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Введение
На сегодняшний день, зарегистрированная в установленном законом
порядке организация, фирма, компания, предприятие или говоря другими словами
юридическое лицо, занимает весомое место в различных направлениях
человеческой деятельности.

Действительно, современные реалии таковы, что даже простому человеку сегодня
необходимо обладать хотя бы базовым объёмом информации, для возможного
избежания проблем, связанных с злоупотреблением некоторых недобросовестных
юридических лиц. К таким юридическим лицам можно отнести так называемые
фирмы-однодневки, целенаправленно создаваемые для их участия в цепочках по
незаконному отчуждению имущества, переложением на них ответственности по
обязательствам, уклонению от уплаты налогов, незаконному возмещению налогов
из бюджета и т.п. Эти негативные явления весьма пагубно сказываются на
российской экономике, препятствуют нормальному инвестиционному процессу,
влекут дополнительные издержки и риски для добросовестных участников
гражданского оборота, а также бюджетные расходы государственных органов, в
чью компетенцию входят соответствующие функции контроля и надзора.

Актуальность данной работы заключается в наиболее полном и широком обзоре
вопросов, касающихся самого определения юридического лица, истории
возникновения, его видов и основных признаков, а также основной нормативно-
правовой документации, регулирующей процессы возникновения, реорганизации и
ликвидации юридических лиц, как субъекта гражданского права.

Глава 1.Понятие юридических лиц

1.1 Понятие и сущность юридического лица
В истории научного мировоззрения до сих пор не перестает идти дискуссия на тему
появления такого правового института в мире, как юридическое лицо. Так,



современные ученые и философы относятся к древнеримским муниципиям и
религиозным объединениям как к видам юридических лиц, которые были наделены
определенными комплексами имущественных прав. Хотя нужно отметить, что
данные объединения и организации не имели таких качеств и признаков, которые
в полной мере определяли их как юридические лица в понимании современного
значения. Стоит обратить внимание на то, что во всей системе римского
публичного и частного права не существовало конкретной категории и
определения юридического лица, что могло бы служить поводом для утверждения
появления этого института во времена античного мира. Несмотря на это, все же не
стоит отрицать тот факт, что развитие общественных отношений в Древнем Риме
существенно повлияло на дальнейшее возникновение такого субъекта права,
который был бы обособлен от имущества физических лиц 1.

Возникновение полноправного юридического лица как паритетного субъекта права
и участника гражданского товарооборота следует относить к эпохе
экономического становления и расцвета Голландии в конце XVI века. В этот
отрезок истории данное государство западной Европы, входившее тогда в состав
королевства Нидерландов, пережило события вспыхнувшей буржуазной
революции, а также освободилось от гнета испанского владычества. В результате
взятия власти под свой контроль голландские капиталисты, заручившись
поддержкой государственного аппарата, начала создавать условия для развития
новых экономических отношений.

_________________________

1Алексеева Е.В., Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Проспект,
2015 г., С. 13-14

Проделанная работа открыла огромный потенциал для ведения торговли и
мануфактурного производства. В то же время цеховое производство хоть и

продолжало существовать, но вошедшие в экономическую среду Голландии
капиталистические мануфактуры значительно вытесняли их с арены. Все эти
события стали существенным подспорьем для роста капиталистических
отношений, которые были определены появлением множества акционерных
компаний на территории этого государства 2.

Согласно историческим источникам в 1595-1602 гг. была создана Голландская Ост-
Индская компания, которая состояла из амстердамских купцов и включавшая в
себя обширную сеть филиалов, акционерных компаний. Среди них более



значимыми были голландская Вест-Индская компания, а также Суринамская,
Северная и Леванская компании. Изначально согласно регламента Ост-Индской
компании, имевшего название «octroa», у принимавших участие в компании было
под запретом в течение 10 лет выходить из ее состава, а так же принимать новых
участников. Вложенные доли, заметим, были неравнозначными, а получаемый
доход, поступающий участникам, делился рационально объему реализованного
ими товара. В результате участникам все-таки было разрешено покинуть
компанию, а также передавать паи третьим лицам и принимать новых участников.
Доли участия каждого члена компании разделили на равные части, ставшие
предметом «биржевого оборота».

