. Вторая рассматривает некоммерческие
юридические лица. В третьей главе рассматриваются особенности реорганизации
юридических лиц.

Глава1. Коммерческие юридические лица
Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с
разделенным на доли учредителей (участников) уставным капиталом.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом.
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его
деятельности, принадлежит ему на праве собственности.



Полные товарищества сосредоточены преимущественно в сельском хозяйстве и
сфере услуг и представляют собой, как правило, небольшие по размерам
предприятия, деятельность которых достаточно легко контролируется их
участниками.

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного
договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
Учредительный договор полного товарищества содержит, условия о размере и
составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения
долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и
порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение
обязанностей по внесению вкладов и др.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему
согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть
предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов
участников.

Как уже было отмечено, каждый участник полного товарищества имеет один голос,
если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения
количества голосов его участников. При совместном ведении дел товарищества его
участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников
товарищества. Если ведение дел товарищества поручается его участниками
одному или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от
имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на
которого возложено ведение дел товарищества.

Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или
нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или
нескольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных
оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом
(лицами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному
ведению дел. На основании судебного решения в учредительный договор
товарищества вносятся необходимые изменения.

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если другой порядок
распределения не предусмотрен учредительным договором или иным соглашением
участников[1].



Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых
активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная
товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока
стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала.

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность
своим имуществом по обязательствам товарищества.

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам
товарищества,возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися
участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности
товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества.

Изменение состава участников полного товарищества может произойти в
результате выхода или смерти кого-либо из участников полного товарищества,
признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным, или
ограниченно дееспособным, либо банкротом, открытия в отношении одного из
участников реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации
участвующего в товариществе юридического лица либо обращения кредитором
одного из участников взыскания на часть имущества, соответствующую его

доле в складочном капитале.

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными
товарищами. Вкладчики не имеют права участвовать в управлении и ведении дел
товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они не
вправе также оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению
дел товарищества.

Права и обязанности. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в
складочный капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии,
выдаваемым вкладчику товариществом.

Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные
права вкладчика.

Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем
вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать
товарищество на вере в полное товарищество.



Товарищество на вере ликвидируется также по тем основаниям, что и полное
товарищество. Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по
крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.

При ликвидации предприятия или в случае банкротства, вкладчики имеют
преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из
имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его
кредиторов.

Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными
товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале
товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или
соглашением полных товарищей и вкладчиков.

Хозяйственные общества в нашей стране могут создаваться в форме акционерного
общества, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Акционерные общества могут быть открытого и закрытого типа. Они являются
самой распространенной формой организации бизнеса в нашей стране.

Участниками хозяйственных обществ могут быть граждане и юридические лица.

Вкладом в имущество хозяйственного общества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права или иные права, имеющие денежную
оценку.

Общество с ограниченной ответственностью.

Обществом с ограниченной ответственностью осуществляет свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом(Об обществах с
ограниченной ответственностью).

Общество с ограниченной ответственностью с момента регистрации приобретает
право собственности на имущество, переданное ему учредителями в качестве
вкладов. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.

Участник ООО вправе продать или другим образом уступить свою долю в УК или ее
часть одному или нескольким участникам данного общества. Участник ООО вправе
в любое время выйти из общества независимо от согласия его участников. При этом
ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его
доле в УК[2].



Общество с дополнительной ответственностью.

Обществом с дополнительной ответственностью создаются и осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом.
Общество с дополнительной ответственностью является, по сути, разновидностью
общества с ограниченной ответственностью, поэтому Гражданский Кодекс
предусмотрел, что к ОДО применяются правила Кодекса об ООО. В постановлении
№ 90/14 Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда от 9
декабря 1999 г. "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об
обществах с ограниченной ответственностью" также установлено, что к ОДО
соответственно применяются нормы ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью". Общество с дополнительной ответственностью признается
учрежденное одним или несколькими лицами общество, УК которого разделен на
доли определенных учредителями размеров; участники такого общества 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 вкладов, определяемом
учредительными документами общества.

Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно
содержать наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью».
В остальном общество с дополнительной ответственностью похожа на ООО.

Акционерное общество - это одна из организационно-правовых форм предприятий.
Акционерным обществом (далее - обществом) в соответствии с Гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом[3] (Об акционерных обществах).

При этом участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих
им акций. Участники, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций. Участники, не полностью оплатившие акции,
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

На основе такого объединенного капитала в дальнейшем и будет вестись
хозяйственная деятельность с целью получения прибыли. Вкладом участника



общества в объединенный капитал могут быть денежные средства, а также
любыематериальные ценности, ценные бумаги, права пользования
природнымиресурсами и иные имущественные права, в том числе право на
интеллектуальную собственность.

