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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в действующем Гражданском
кодексе РФ впервые в истории российского права в основном кодификационном
акте гражданского законодательства содержится подробно разработанная система
норм о юридических лицах; этого не знали предыдущие кодификации как
советского, так и дореволюционного периодов. ГК устанавливает основные
принципиальные положения, на которых должно базироваться последующее
законодательство об отдельных видах юридических лиц. При этом ГК вводит
отсутствовавший в прежнем законодательстве чрезвычайно важный для
устойчивости гражданского оборота принцип замкнутого перечня юридических
лиц, согласно которому юридические лица могут создаваться и функционировать
только в такой организационно-правовой форме, которая прямо предусмотрена
законом.

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также
юридические лица — особые образования, обладающие рядом специфических
признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Основной правовой формой коллективного участия лиц в гражданском обороте
является конструкция юридического лица.

Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие,
общественного сознания. На определенном этапе общественного развития
правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как
единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота.

В XXI значение института юридических лиц и их видов ещё более возрастает
вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации
предпринимательской деятельности, расширение государственного
вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий.



Соответственно поэтому резко увеличивается объём законодательства о
юридических лицах и их видах и, отчасти, повышается его качество.

Наука гражданского права относит к числу центральных проблем теории
юридических лиц и их видов, совершенствования и развития этого института.

Большое разнообразие видов юридических лиц, их свойства, цели деятельности,
правоспособность, способы их создания и ликвидаций, множество сложных
учредительных документов - всё это порождает проблему их образования,
функционирования и защиты прав.

Цель работы – исследование института юридического лица при рассмотрении
видов юридических лиц по российскому законодательству.

Задачи работы: общая характеристика юридического лица, раскрытие критериев
его классификации, рассмотрение отдельных видов юридических лиц.

Практическая значимость данной работы заключается в применение полученных
результатов исследования в практической деятельности, как будущего юриста, так
и в повседневной жизни как гражданина.

Юридическое лицо: понятие и признаки

Юриди́ческое лицо́ — организация, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде[1].

В зависимости от формы собственности:

государственные
частные (негосударственные)

В данной классификации можно учесть прямую аналогию с принятым зарубежным
делением:

юридические лица публичного права
юридические лица частного права

В зависимости от целей деятельности:

Коммерческие



Некоммерческие

По составу учредителей:

Юридические лица, учредителями которых являются только юридические лица
(союзы и ассоциации)
Только государственные (унитарные предприятия)
Любые субъекты гражданского права (все остальные юридические лица)

По характеру прав участников выделяют организации:

на имущество которых учредители имеют право собственности или иное
вещное право (государственные и муниципальные предприятия, а также
учреждения)
в отношении которых их участники имеют обязательственные права
(хозяйственные товарищества и общества, кооперативы)

1. статья 48 Гражданского кодекса Российской Федерации

в отношении которых их участники не имеют имущественных прав
(общественные объединения, религиозные организации, фонды и
объединения юридических лиц)

В зависимости от объёма вещных прав организации выделяют юридические лица,
обладающие правом:

оперативного управления на имущество (учреждения, казённые предприятия)
хозяйственного ведения (государственные и муниципальные предприятия,
кроме казённых)
собственности на имущество (все другие юридические лица)

В ГК РФ и других законах («О некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях», Жилищном кодексе РФ) предусмотрены следующие виды
организационно-правовых форм юридических лиц:

Коммерческие организации
Хозяйственное товарищество

Полное товарищество
Товарищество на вере (коммандитное)

Хозяйственное общество
Публичное акционерное общество



Непубличное общество
Непубличное акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью

Производственный кооператив
Унитарное предприятие

Основанное на праве хозяйственного ведения
Основанное на праве оперативного управления (казённое
предприятие)

Хозяйственное партнёрство
Некоммерческие организации

Общественное объединение в том числе
Общественная организация в том числе:

Национально-культурная автономия
Профессиональный союз

Общественное движение
Общественный фонд
Общественное учреждение
Орган общественной самодеятельности
Политическая партия

Община коренных малочисленных народов Российской Федерации
Торгово-промышленная палата
Религиозное объединение
Некоммерческое партнёрство
Учреждение, включая органы государственной власти
Фонд
Автономная некоммерческая организация
Ассоциация и союз
Потребительский кооператив
Специализированные кооперативы: гаражно-строительные, жилищные,
жилищно-строительные
Товарищество собственников жилья
Кредитный потребительский кооператив
Общество взаимного кредитования (кредитный потребительский
кооператив граждан)
Государственная корпорация
Государственная компания



Территориальные отделения общественных организаций могут регистрироваться в
качестве юридических лиц самостоятельно.