Эти паи получили всем нам известное название, акции, эти акции возможно было
продавать и покупать без каких либо ограничений, хотя все же акций как ценных
бумаг, представляющих собой право на участие в организации, тогда еще не
существовало. Однако отметим, что уже в то время контроль за компанией
осуществлял Совет из 17 человек, в обязанности которого входило предоставлять
своевременно отчет о

_____________________

2Б. Н. Чичерин «Философия права» М.: Либроком. 2013. – 344 с.

деятельности организации. В 1622 г. участникам Ост-Индской компании было дано
право избирать участников, которые руководят делами компании, и определен
компетентный орган в лице двух главных участников, которые ежегодно
осуществляли контроль над отчетностью всех отделений.

Стоит обратить внимание на то что, созданная в XVII веке Амстердамская биржа
имела преимущественно равнозначное значение, какое имеют в наше время
крупнейшие мировые биржи. Исходя из этого, мы можем видеть, что образование
юридических лиц в этот временной промежуток был конкретно взаимосвязан с
резким скачком экономики вверх и развития торговых отношений, что требовало
объединения физических лиц для совместного достижения стоящих перед ним
целей.

В будущем становление акционерной формы юридического лица получило
продолжение в других европейских государствах – Англии, Франции, Германии.
Например, Франция заимствовала из Голландии принципы акционерного строя,
хотя голландский термин «акционист», который встречается также в немецкой
литературе, постепенно вытесняется более поздним французским термином



«акционер», появившимся в 1686 г.

Еще одним примером заимствования развития юридического лица, является
институт биржи, хотя и появившийся в Италии, но по своему происхождению этот
термин является голландским, получивший свое распространение в Италии лишь в
XVII веке. Если не обращать внимания на многие заимствования то можно увидеть
что английские юридические лица, например, имели сильное отличие от
голландских компаний. Так, например Английская Ост-Индская компания
образовалась в результате проявления инициативы частных предпринимателей, а
не мерам правительства, хотя еще 31 декабря 1569 г. английская королева
Елизавета I даровала привилегию торговать в Индии на 15 лет, а компания
получила права корпорации, монополию на торговлю, а также преимущества по
ввозу и вывозу товаров 3.

В связи с научным обоснованием появления понятия юридического лица сложилось
множество мнений и теорий на этот счет.

Если же рассматривать конкретно понятие юридического лица в нашей стране, то
действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ)
содержит следующее легальное определение понятия «юридическое

лицо»: «Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» 4.

1.2 Признаки юридического лица
Основной признак юридического лица - имущественная самостоятельность.

При помощи обособленного имущества создается материальная база для
деятельности данного образования. Для любой практической деятельности
требуются соответствующие инструменты: знания, предметы техники, денежные
средства. Исходя из этого, имущественная обособленность юридического лица есть
не что иное, как объединение таких инструментов в целый имущественный
комплекс, который принадлежит данной организации, а также отграничение его
от, принадлежащих другим лицам, имуществ 5.

Юридическое лицо вправе обладать имуществом на праве:



собственности,
хозяйственного ведения,
оперативного управления.

_________________________

3Брагинский М.И. Юридические лица (законодательные модели) // Тезисы докладов
на Международной научно-практической конференции "Гражданское
законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы".
Концепция и прогнозные оценки отрасли гражданского законодательства. - М.:
Изд-во Ин-та законодательства и сравн. правоведения, 2013. - С. 10-13

4«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ (ред. от 06.04.2015).

5Касьянова Г.Ю., Общество с ограниченной ответственностью. Абак, 2013 г., 112 с.

Не менее значим признак организационного единства. Он заключается в том, что
любое юридическое лицо - это организация с определенной структурой, а иногда
представительствами и филиалами, органы управления, которых прописаны в
учредительных документах.

Юридическое лицо проявляет свое организационное единство в определенной
иерархии, а также соподчиненности органов управления (коллегиальных или
единоличных), которые составляют его структуру.

Кроме того, оно проявляется в четкой и точной регламентации всех отношений
между участниками 6.

Особое внимание уделяется самостоятельной ответственности по обязательствам
собственным имуществом. Все юридические лица, кроме финансируемых
собственником учреждений, несут ответственность по своим обязательствам всем
имуществом, принадлежащим им 7.