Таким образом, акционерное общество имеет уставной капитал, разделенный на
определенное количество акций равной номинальной стоимости, которые
эмитируются обществом в обращение на рынок ценных бумаг.

Каждый участник объединенного капитала наделяется количеством акций,
соответствующим размеру внесенной им доли.

Владельцы акций - акционеры - являются так называемыми долевыми
собственниками.

Акционерное общество - юридическое лицо. Порядок его организации
регламентируется законодательством РФ.

Права юридического лица акционерное общество приобретает с момента его
регистрации в Государственной регистрационной палате или другом
уполномоченном государственном органе. При регистрации выдается
Свидетельство о регистрации акционерного общества, где указываются дата и
номер государственной регистрации, название общества, а также наименование
регистрирующего органа.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право
и(или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества,
равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.



Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и
фирменном наименовании. Такое общество вправе проводить открытую подписку
на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу в соответствии
сзаконодательством РФ. Число акционеров открытого общества не ограничено.

Основными характеристиками открытого общества являются масштабы
объединенного капитала и большое количество владельцев. Основная идея,
которая обычно преследуется при создании такой формы частного предприятия,
заключается в привлечении и концентрации больших денежных средств (капитала)
физических и юридических лиц с целью их использования для получения прибыли.

Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения
другому лицу. Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное
право общества на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если
акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций,
продаваемых акционерами, устанавливаются уставом общества.

Производственные кооперативы создаются (учреждаются) и осуществляют свою
деятельность соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О
производственных кооперативах»25 и другими федеральными законами.

Особенности создания и осуществления деятельности производственных
сельскохозяйственных кооперативов установлены Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации»[4], в котором определено, что сельско
хозяйственный кооператив — организация, созданная сельскохозяйственными
товаропроизводителями на основе добровольного членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на
объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов кооператива.

Производственный кооператив образуется исключительно по решению его
учредителей. Число членов кооператива не может быть менее пяти человек.

Членами (учредителями) кооператива могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства. Число членов кооператива, внесших
паевой взнос, участвующих в его деятельности, но не принимающих личного
трудового участия в его деятельности, не может превышать 25% числа членов



кооператива, принимающих личное трудовое участие в деятельности кооператива.

Паевые взносы образуют паевой фонд кооператива, который определяет
минимальный размер имущества кооператива, гарантирующего интересы его
кредиторов. Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов
кооператива, предусмотренных его уставом, прибыли от собственной
деятельности, кредитов, имущества, переданного в дар физическими и
юридическими лицами, иных допускаемых законодательством источников.

Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый общим
собранием членов кооператива.

Органами управления кооперативом являются общее собрание его членов. Общее
собрание членов кооператива правомочно принимать решения, если на данном
собрании присутствует более 50% общего числа членов кооператива. Каждый член
кооператива независимо от размера его пая имеет при принятии решений общим
собранием один голос. Общее собрание членов кооператива проводится не реже
чем один раз в год, но не позднее чем через 3 месяца после окончания
финансового года.

Кооператив может быть добровольно реорганизован в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения или преобразования по решению общего
собрания членов кооператива. Кооператив может быть ликвидирован по решению
общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на который он создан,
достижением цели, ради которой он создан, или в связи с признанием судом
недействительной государственной регистрации кооператива вследствие
допущенных при его создании нарушений закона или иных правовых актов, если
эти нарушения носят неустранимый характер. Кооператив может быть
ликвидирован по решению суда в случае осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии), либо в случае осуществления деятельности,
запрещенной законом, либо в случае неоднократных или грубых нарушений
закона, а также иных правовых актов. В установленном порядке кооператив лик
видируется вследствие признания его несостоятельным (банкротом) в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Государственные и муниципальные предприятия. Государственные и
муниципальные предприятия являются унитарными, а их имущество неделимо и не
может быть распределено по вкладам. Таким образом, государственным
(муниципальным) предприятием называется юридическое лицо, учрежденное



государством либо органом местного самоуправления в предпринимательских
целях или в целях выпуска особо значимых товаров (производства работ или
оказания услуг), имущество которого состоит в государственной (муниципальной)
собственности. Учредительными документами государственных и муниципальных
предприятий являются решение собственника (как правило, его представителя в
лице соответствующего органа министерства государственного имущества) и
устав, утвержденный указанным лицом.

В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК в учредительных документах унитарных
предприятий должны быть определены предмет и цели деятельности конкретного
юридического лица. Это обусловлено тем, что правоспособность государственных и
муниципальных предприятий, в отличие от других коммерческих организаций,
является специальной. Поэтому государственные и муниципальные предприятия
не могут осуществлять любые виды деятельности, они должны заниматься только
такими видами хозяйствования, которые определены им собственником в уставе.