Коммерческие юридические лица могут создаваться только в организационно-
правовых формах, предусмотренных ГК РФ. Некоммерческие юридические лица
могут создаваться и в иных предусмотренных законом организационных формах.

Признаки юридического лица

Юридическое лицо — это организация, которая имеет ряд признаков:

ограничение функций:

прошла государственную регистрацию
имеет учредительные документы
утвердила и зарегистрировала устав
действует в правовом поле

контроль за деятельностью:

имеет юридический адрес
ведёт бухгалтерский учёт
подчиняется надзору (пожарный, ветеринарный и прочий)
Материальные:

организационное единство:

внутренняя структура организации
наличие органов управления
наличие учредительных документов

имущественная обособленность (обязательный учёт имущества на
самостоятельном балансе либо по смете)

самостоятельная гражданско-правовая ответственность (возможность
обращения кредиторами взыскания на имущество юридического лица, а не на его
учредителей/участников)

выступление в гражданском обороте и судебных органах от своего имени
 (фирменное наименование)

Формальный: государственная регистрация



Теоретические взгляды на природу юридического лица

Будучи организацией, созданной для самостоятельного хозяйствования с
определённым имуществом, юридическое лицо является вполне реальным
образованием, не сводимым ни к его участникам (учредителям), ни, тем более, к
его работникам («трудовому коллективу»).

Вопрос о правосубъектности средневековых торговых корпораций представлял
собою проблему, разрешение которой оказывалось затруднительным для
средневековых юристов, так как в римском праве, к которому они обычно
обращались, идея юридического лица не получила сколько-нибудь значительного
развития.

Первой исторической попыткой теоретического обобщения понятия юридического
лица явилась теория фикции, которая получила особенно широкое
распространение в XIX веке и остаётся популярной и в наше время.

Юридическое понятие корпорации впервые возникло у глоссаторов, которые
исходя из выдвинутого римскими юристами положения о том, что всё
принадлежащее корпорации не принадлежит её отдельным членам (quod
universitatis est, non est singulorum), пришли к выводу о необходимости исключения
из понятия корпорации всякого представления об индивидах, поскольку
корпорация сама по себе есть нечто целое, самостоятельное и индивидуальное.

Папа римский Иннокентий IV выдвинул идею о том, что корпорации являются
«фиктивными лицами». Отвечая на вопрос о том, можно ли отлучить от
церкви корпорацию, в своей речи на Лионском соборе в 1245 году Иннокентий IV
заявил, что всякое отлучение распространяется на душу и совесть и что поэтому не
могут быть отлучаемы от церкви корпорации, у которых нет ни души, ни совести,
ни воли, ни сознания и которые являются лишь отвлечёнными понятиями (nomen
intellectuale), правовыми наименованиями (nominа sunt juris), фиктивными лицами
(persona ficta).

В развитие теории фикции была выдвинута теория целевого имущества, автором
которой был Алоис фон Бринц[2]]. Он доказывал, что права и обязанности могут
как принадлежать конкретному человеку (субъекту), так и служить лишь
определённой цели (объекту). Во втором случае субъект права вообще не
требуется, так как его роль выполняет обособленное с этой целью имущество (в
том числе отвечающее за долги, сделанные для достижения соответствующей
цели), которое по традиции наделяется свойствами субъекта права, хотя на самом



деле в этом нет необходимости, а потому не нужно и само понятие юридического
лица. Во французской литературе близкие по сути взгляды высказывались М.
Планиолем.

Другим вариантом развития теории фикции стала теория интереса, выдвинутая
крупнейшим германским теоретиком права Рудольфом Иерингом. Он считал, что
права и обязанности юридического лица в действительности принадлежат тем
реальным физическим лицам, которые фактически используют общее имущество и
получают от него выгоды («дестинаторам»).

2. Бринц, Алоис // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и
4 доп.). — СПб., 1890—1907.

С его точки зрения, юридическое лицо представляет собой некий единый центр
для прав «дестинаторов», искусственно созданный с помощью юридической
техники для упрощения ситуации, особую форму обладания имуществом многими
физическими лицами для некоторых общих целей.

С развитием различных видов юридических лиц в противоположность фикционным
теориям стали выдвигаться теории, признающие реальность юридического лица
как субъекта права (реалистические теории юридического лица). В германской и
французской цивилистике появились теории, рассматривавшие юридическое лицо
как особый социальный организм, «духовную реальность» или «человеческий
союз» со своей собственной волей, не сводимой к совокупности воль составляющих
его отдельных физических лиц (Г. Ф. Беселер, О. Гирке, Р. Саллейль, П. Мишу).