Так как юридическое лицо выступает в гражданском обороте исключительно от
собственного имени, у него есть возможность приобретения, осуществления
гражданских прав, несения обязанностей от своего имени. Кроме того, оно может
выступать ответчиком и истцом в суде.



1.3 Органы юридических лиц
Органы юридического лица призваны осуществлять управление его
функционированием. Они также являются инструментом, выступающим в обороте
имущества от его имени. Таким образом, их работа признается действием
непосредственно юридического лица. Являясь частью самой организации, этот
юридический инструмент не обладает самостоятельностью. В связи с этим ему нет
необходимости подтверждать свои действия доверенностью.

_________________________

6Корпоративное право: Право хозяйственных товариществ и обществ: Учебник для
вузов. Инфра-М, Норма, 2014 г., 815 стр

7Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее
применения в хозяйственных обществах. М., 2013. С. 265.

Органы юридического лица могут функционировать на основе представительства
одного лица. В его качестве может выступать гендиректор (директор), а также
президент, председатель правления и так далее. В таком случае этот юридический
инструмент классифицируется как единоличный 8.

Возможен вариант существования коллегиальных юридических лиц. Такой тип
правления создается в обществах и товариществах, общественных организациях и
кооперативах, союзах и ассоциациях, то есть в корпоративных объединениях,
работа которых построена на основе членства. Высший орган в таких юридических
лицах - собрание всех его участников. Коллегиальные решения могут приниматься
и в различных фондах, где создаются попечительные советы, а также в научных и
образовательных учреждениях.

Единоличные органы юридического лица назначаются или избираются его
учредителями. Участники любого общества обладают правами на создание
коллегиального инструмента (правления или совета). Единоличные органы
управления юридического лица избираются и ими 9.

Глава 2.Виды юридических лиц



2.1 Классификация юридических лиц
Юридическое лицо, является весьма сложным по своей структуре правовым
образованием, его можно рассматривать с самых различных сторон. Поэтому и
различие классификаций юридического лица может быть тем больше, чем шире
перечень юридических лиц и чем существеннее отличия одних организаций от
других.

_________________________

8Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права [Текст] / И.А.
Покровский. - М.: Юристъ, 2013. – 351 с.

9Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица. Труды по
гражданскому праву. М., 2011.234 с.

Гражданский кодекс РФ разделяет юридические лица на коммерческие и
некоммерческие организации.

Коммерческая организация – юридическое лицо, устанавливающее главной целью
своей работы получение прибыли, этим она отличается от некоммерческой
организации, которая не преследует цель получения прибыли и распределение
полученной прибыли между своими участниками.

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды коммерческих организаций:

хозяйственные товарищества и общества;
государственные и муниципальные унитарные предприятия;
производственные кооперативы.

Хозяйственные товарищества и общества являются основной разновидностью
коммерческих организаций, в которых разделены на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом принадлежащим товариществу
или обществу на праве собственности (ст.66 ГК РФ).

Собственность, появившаяся в результате вкладов учредителей (участников), а
также произведенные и приобретенные хозяйственным товариществом или
обществом в результате его деятельности, принадлежит ему на праве
собственности.



Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Полным является товарищество, участники которого согласно условиям
заключенного между ними договора занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут определенную ответственность по
его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Участниками полных и коммандитных товариществ (товариществ на вере) могут
являться как индивидуальными предприниматели, так быть и коммерческой
организацией. Собственность таких товариществ, образованная за счет вкладов,
произведенная и приобретенная в процессе хозяйственной деятельности,
принадлежит товариществу на праве собственности.

Лицо может являться полным товарищем только одного товарищества.
Число участников такого товарищества не может быть менее двух.

Единственный учредительный документ товарищества — его учредительный
договор. Он должен быть подписан всеми полными товарищами.

Взносом в складочный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, а также
имущественные права, имеющие денежную цену. Управление работой полного
товарищества осуществляется по принципу равенства всех его участников.
Каждый участник имеет один голос и вправе контролировать всю документацию по
ведению дел.

Доходы и убытки полного товарищества распределяются между участниками
равнозначно их взносам в складочном капитале.

Участники полного товарищества совместно несут субсидированную
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.
Субсидированная ответственность является дополнительной ответственностью
всех "товарищей" равнозначно размеру их вклада 10.