Так, государственное предприятие вправе передать с согласия собственника часть
своего имущества в аренду, если это не помешает основному производству и
позволит изыскать дополнительные источники финансирования.

В отличие от других предпринимательских юридических лиц, органы управления
государственных и муниципальных предприятий, как правило, носят единоличный
характер. Возглавляет предприятие руководитель (генеральный директор,
директор), который назначается на должность и освобождается от должности
собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен (п.4
ст. 113 ГК).

До государственной регистрации унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, его собственник обязан полностью оплатить уставный
фонд. Следовательно, поэтапное формирование уставного фонда для унитарных
предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, не допускается.
Минимальный размер уставного фонда должен быть определен в законе о
государственных и муниципальных унитарных предприятиях (ст. 114 ГК).

Гарантией защиты интересов кредиторов унитарного предприятия является его
уставный фонд. В случае снижения стоимости чистых активов предприятия ниже
размера уставного фонда, зафиксированного в уставе, представитель
собственника, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести
уменьшение уставного фонда до величины чистых активов. Для такого



предприятия наступают последствия, аналогичные реорганизационным, т. е. его
кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательств, должником по которым является предприятие, и возмещения
убытков (ср.: п. 2 ст. 60 и п. 6 ст. 114 ГК).

Если же стоимость чистых активов унитарного предприятия падает ниже
минимального размера уставного фонда, установленного в законе, предприятие
подлежит ликвидации.

Таким образом, правоспособность казенного предприятия занимает
промежуточное положение между правоспособностью коммерческой и
некоммерческой организаций, т. е. такое юридическое лицо может быть условно
охарактеризовано как «предпринимательское учреждение». Унитарное
предприятие, основанное на праве оперативного управления, создается по особому
решению Правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося
в федеральной собственности (п. 1 ст. 115 ГК). При этом устав казенного
предприятия является его учредительным документом и утверждается
Правительством (п. 2 ст. 115 ГК). В постановлении Правительства от 12
августа1994 г. № 908 было указано, что устав казенного завода утверждается
федеральным органом исполнительной власти на основе Типового устава.
Федеральные казенные заводы могут создаваться либо заново для решения
конкретной задачи, либо в большинстве случаев на базе реорганизованного
федерального государственного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения. В последнем случае запрещаются сокращение рабочих
мест, отказ в приеме на работу работников реорганизованного предприятия и
передача имущества другим лицам.

Итак, среди коммерческих юридических лиц по составу учредительных документов
разграничивают договорные юридические лица – хозяйственные товарищества,
договорно-уставные – общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью, ассоциации и союзы, а также же уставные юридические лица.
Но данная классификация отчасти подрывается появлением государственных
корпораций, которые действуют вообще без каких – либо учредительных
документов (их роль выполняет закон которым и учреждается соответствующая
государственной корпорация).

Глава2. Некоммерческие юридические лица



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 (п. 1 ст. 116 ГК РФ).

Закон о потребительской кооперации не распространяется на гаражные ЖСК, ДСК
и т.п. Потребительские кооперативы создаются как правило, по территориальному
признаку для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в
целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Высший
орган потребительских кооперативов — общее собрание его членов. При большом
количестве членов проводится собрание уполномоченных, избираемых членами
потребительских кооперативов на участковых собраниях. Учредителями
потребительских кооперативов могут быть граждане, достигшие 16-летнего
возраста, в количестве не менее 5 человек и (или) не менее 3 юридических лиц.

Потребительский кооператив считается созданным с момента его государственной
регистрации. Органы управления в потребительском кооперативе: совет, его
председатель, правление Члены потребительского кооператива (пайщики) имеют
право: получать кооперативные выплаты в соответствии с решением общего
собрания: приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами
товары (услуги) в организациях торговли и бытового обслуживания
потребительского кооператива; осуществлять на основе договора сбыт изделий и
продукции личного подсобного хозяйства и промысла через организации
потребительского кооператива; пользоваться льготами, установленными общим
собранием для пайщиков; в первоочередном порядке сдавать организациям
потребительского кооператива сельскохозяйственную продукцию и сырье для
переработки, а также быть принятыми на работу в потребительский кооператив в
соответствии с профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
потребности в работниках: получать направления на учебу в образовательные
учреждения потребительской кооперации, иметь иные права, предусмотренные
законом и уставом потребительского кооператива[5].