В цивилистической науке СССР также был выдвинут ряд теорий, объясняющих
сущность юридического лица, прежде всего применительно к господствовавшим в
экономике СССР государственным организациям (предприятиям и учреждениям).
При этом отвергалась теория юридического лица как обособленного,
персонифицированного имущества (поскольку государственное имущество даже
при передаче его в распоряжение государственному предприятию оставалось
собственностью государства и в этом смысле действительно не обособлялось от
имущества учредителя). Теория социальной реальности Д. М. Генкина
рассматривала юридическое лицо в качестве «социальной реальности» (а не
фикции), наделённой определённым имуществом для достижения общественно
полезных целей или для решения социально-экономических задач государства и
общества. Но господствующей теорией в советской цивилистической доктрине
стала теория коллектива, обоснованная в



работах А. В. Венедиктова и С. Н. Братуся, согласно которой юридическое лицо
является реально существующим социальным образованием, имеющим «людской
субстрат» (сущность) в виде коллектива его работников, за которым стоит
всенародный коллектив трудящихся, организованный в государство.

При переходе к рыночной организации хозяйства теория коллектива, отвечавшая
потребностям огосударствлённой экономики, выявила ряд присущих ей серьёзных
недостатков. Так, разрешение гражданам заниматься предпринимательской
деятельностью путём создания производственных кооперативов, последовавшее в
конце 1980-х годов, в соответствии с законом предполагало обязательное наличие
«людского субстрата» (не менее трёх членов), но не требовало обособления какого-
либо имущества при начале его деятельности. В такой ситуации учредители
кооператива могли не вкладывать в него ни копейки собственных средств
(например, арендуя государственное имущество, беря ссуду в банке и т. п.),
исключая для себя какие-либо имущественные затраты, что создавало для
кредиторов такого кооператива угрозу того, что он окажется
неплатёжеспособным.

Теория коллектива не даёт также удовлетворительного объяснения существования
«компаний одного лица» — хозяйственных обществ, имеющих единственного
учредителя или участника, которые получили значительное развитие в
современной рыночной экономике.

В современной зарубежной правовой литературе теориям юридического лица
обычно не уделяется большого внимания. Например, немецкие теоретики пишут,
что юридическое лицо следует рассматривать в качестве обобщающего юридико-
технического понятия, служащего для признания «лиц или вещей» (предметов)
правоспособными организациями, а сущность этого понятия объясняется
многочисленными теориями, которые «не имеют практического значения и не
обладают большой познавательной ценностью»[3][4].

Правосубъектность юридических лиц

Правосубъектность юридических лиц отличается от правосубъектности
физических лиц (например, юридическое лицо не может завещать своё
имущество). Содержание правосубъектности юридических лиц: возможность
приобретения прав, юридическое лицо отвечает за свои обязательства, имеет
наименование, а также местонахождение. Существуют требования закона к
наименованию юридического лица, например, в наименовании должно



содержаться указание на организационно-правовую форму юридического лица, а
касаемо некоммерческих организаций — на характер их деятельности.

Местонахождение юридического лица определяется по государственной
регистрации, если иное не предусмотрено законом. Законодатель устанавливает
особое требование к хозяйственным обществам, данный тип юр. лиц должен иметь
почтовый адрес. Местонахождение юридического лица указывается
в учредительном документе.

Приобретение прав и обязанностей юридическим лицом происходит посредством
действий его органов (п. 1 ст. 53 ГК), а в установленных законом случаях юр. лицо
может приобретать права и обязанности через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК).

В содержание правосубъектности юридического лица также входит возможность
создавать филиалы и представительства, являющиеся обособленными
подразделениями юридического лица.

1. Государственная регистрация юридических лиц
в России
Порядок государственной регистрации юридических лиц определён Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». За государственную регистрацию ЮЛ
оплачивается государственная пошлина в размере 4000 рублей, а за гос.
регистрацию ИП — 800 руб, в соответствии с законодательством о налогах и
сборах.