Товарищество на вере, может также называться коммандитным товариществом,
отличается от полного товарищества тем, что в нем наряду с полными товарищами
имеется один или несколько участников вкладчиков (коммандистов). Последние
несут риск убытков, связанных с осуществлением деятельности товарищества, в
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности. Поэтому вкладчиками могут



быть граждане и любые юридические лица, а не только индивидуальные
предприниматели и коммерческие организации.

Государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права
становиться вкладчиками в коммандитном товариществе, если иное не
установлено законом.

_________________________

10«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ст. 69-86) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 06.04.2015).

Товарищество на вере создается и осуществляет свою деятельность на основании
учредительного договора.

Вкладчики не имеют права участвовать в управлении и ведении дел товарищества
на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности 11.

Хозяйственным обществом также может являться акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной
ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью является объединением нескольких
физических и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности.
Число участников - один или несколько, но не более пятидесяти, если участников
больше, то общество должно быть закрыто или изменено в ОАО или
производственный кооператив.

Учредительными документами ООО являются учредительный договор,
подписанный его участниками, и утвержденный ими устав. Учредительные
документы общества должны содержать кроме сведений, указанных в пункте 2
статьи 52 ГК РФ, требования о размере уставного капитала; о размере доли
каждого из участников; о размере, порядке, сроков о внесения ими вкладов, об
индивидуальной ответственности участников за нарушение обязанностей по
внесению вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а
также иные сведения, предусмотренные законом

об обществах с ограниченной ответственностью.



Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его участников.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества,
гарантирующего интересы его кредиторов12.

Особенности акционерного общества правового статуса выражает определение
акционерное. Это определение обусловлено акционерной

_________________

11«Гражданский кодекс Российской Федерации» (п. 2 ст. 52) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 06.04.2015).

12«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ст. 82-86) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 06.04.2015).

собственностью, акционерным способом формирования и функционирования
уставного фонда общества.

Акционерным является общество основанное на учредительном договоре и уставе,
у которого имеется свой уставный фонд, который разделен на определенное
количество акций равной нарицательной стоимости, и несет ответственность по
своим обязательствам только имуществом общества. Из данного определения
исходят особенности акционерного общества, какие-либо определяющие
специфику его юридического статуса.

Общество с дополнительной ответственностью – коммерческая организация, с
числом участников не менее двух и не более пятидесяти, уставный фонд которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров.

Высший орган – общее собрание участников; Исполнительный орган – правление
или дирекция и (или) директор или генеральный директор. Контрольный органом
ревизионная комиссия или ревизор.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия – коммерческие
организации, не наделенные правом собственности на имущество, закрепленное за
ними собственником, это их главное отличие от других коммерческих организаций.

Уставный фонд предприятия – минимальный размер имущества в собственности
предприятия, гарантирующий интересы его кредиторов, который может
формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей,
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.



Предприятия представляют собой организационно-правовую форму, посредством
которой осуществляют деятельность коммерческие организации – юридические
лица, являющиеся субъектами предпринимательского права

Имущество предприятия является единым целым и не может быть поделено по
вкладам (долям), в том числе между его работниками 13.

_________________________

13«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ст. 113-115) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 06.04.2015).

Производственные кооперативы образовываются и осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» и другими
федеральными законами.

Производственным кооперативом (артелью) является добровольное объединение
физических лиц на основе членства для осуществления совместной
производственной или другой хозяйственной деятельности (производство,
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их частной трудовой деятельности и прочем участии и объединении
его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Производственный кооператив образуется исключительно по решению его
учредителей. Число участников кооператива не должно быть меньше пяти человек.

Членами (участниками) кооператива могут быть граждане Российской Федерации,
граждане других стран, лица не имеющие гражданства. Число участников
кооператива, внесших долевой взнос, участвующих в его деятельности, но не
осуществляющих личного трудового участия в его работе, не может превышать
25% числа участников кооператива, вовлеченных в трудовую деятельность в
работе кооператива.

Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый общим
собранием членов кооператива 14.

Некоммерческие организации – это юридические лица, не ставящие перед собой
первоочередную цель в получение прибыли и не распределяющие полученный
доход между своими участниками.



Некоммерческие организации существуют в следующих формах:

_________________________

14«Гражданский кодекс Российской Федерации» (п. 1 ст. 107) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 06.04.2015).