Пайщик имеет право свободного выхода потребительского кооператива. Возможно
исключение пайщика из потребительского кооператива по решению общего
собрания в случае неисполнения им без уважительных причин своих обязанностей,
установленных Законом о потребительской кооперации и уставом
потребительского кооператива, либо совершения действий, наносящих ущерб
потребительскому кооперативу. В случае выхода пайщика или его исключения ему
выплачивается стоимость паевого взноса и кооперативные выплаты в размере, в



сроки и на условиях, предусмотренных уставом потребительского кооператива.

Имущество потребительского кооператива формируется за счет паевых взносов
пайщиков, доходов от предпринимательской деятельности общества и его
организаций, а также иных законных источников, является собственностью
потребительского кооператива как юридического лица и не распределяется по
долям между пайщиками и гражданами, работающими в потребительском
кооперативе по трудовому договору. Создаются фонды: паевой, неделимый, иные
фонды, предусмотренные уставом потребительского кооператива. Основной
источник их имущества - паевые взносы членов кооператива.

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели
признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих
последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и
религиозных организаций. При этом запрещается создание религиозных
объединений в органах государственной власти, других государственных органах,
государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских
частях, государственных и муниципальных организациях.

Религиозной организацией в соответствии с Законом признается добровольное
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных
основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в
целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном
Законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей
деятельности подразделяются на местные и централизованные. Местной
религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая не
менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и
постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском
поселении.

Централизованной религиозной организацией признается религиозная
организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех
местных религиозных организаций. Централизованная религиозная организация,



структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных
основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения
указанной религиозной организации в регистрирующий орган с заявлением о
государственной регистрации, вправе использовать в своих наименованиях слова
«Россия», «российский» и производные от них.[6] Религиозной организацией
признается также учреждение или организация, созданные централизованной
религиозной организацией в соответствии со своим уставом, имеющие цель и
признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 Закона, в том числе
руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также учреждение
профессионального религиозного образования.

Указанные сведения о местных религиозных организациях могут представляться в
регистрирующий орган соответствующей централизованной религиозной
организацией. Непредставление указанных сведений в течение трех лет является
основанием для обращения регистрирующего органа в суд с иском о признании
религиозной организации прекратившей свою деятельность.

В соответствии с Законом учредителями местной религиозной организации могут
быть не менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в
религиозную группу, у которой имеется подтверждение ее существования на
данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами
местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру
централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданное
указанной организацией.

В уставе религиозной организации указываются:

- наименование, место нахождения, вид религиозной организации,
вероисповедание и в случае принадлежности к существующей централизованной
религиозной организации ее наименование;

- цели, задачи и основные формы деятельности;

- порядок создания и прекращения деятельности;

- структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и
компетенция;

- источники образования денежных средств и иного имущества организации;

- порядок внесения изменений и дополнений в устав;



- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;

другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной
организации.

Общественным объединением является добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное в результате волеизъявления граждан,
объединившихся на основе общности интересов, указанных в уставе
общественного объединения.

Общественные объединения создаются по инициативе не менее десяти граждан.
Общественные объединения, кроме политических партий и профессиональных
союзов, могут быть созданы также другими общественными объединениями. В
процессе создания общественного объединения созывается учредительный съезд
(конференция) либо общее собрание, на котором принимается устав
общественного объединения (положение, иной основополагающий акт) и
образуются руководящие органы.

Общественные объединения в порядке, определяемом законодательством,
осуществляют производственную и хозяйственную деятельность и создают лишь в
целях выполнения уставных задач предприятия и хозрасчетные организации,
обладающие правом юридического лица.

Доходы от производственной и хозяйственной деятельности общественных
объединений не могут перераспределяться между членами этих объединений и
используются только для выполнения уставных задач, допускается использование
общественными объединениями своих средств на благотворительные цели, даже
если это не указано в их уставах.Общественная организация  основанное на
членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.

Высшим руководящим органом общественной организации является съезд
(конференция) или общее собрание. Орган общественной самодеятельности
формируется по инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных
проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с
уставом, принятым на собрании учредителей.

Политическое общественное объединение  общественное объединение, в уставе
которого в числе основных целей должны быть закреплены участие в политической



жизни общества посредством влияния на формирование политической воли
граждан, участие в выборах в органы государственной власти и местного
самоуправления.

Фонды. В гражданском праве некоммерческие организации, не имеющие членства,
учреждаемые гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов.

Фонды преследуют социальные, культурные, благотворительные, образовательные
или иные общественно полезные цели. Создание и деятельность Фондов
регулируются нормами ГК РФ, а также законодательством о некоммерческих
организациях.