Документы представляются заявителем в налоговые органы в соответствии с
территориальной принадлежностью адреса места нахождения исполнительного
органа юридического лица, указанного учредителями в заявлении о
государственной регистрации, лично или направляются почтовым отправлением с
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью
уполномоченного лица (заявителя), подлинность которой должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои
паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской
Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и



идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Законом определено, что уполномоченным лицом (заявителем) могут быть только
физические лица. К ним относятся:

руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого
юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать
от имени этого юридического лица;

учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого
юридического лица;

конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии
(ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного
федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то
государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в
регистрирующий орган представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утверждённой Правительством Российской Федерации. В заявлении
подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой
формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о
государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица
соблюдён установленный для юридических лиц данной организационно-правовой
формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного
фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной
регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими
государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы
создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;



в) учредительные документы юридического лица (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц(при необходимости)
соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе
доказательство юридического статуса иностранного юридического лица —
учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

Необходимые атрибуты юридических лиц

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации.
Юридическое лицо должно обладать учредительными документами (обычно
это устав), местом нахождения и исполнительным органом. Почти для всех типов
юридических лиц местом нахождения является адрес, по которому находится (или
должен находиться в соответствии с учредительными документами) постоянно
действующий исполнительный орган. Юридическое лицо действует только в
пределах, описанных в учредительных документах. Юридическое лицо
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами (примерами таких органов являются
директор, председатель правления, общее собрание участников) [5].

Место нахождения юридического лица

В настоящее время многие организации указывают в качестве своего места
нахождения адрес, по которому данная организация отсутствует (такой адрес
неофициально называется юридическим адресом). Для того, чтобы
заинтересованное лицо могло связаться с организацией используют почтовый
адрес. Обычно такой адрес используется для различной официальной переписки с
организацией. Например, по такому адресу можно официально известить
организацию о дне судебного заседания. Практически все системы законов мира
содержат норму, аналогичную ст. 123 «Надлежащее извещение» АПК РФ. Также
используется понятие фактический адрес — адрес, по которому фактически
находится организация.

Количество юридических лиц в России



По данным Федеральной налоговой службы России, число действующих в стране
юридических лиц на 1 июля 2011 года составило 4,532 млн. Из них 3,835 млн
коммерческие организации и 696 тыс. некоммерческие.

5. п. 1 статьи 53 Гражданского кодекса России.

Среди коммерческих в форме общества с ограниченной
ответственностью зарегистрированы 92,1 % организаций, 4,9 % — в
форме непубличного или публичного акционерного общества.

В стадии ликвидации на 1 июля 2011 года находилось 133 тыс. организаций.

2. Виды юридических лиц

2.1. 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:

Разделение уставного (складочного) капитала на доли (паи).

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.

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

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками)
других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев,



предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.

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».

2.2. Юридические лица в виде некоммерческих
организаций
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:

если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;

если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
фонда не могут быть произведены;

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

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.

3. Особенности реорганизации юридических лиц
Реорганизация юридического лица может быть осуществлена в пяти формах:

1. слияние;

2. присоединение;

3. разделение;

4. выделение;

5. преобразование.

Реорганизация в любой из этих форм может быть осуществлена по решению
учредителей (участников) юридического лица или органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных
законом, реорганизация в форме разделения или выделения может
осуществляться по решению уполномоченных государственных органов или по
решению суда, а в формах слияния, присоединения или преобразования - с
согласия уполномоченных государственных органов. Юридическое лицо считается
реорганизованным с момента государственной регистрации и внесения
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

ГК РФ в ст.58 и 59 предусматривает решение вопросов правопреемства при
реорганизации юридического лица, при котором в зависимости от формы
реорганизации применяются разделительные балансы или передаточные акты.
Указанные документы утверждаются учредителями (участниками) или органом,
принявшим решение о реорганизации, и представляются вместе с учредительными
документами для государственной регистрации и внесения соответствующих
изменений в единый реестр.



Так, в соответствии с передаточным актом права и обязанности переходят:

· при слиянии - от каждого из лиц, участвующих в слиянии, к вновь возникшему
юридическому лицу;

· при присоединении - от присоединенного юридического лица к юридическому
лицу, к которому осуществлено присоединение;

· при преобразовании - от реорганизованного юридического лица к вновь
возникшему юридическому лицу.

В соответствии с разделительным балансом права и обязанности передаются к
вновь возникшим юридическим лицам при разделении выделении юридических
лиц.

Учредители (участники) юридического лица или орган, приняв решение о
реорганизации, обязан письменно уведомить об этом кредитор ров
реорганизованного юридического лица. Последние вправе потребовать
прекращения или досрочного исполнения обязательства реорганизуемого
юридического лица и возмещения убытков. При невозможности определения
правопреемника вновь возникшие юридические лица нес солидарную
ответственность но указанным обязательствам (ст.60 ГК РФ).