общественных или религиозных организаций;
некоммерческих партнерств;
автономных некоммерческих организаций;
социальных благотворительных и иных фондов;
ассоциаций и союзов.

Некоммерческие организации чаще всего создаются для достижения результатов в
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих мероприятиях, а также преследуют цель охраны здоровья
населения, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, охраны прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической
помощи, а также на достижение любых других целей направленных на достижение
общественных благ 15.

2.2 Правосубъектность юридического лица, ее
характер, момент возникновения
Правосубъектность - понятие неотъемлемо связанное с понятием субъекта права:
учреждения, предприятия, организации, являющихся самостоятельными
носителями прав и обязанностей. Без субъекта права не может осуществляться
правовое регулирование общественных отношений, имущественных и личных
неимущественных. С понятием правосубъектности связаны два аспекта.

Во-первых, трактовка правосубъектности как обобщенного выражения абстрактной
способности лица иметь права и нести обязанности вне зависимости от конкретных
правоотношений, участниками которых являются соответствующие лица.

_________________________

15 Гражданское право РФ. http://www.gr-pravo-rf.ru



Во-вторых, правосубъектность означает также принадлежность лицу конкретных
прав и обязанностей, то есть правосубъектность - необходимый элемент или
предпосылка существования субъективных прав.

В условиях перехода к рыночному хозяйству реальную роль в обществе играют
имущественные товарно-денежные отношения, в которые вступают между собой
их участники - граждане, хозяйственные организации, предприниматели, иные
участники имущественного оборота.

При многообразии форм собственности особенное значение имеет
саморегулирование товарно-денежных отношений, стимулирующих свободу,
активность и заинтересованность в установлении по своей воле соответствующих
имущественных прав и обязанностей не только предусмотренных, но и не
предусмотренных законом. Особенно актуален этот вывод для гражданского
права, регулирующего товарно-денежные отношения, волевая завязка которых и
установление соответствующих прав и обязанностей между их участниками в
условиях рынка определяется ими свободно, по своему усмотрению, с изъятиями,
прямо предусмотренными законом. Нормальное функционирование общественных
отношений немыслимо без индивидуализации их носителей, без признания за ними
право субъектности.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения записи о
ликвидации юридического лица в государственный регистр юридических лиц).

В сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии,
правоспособность юридического лица возникает с момента получения такой
лицензии.

Юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его
деятельностью обязанности в соответствии с ГК. Коммерческие организации, за
исключением государственных предприятий, могут нести гражданские права и
обязанности. необходимые для осуществления любых, не запрещенных
законодательными актами и/или учредительными документами видов
деятельности. В случаях, предусмотренных законодательными актами для
юридических лиц, осуществляющих определенные виды деятельности, может быть
исключена возможность заниматься другой деятельностью. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется законодательными актами,
юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.



Гражданский кодекс предусматривает специальную правоспособность лишь для
некоммерческих организаций. Все они могут приобретать лишь такие права и
принимать на себя лишь такие обязанности, которые соответствуют целям их
деятельности, предусмотренным в уставе или ином учредительном документе.

Коммерческие организации, напротив, обладают не специальной, а общей
правоспособностью. Такие организации могут осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законодательными актами. Следовательно,
коммерческая организация вправе заниматься и такой деятельностью, которая не
предусмотрена ее уставом, важно только, чтобы законом она не была запрещена.

Из принципа общей правоспособности коммерческих организаций возможны
исключения. Во-первых, для таких организаций специальная правоспособность
может быть предусмотрена законодательным актом. Так, специальной
правоспособностью обладают банки согласно Закону “О банках и банковской
деятельности”. Специальной является правоспособность государственных
предприятий в соответствии с ГК и Законом “О государственном предприятии”.

Во-вторых, правоспособность коммерческой организации может быть ограничена
его учредителями (участниками) путем соответствующего указания в
учредительных документах. Такие ограничения могут быть установлены либо
путем установления исчерпывающего перечня разрешаемых для данного
юридического лица видов деятельности, либо путем установления запрета на
осуществление каких-то ее видов.