Фонд может заниматься предпринимательской деятельностью, но при условии, что
она соответствует назначению фонда и необходима для достижения общественно
полезных целей, указанных в уставе фонда. Они вправе осуществлять дозволенную
предпринимательскую деятельность непосредственно, без образования какой-либо
коммерческой организации, но вправе создать и хозяйственное общество или стать
участником такового. Использование имущества фонда должно находиться под
контролем общественности.

Надзор за деятельностью фонда осуществляет попечительский совет, который в то
же время является органом фонда. Закон о некоммерческих организациях
указывает, что попечительский совет строит свою деятельность на общественных
началах. Имея в виду особую важность имущества для достижения уставных целей
фонда, закон предусматривает дополнительное основание его ликвидации, не
свойственное другим юридическим лицам: недостаточность имущества фонда для
осуществления его целей при условии, что вероятность его получения нереальна
(подп. 1 п. 2 ст. 119 ГК).

Итак, к некоммерческим организациям ГК РФ отнесены потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения),
учреждения, финансируемые собственником, фонды и иные прямо
предусмотренные законом виды юридических лиц. Кроме того, полученную
прибыль некоммерческая организация не может распределять между своими
участниками, а должна направлять на достижения установленных для нее
учредителям целей.



Глава 3. Особенности реорганизации юридических
лиц
Реорганизация – это перестройка, переустройство юридического лица или
юридических лиц, которая означает прекращение деятельности конкретного
юридического лица или лиц без ликвидации дел и имущества с последующей
государственной регистрацией нового юридического лица или без таковой.

Ст. 57 ГК РФ устанавливает, что реорганизация может быть осуществлена по
решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами.

Реорганизация существует в 5 формах:

- слияние;

- присоединение;

- разделение;

- выделение;

- преобразование;

Любая реорганизация юридического лица может осуществляться только в
соответствии с ГК РФ. В противном случае такое решение, а также акт о
регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации другого
юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Специфической чертой всякой реорганизации независимо от ее формы является
универсальное правопреемство, т.е. процесс перехода прав и обязанностей как
единого целого от одного юридического лица (правопредшественника) к другому
юридическому лицу (правопреемнику).

Правопреемство охватывает все права и обязанности юридического лица, а не
только вытекающие из обязательств с его участием (как это может ошибочно
показаться исходя из п. 1 ст. 59 ГК).

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к
вновь возникшему юридическому лицу.



При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам.

При присоединении одного юридического лица к другому права и обязанности
первого переходят ко второму.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица.

Наконец, при преобразовании юридического лица к вновь возникшему
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица (ст. 58 ГК).

Согласно ст. 58 ГК РФ переход прав и обязанностей реорганизованного
юридического лица к его преемникам должен оформляться передаточным актом
или разделительным балансом, который составляется при реорганизации в форме
разделения или выделения. Его основная функция - определить, какие права и
обязанности и в каком объеме переходят к каждому из правопреемников. При
слиянии, присоединении и преобразовании каждое из юридических лиц,
прекращающих деятельность, составляет передаточный акт.

Требования ГК РФ и к разделительному балансу, и к передаточному акту, в
принципе, одинаковы. Эти документы должны содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов и должников, включая и те обязательства, которые
реорганизованное юридическое лицо оспаривает.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями
(участниками) реорганизуемого юридического лица, а в случае принудительной
реорганизации - теми же органами, которые приняли решение о ней. Кроме того,
представление этих документов необходимо для государственной регистрации
вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц или для внесения
изменений в учредительные документы уже существующих организаций (при
реорганизации в форме присоединения). Непредставление передаточного акта или
разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве
становятся причиной безусловного отказа в регистрации.

Если разделение или выделение происходит одновременно со слиянием или с
присоединением, разделительный баланс выполняет функции передаточного акта



(п. 8 ст. 19.1 Закона об АО).

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 59 ГК (и с учетом пп. 1, 2 ст. 57 ГК) при реорганизации
юридического лица добровольной передаточный акт или разделительный баланс
утверждаются его учредителями (участниками), при вынужденной -
уполномоченным государственным органом, принявшим решение о реорганизации,
при принудительной - судом.

Передаточный акт или разделительный баланс представляются вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы
существующих юридических лиц.

Их непредоставление (равно как и отсутствие в них положений о правопреемстве
по обязательствам реорганизованного юридического лица) влекут отказ в
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (п. 2 ст. 59 ГК).
Данное последствие может касаться только тех четырех из пяти форм
реорганизации, при которых возникают новые юридические лица (оно не касается
присоединения). В свою очередь, некачественное документирование
правопреемства не является безусловным препятствием для правопреемства как
такового, что подтверждает правило п. 3 ст. 60 ГК.