Ликвидация юридического лица - это процесс, который влечет его прекращение
без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.
Ликвидация может быть осуществлена (ст.61 ГК РФ):

· по решению его учредителей (участников) или уполномоченного органа, в том
числе с достижением цели, ради которой оно создано;

· по решению суда в случае грубых неоднократных нарушений закона при его
создании и функционировании, если эти нарушения носят неустранимый характер,
в том числе при осуществлении регламентированной деятельности без лицензии, а
также в случае признания коммерческой организации, потребительского
кооператива или фонда несостоятельным (банкротом).

При этом, как пояснил Конституционный Суд в 2003 г., "неоднократные нарушения
закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы позволить
арбитражному суду, с учетом всех обстоятельств дела, принять решение о
ликвидации юридического лица качестве меры, необходимой для защиты прав и
законных интересов других лиц" Гражданское право в вопросах и ответах: учеб.



пособие/С.С. Алексеев; под. ред.С. С. Алексеева. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект;
Екатеринбург: Институт частного права, 2008.С. 44. .

Лицо, принявшее в соответствии с законом решение о ликвидации юридического
лица, обязано незамедлительно сообщить об этом в государственный орган,
ведущий единый государственный реестр юридических лиц, для внесения в него
сведения о том, что данное юридическое лиц находится в процессе ликвидации.
При этом назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и определяются
сроки и порядок ликвидации (ст.62 ГК РФ).

По окончании срока для предъявления требований кредиторам составляется
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается органом,
принявшим решение о ликвидации, и на основании которого удовлетворяются
требования кредиторов. Если имеющихся у ликвидируемого юридического лица
(кроме учреждений) денежных средств недостаточно для удовлетворения всех
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества юридического лица с публичных торгов.

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

· первая очередь - требования граждан за причинение вреда жизни или здоровью;

· вторая очередь - требования по выходным пособиям и оплате труда с лицами,
работающими по трудовым и авторским договорам;

· третья очередь - требования по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого юридического лица;

· четвертая очередь - задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды;

· пятая очередь - расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.
Требования кредиторов, предъявленные после установленного срока, не
признанные ликвидационной комиссий и не удовлетворенные из-за
недостаточности имущества, считаются погашенными (п.5,6 ст.64 ГКРФ).

После завершения расчетов с кредиторами составляется ликвидационный баланс
(завершающий). В ГК РФ (п.4-6 ст.63), других нормативных актах предусмотрены
особые случаи, связанные с удовлетворением требований кредиторов. После
удовлетворения требований кредиторов оставшееся имущество передается
учредителям (участникам), имеющим в отношении этого имущества в соответствии



с законом вещные или обязательственные права.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо -
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

Как и в отношении граждан-предпринимателей (индивидуальных
предпринимателей), ГК РФ предусматривает возможность признания судом
юридического лица (коммерческой организации, потребительского Кооператива,
фонда) несостоятельным, то есть банкротом, если оно не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов. Такое признание влечет за собой
ликвидацию юридического лица. Указанные выше юридические лица могут
совместно с кредиторами по своей инициативе принять решение о добровольной
ликвидации.

Все эти вопросы, а также многие другие вопросы о признании юридического лица
несостоятельным, в том числе процедуры по оздоровлению экономическою и
финансового положения организации, назначении "внешнего управляющего",
другие процедурные проблемы детально регулированы в законах о
несостоятельности (банкротстве). В настоящее время в России на основе
положений Гражданского кодекса РФ действует федеральный закон от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

К сожалению, действующие нормативные положения о несостоятельности
(банкротстве) и практика их применения не до конца еще разработаны, не во всех
случаях исключают злоупотребления в этой области, том числе использование
этого института, так же как и институтов в области акционирования, для передела
собственности.

Заключение
Институт юридического лица относится к числу основных в российском
гражданском праве. Его можно определить как совокупность (подсистему) норм,
устанавливающих правоспособность юридического лица и способы ее
осуществления, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц,
а также особенности их организационно-правовых форм.



Общим принципом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Универсальная правоспособность носит характер исключения из
общего правила и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных
юридических лиц.

Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются
поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные (государственные и
муниципальные) производственные предприятия, а также многие другие
(некоммерческие) организации — несобственники (учреждения), признание
которых юридическими лицами не свойственно традиционному рыночному обороту.
Наряду с ними развиваются, занимая господствующее место, обычная для
рыночной экономики субъекты, акционерные и другие хозяйственные общества и
товарищества.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяются прежде всего на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц, (например,
торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).

В зависимости от прав учредителей (участников) юридические лица на имущество,
закон разделяет все юридические лица на 3 группы:

В первую группу входят юридические лица — собственники. Во вторую группу
включаются юридические лица — не собственники. К третьей группе относятся
юридические лица — собственники, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.
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