Для случаев самоограничения правоспособности коммерческой организации важно,
чтобы наличие ограничений с очевидностью вытекало из учредительных
документов. Так, если в уставе коммерческой организации содержится перечень
видов деятельности, составляющих предмет ее деятельности, то отсутствие
разрешения заниматься “и иными, не запрещенными законом видами
деятельности”, само по себе не является основанием для вывода о специальной
правоспособности данного юридического лица. Вывод о закрытости перечня
разрешаемых данному юридическому лицу видов деятельности должен быть
очевидным, не вызывающим сомнений, то есть должен содержать запрет на
осуществление другой, помимо перечисленных видов, деятельности.

В отличие от граждан, у юридических лиц дееспособность возникает одновременно
с правоспособностью. Дееспособность реализуется действиями его органа 16.



2.3 Возникновение юридического лица
Одним из главных является вопрос о регистрации юридического лица. Государство
предоставляет возможность его образования как субъекта права только в
конкретном установленном им порядке. На страницах истории есть примеры,
которые показывают, что для создания юридического лица требовалось
разрешение высших государственных органов или глав государств, монархов
(например, в дореволюционной России).

Исторически сложились следующие системы регистрации юридических лиц:
1. разрешительная, при такой системе окончательное решение по вопросу
о создании юридического лица принимается государственным органом по его
усмотрению;

2. явочная, при данной системе государственные органы только информируются
о создании нового юридического лица и, если этого требуют инструкции,
автоматически вносят его в реестр;

3. нормативно-явочная, при этой системе уполномоченные государственные органы
принимают решение о регистрации нового юридического лица в порядке
и на условиях, определённых нормативно-правовыми актами, и не имеют
возможность по своему решению (например, мотивируя нецелесообразностью
существования) отказаться регистрировать новое юридическое лицо.

Нормативно-явочная система регистрации юридических лиц действует в настоящее
время в России, и новый Гражданский кодекс лишь закрепляет её, внося при этом
некоторые изменения.

Не так давно был принят Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц», в котором закреплены основные положения Гражданского
кодекса.

Одним из основных условий, предъявляемых законом к созданию и деятельности
коммерческого юридического лица, является наличие у него
учредительныхдокументов. К учредительным документам относятся устав и (или)
учредительный договор. Учредительные документы юридического лица наделены
двумя главными функции. Первая из них, выполняет внешнюю, представительскую
функцию, эта функция доводит до всеобщего сведения информацию



об особенностях формы данного юридического лица, его правоспособности,
наименование, организационную структуру, место его нахождения и другие
сведения, которые могут иметь значение при осуществлении деятельности
юридического лица. Эти сведения, как правило, играют основную роль для лиц,
заключающих сделки с юридическим лицом. В случае изменения, содержащихся
в учредительных документах положений новые правила вступают в силу для
третьих лиц только после их государственной регистрации. При этом в ситуации,
когда третьи лица будут действовать в своих отношениях с юридическим лицом,
изменения в учредительные документы которого ещё не зарегистрированы,
с учётом _________________________

16Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут, 2005. – c.

таких изменений, данное юридическое лицо не может оспаривать эти действия
третьих лиц. Вторая функция, является внутренней, с помощью нее регулируют
отношения между учредителями юридического лица по поводу их участия
в формировании имущества, распределении доходов юридического лица,
управлении им и т.д. К примеру, в учредительном договоре учредители принимают
решение создать юридическое лицо, они разрабатывают порядок совместной
деятельности для его создания, условия распределения между участниками
доходов и убытков, управления его деятельностью, условия и порядок выхода
учредителей из его состава.

Неотъемлемым признаком юридического лица являются его наименование и место
дислокации. Статья 8 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц» определяет сроки и место регистрации юридического лица.
Регистрация осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня
представления документов регистрирующему органу. Юридическое лицо
регистрируется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, указанного учредителями в заявлении о регистрации.

Согласно ст. 11, решение о регистрации, принятое регистрирующим органом,
является основанием для внесения соответствующей записи в Государственный
реестр. Моментом регистрации является внесение регистрирующим органом
соответствующих данных в Государственный реестр. Регистрирующий орган
в течение пяти дней с момента государственной регистрации выдает (направляет)
заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в Государственный
реестр. Форма и содержание документа устанавливается Правительством
Российской Федерации.



Статья 23 Федерального закона предусматривает случаи отказа в регистрации
юридического лица.