Помимо передаточного акта и разделительного баланса, предусмотрено
заключение договора о слиянии (между сливающимися обществами) или
присоединении (между присоединяемым обществом и обществом, к которому
происходит присоединение) для соответствующих форм реорганизации. Договоры
о слиянии и присоединении, а также решения о реорганизации посредством других
форм должны содержать ряд существенных условий, определяемых законом (п. 3
ст. 16, п. 3 ст. 17, п. 3 ст. 18, п. 3 ст. 19, п. 3 ст. 20 Закона об АО). В обществах с
ограниченной ответственностью (а в силу п. 3 ст. 95 ГК - и в обществах с
дополнительной ответственностью) договор о слиянии заменяет учредительный
договор и признается учредительным документом общества, создаваемого путем
слияния (см. п. 3 ст. 52 Закона об ООО).

На практике, как для самого реорганизуемого юридического лица, так и для его
партнеров огромное значение имеет вопрос о том, в какой момент переходят права
и обязанности к преемнику. С кого, допустим, кредитор должен требовать
исполнения обязательства, если организация-должник приняла решение о
реорганизации. В Гражданском кодексе 1964г. говорилось, что имущество



переходит в день подписания передаточного баланса. Однако нормы нового ГК РФ
подобный подход исключают.

Между принятием решения о реорганизации (утверждением передаточного акта
или разделительного баланса) и ее проведением, естественно, проходит какое-то
время. В ст. 57 ГК РФ четко определен момент, когда юридическое лицо считается
реорганизованным. При реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и
преобразования таким моментом является день государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. Правопреемство не основано на каком-либо
отдельном договоре, оно представляет собой следствие самой реорганизации
юридического лица.

Соответственно определяющее значение для перехода прав и обязанностей имеет
именно факт государственной регистрации вновь создаваемых организаций. До
этого момента переход прав и обязанностей невозможен, поскольку юридическое
лицо - правопреемник еще не создано.

Реорганизация юридического лица путем присоединения к нему другого
юридического лица считается произошедшей с момента внесения в
государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица. Иными словами, опять же момент перехода прав и
обязанностей связан с фактом внесения соответствующей записи в
государственный реестр. При другом подходе сложилась бы ситуация, когда одно
самостоятельное юридическое лицо передает права и обязанности другому лицу
лишь на том основании, что в будущем они планируют провести реорганизацию.

По смыслу действующего законодательства реорганизация представляет собой
специфический способ прекращения действующих и образования новых
юридических лиц (кроме случаев реорганизации в формах присоединения и
выделения), влекущий переход прав и обязанностей от ранее действовавших
юридических лиц к вновь возникшим.

Поскольку реорганизация всегда связана с имущественным правопреемством
между юридическими лицами, при ее проведении существенное значение имеет
вопрос об объеме прав и обязанностей, переходящих к правопреемнику. В
результате реорганизации права и обязанности реорганизованных юридических
лиц могут переходить:

а) в полном объеме только к одному правопреемнику (при слиянии, присоединении
и преобразовании);



б) в полном объеме, но к нескольким правопреемникам в соответствующих частях
(при разделении);

в) частично как к одному, так и к нескольким правопреемникам (при выделении).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ переход прав и обязанностей от одного
юридического лица к другому в процессе реорганизации оформляется
соответствующими правоустанавливающими документами: передаточным актом
(при реорганизации в формах слияния, присоединения и преобразования) или
разделительным балансом (при реорганизации в формах разделения и выделения).
Учитывая большую значимость этих документов, к ним предъявляются особые
требования. В частности, в п. 1 ст. 59 ГК РФ предусматривается, что передаточный
акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Исходя из приведенной нормы закона, можно сделать вывод о том, что в
передаточном акте и разделительном балансе должны содержаться сведения о
всех обязательствах долгового характера, а также всех правах требования,
передаваемых реорганизуемым юридическим лицом своему правопреемнику, с
обязательным указанием (подробной балансовой расшифровкой) числящихся по
каждому кредитору и должнику денежных сумм.

Процесс реорганизации юридического лица затрагивает интересы его кредиторов.

1. Согласно п. 1 ст. 60 ГК лица, принявшие решение о реорганизации юридического
лица, обязаны письменно уведомить об этом его кредиторов. Им небезразличны
любые формы реорганизации - будь то слияние, в результате которого возникает
одно большое, но совсем не обязательно "экономически благополучное"
юридическое лицо, или разделение, в результате которого возникают несколько
мелких юридических лиц.

Реорганизация юридического лица в любой ее форме сопряжена с универсальным
правопреемством, т.е. переходом всех прав и обязанностей как единого целого от
одного субъекта к другому.

Поскольку в этом случае не применяется правило о необходимости согласования
кредитором сделки по переводу должником своего долга на другое лицо (п. 1 ст.
391 ГК), и, следовательно, кредитор не может воспрепятствовать переводу долга
(а также самой реорганизации должника), согласно п. 2 ст. 60 ГК до реорганизации



должника кредитор вправе потребовать от него или прекращения обязательства
(гл. 26 ГК), или досрочного его исполнения, а кроме того - возмещения убытков,
иначе кредитору придется "иметь дело" не с самим должником, а с его
правопреемником.

Поскольку закон не регулирует последствия неисполнения реорганизуемым
юридическим лицом обязанности по уведомлению кредиторов о предстоящей
реорганизации, в литературе отмечается целесообразность предоставления права
на судебное оспаривание реорганизации и признание ее несостоявшейся (при
неуведомлении всех или большинства кредиторов) либо права требования
досрочного исполнения (прекращения) обязательства от любого или всех
правопреемников должника в порядке солидаритета по аналогии с правилом п. 3
ст. 60 ГК (при неуведомлении отдельных кредиторов).

2. При слиянии юридических лиц все права и обязанности каждого из них
переходят к юридическому лицу, созданному в результате слияния.

При присоединении одного юридического лица к другому к последнему также
переходят все права и обязанности присоединенного юридического лица.

Наконец, при преобразовании одного юридического лица в другое все права и
обязанности первого переходят ко второму. Особых вопросов здесь не возникает,
достаточно, чтобы передаточный акт отражал информацию по всем переходящим в
порядке правопреемства обязательствам, в том числе спорным (п. 1 ст. 59 ГК).

Сложнее обстоит дело при разделении и выделении. Составляемый в таких случаях
разделительный баланс, так же как и передаточный акт, должен содержать
информацию о всех переходящих в порядке правопреемства обязательствах, в том
числе спорных (п. 1 ст. 59 ГК). Если он не позволяет определить правопреемника
реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут
солидарную ответственность по его обязательствам перед его кредиторами (п. 3
ст. 60 ГК). Поскольку закон не устанавливает никаких принципов и правил
распределения прав и обязанностей, можно предположить, что соответствующий
механизм устанавливают сами лица, заинтересованные в реорганизации
юридического лица, либо публичные субъекты - компетентные государственные
органы или суд (абз. 1 п. 2 ст. 57 ГК). В последнем случае могут пострадать третьи
лица (кредиторы).

Именно поэтому, принимая во внимание основополагающие гражданско-правовые
принципы добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК) и



недопустимости злоупотребления правом при его осуществлении (ст. 10 ГК), при
реализации права на реорганизацию юридического лица и распределении прав и
обязанностей в порядке правопреемства при разделении или выделении
целесообразно руководствоваться правилом пропорциональности (т.е. наделение
большим объемом прав должно сочетаться с возложением соответствующего
объема обязанностей, и наоборот). Процедура реорганизации сопровождается и
завершается внесением в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих сведений о возникших и прекративших существование
юридических лицах.

Реорганизацию следует отличать от ряда других мероприятий, с которыми так или
иначе связано изменение организационной и (или) имущественной составляющей
юридического лица:

от изменения состава участников юридического лица (в том числе смены
собственника его имущества);

изменения состава и размера имущественных взносов участников в имущество
юридического лица;

изменения внутренней структуры (устройства) юридического лица (слияния или
разделения цехов, бригад, производств, в том числе филиалов и представительств
и т.п.);

изменения органов юридического лица (например, формирования в хозяйственном
обществе отсутствовавшего прежде совета директоров или отказа от директора в
пользу управляющего или управляющей организации);
создания товариществом или обществом дочернего общества по принципу
одночленной компании;

комплексного отчуждения имущества юридического лица.

Все эти мероприятия отличаются от реорганизации тем, что изменения (состава
участников, размера или структуры имущества, подразделений, органов и т.п.)
происходят в рамках одного и того же существующего субъекта при отсутствии
какого-либо другого субъекта-правопреемника, а иногда - при отсутствии
необходимого для реорганизации признака универсального правопреемства
(например, дочернее общество наделяется учредителем только имущественными
"активами", но не "пассивами", а в таких условиях говорить возможно только о
сингулярном правопреемстве).



При комплексном отчуждении имущества юридического лица и вовсе имеют место
два разных субъекта - отчуждатель и приобретатель (имущества), связанные
между собой отчуждательной сделкой (в частности, договором продажи
предприятия - ст. 559-566 ГК), причем ни тот ни другой не прекращаются и не
возникают вновь (как того требует реорганизация).

Сложнее соотнести реорганизацию в форме преобразования и изменение вида
юридического лица в рамках единой формы (например, переход от закрытого
акционерного общества к открытому или от казенного предприятия к
предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения).

Поскольку сам законодатель явно смешивает вид и форму преобразуемого
юридического лица (п. 5 ст. 58 ГК), говорит о преобразовании закрытого
акционерного общества в открытое (абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона об АО) и о том, что "не
является реорганизацией изменение вида (курсив авт.) унитарного предприятия", о
преобразовании казенного предприятия в обычное (соотв. п. 4 и абз. 2 п. 5 ст. 29
Закона об УП), постольку само преобразование (и сопряженное с ним
правопреемство) можно рассматривать двояко: в связи с реорганизацией как одну
из ее форм; вне связи с реорганизацией как простое видоизменение, происходящее
в рамках единой организационно-правовой формы

Российское гражданское законодательство в общем случае требует согласия
кредитора на замену должника в обязательстве (перевод долга), за исключением
универсального правопреемства. Применительно к физическим лицам говорить о
согласии кредиторов на замену должника при универсальном правопреемстве (т.е.
при наследовании) бессмысленно, поскольку после смерти должника никакие меры
воздействия на него невозможны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зависимости от прав учредителей юридического лица на его имущества, закон
разделяет все юридические лица на три группы (п. 2 ст. 40 ГК). К первой относятся
юридические лица, учредители которых имеют по отношению к юридическому
лицу обязательственные права.

Вторую группу юридических лиц составляют государственные и муниципальные
унитарные предприятия, включая дочерние предприятия, а также учреждения,



финансируемые собственниками.

К третьей группе относятся юридические лица, учредители которых утрачивают
какие – либо права на имущество, переданное этому юридическому лицу, либо
приобретенное им входе осуществления своей деятельности.

В зависимости от объема прав самого юридического лица на используемое им
имущество выделяют:

юридические лица, обладающие правом оперативного управления на
имущество: учреждения и казенные предприятия;
юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на
имущество: государственные и муниципальные унитарные предприятия
(кроме казенных);
юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все
другие юридические лица.

Критерием классификации может выступать и порядок создания юридического
лица. В таком случае организации делятся на образуемые в разрешительном или
нормально – явочном порядке.

По составу учредительных документов разграничивают договорные юридические
лица – хозяйственные товарищества, договорно-уставные – общества с
ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а
также же уставные юридические лица. Но данная классификация отчасти
подрывается появлением государственных корпораций, которые действуют вообще
без каких – либо учредительных документов (их роль выполняет закон которым и
учреждается соответствующая государственной корпорация).

Ни в каких иных организационно – правовых формах, кроме названных,
коммерческие организации создаваться не могут (п. 2 ст. 50 ГК). Таким образом,
законодатель намеренно ограничивает перечень постоянных, профессиональных
участников оборота. Организации, имеющие статус коммерческих, имеют
возможность широко участия в гражданском обороте, но влечет и предъявление
повышенных требований к деятельности юридического лица (например,
повышенная имущественная ответственность).

К некоммерческим организациям ГК отнесены потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения,
финансируемые собственником, фонды и иные прямо предусмотренные законом



виды юридических лиц. Кроме того, полученную прибыль некоммерческая
организация не может распределять между своими участниками, а должна
направлять на достижения установленных для нее учредителям целей.

Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-правовое значение. Во
– первых дает полное представление обо всех их разновидностях. Закрепление ее
в законе, исключает появление правосубъектных организаций, не входящих в
какое – либо подразделение данной классификации, препятствуя появлению среди
участников оборота непонятных, сомнительных образований (типа разного рода
«фирм», «Центров» и т.п.). Поэтому в интересах всех участников оборота закон
устанавливает исчерпывающий, закрытый перечень («numerus clauses») видов
юридических лиц, которые могут создаваться лишь в прямо предусмотренных им
формах. Во–вторых, классификация делает возможным четкое определение
правового статуса организации и исключает смешение различных по юридической
природе организационно – правовых форм хозяйственной деятельности.

Но многочисленные дискуссии связаны с проблемами выделения тех или иных
классификационных групп юридических лиц, определения оснований дифферен
циации и их практического применения.

Основное законодательное разграничение юридических лиц на две
самостоятельные группы проводится в ГК РФ (ст. 50) путем деления на
коммерческие и некоммерческие организации. Основным критерием, применяемым
в этом случае, выступает цель деятельности юридического лица, а именно
стремление к систематическому извлечению прибыли.

Помимо цели деятельности, как критерия для разграничения, используются и
дополнительные признаки: возможность (запрет) распределения полученной
прибыли между участниками, закрытость (открытость) перечня организационно-
правовых форм на уровне ГК РФ.
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Фонды и иные прямо предусмотренные законом виды юридических лиц

Рисунок 1- Классификация юридических лиц по ГК РФ
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