Отказ в регистрации допускается в случаях:
1. непредставление определенных настоящим Федеральным законом документов,
необходимых для регистрации;

2. представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

В принятом решение об отказе в регистрации должны быть указанны конкретные
основания для отказа с обязательным предоставлением информации
какой федеральный закон или иной правовой акт Российской Федерации, был
нарушен. Принятое решение об отказе в регистрации направляется лицу,
указанному в заявлении о регистрации, с уведомлением о вручении.

Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебном порядке 17.

2.4 Прекращение юридического лица
(реорганизация и ликвидация)
Юридическое лицо может быть реорганизовано или ликвидировано.
Статья 57 ГК РФ предусматривает основания и порядок реорганизации
юридического лица, а ст. 61 ГК РФ — его ликвидацию.

Существуют определенные формы реорганизации: слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование его в иную организационно-правовую
форму.

Документом, определяющим совокупность прав и обязанностей, которые
переходят от одного юридического лица к другому в процессе реорганизации,
является передаточный акт (слияние, присоединение, преобразование) или
разделительный баланс (разделение, выделение). Передаточный акт
и разделительный баланс должны содержать положения

_________________________

17Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации
юридических лиц» / Под ред. Б. М. Гонгало и П.В. Крашенинникова. М., 2002.



о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического

лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая спорные
оспариваемые обязательства.

Реорганизация производится по решению учредителей организации, органа
юридического лица, имеющего соответствующие  полномочия, закреплённые
в учредительных документах, а также при разделе и выделении в установленных
законом случаях по решению уполномоченных государственных органов или суда.
Если реорганизация юридического лица не будет осуществлена по решению
уполномоченных государственных органов или суда добровольно, то суд имеет
право назначить внешнего управляющего юридическим лицом, к которому
переходят все полномочия по управлению его делами. В любых случаях
реорганизации, кроме присоединения, юридическое лицо является
реорганизованным с момента государственной регистрации новых юридических
лиц.

При совершении процедуры реорганизации в форме присоединения,
реорганизация юридического лица, к которому присоединяется другое
юридическое лицо, считается законченной с момента внесения в государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого
юридического лица.

После принятия решения о реорганизации юридического лица его учредители или
орган, принявший решение о реорганизации, обязаны уведомить об этом
кредиторов реорганизуемого юридического лица в письменной форме. Кредиторы
реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращение или
досрочного исполнения обязательств, должником по которым является это
юридическое лицо, и возмещения убытков.

Юридические и физические лица как участники предпринимательских отношений
осуществляют взаимодействие с различными государственными (в том числе
налоговыми) органами, кредитными, страховыми и другими организациями.

Юридическое лицо является неспособным удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить возникшую обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность
не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты
их исполнения. В случае, когда размер денежных обязательств, возникающих
из закона или договора, превышает определенный законодательством срок,



должник может быть признан несостоятельным (банкротом).

Согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Юридическое лицо может быть ликвидировано:

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

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

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте
2 ст. 61 ГК РФ, может быть предъявлено в суд государственным органом или
органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого
требования предоставлено законом.
Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников)
либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического

лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности
по осуществлению ликвидации юридического лица.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией либо действующее
в форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда,
ликвидируется также в соответствии со статьей 65 ГК РФ вследствие признания
его несостоятельным (банкротом).
Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только
в порядке, предусмотренном статьей 65 ГК РФ.
Положения о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности



(банкротства) не распространяются на казенные предприятия.
Ликвидация юридических лиц более детально регламентирована в новом
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», принятом
в 2002 году.

Факт признания банкротом имеет негативные последствия как для должника,
непосредственно затрагивая его имущественные интересы, так и для большого
круга связанных с ним субъектов — его работников, кредиторов, партнеров
по бизнесу, порождая значительные социально-экономические последствия
(снижение уровня благосостояния, рост безработицы, криминализация общества
и т.д.).

В месте с тем ликвидация безнадежно неплатежеспособных должников является
положительной мерой, так как выводит неэффективные предприятия из числа
действующих. Процедуры банкротства часто имеют положительные последствия
и для должника вследствие применения к нему восстановительных процедур, что
предусмотрено законодательством о несостоятельности (банкротстве) и позволяет
ему, освободившись от долгов, продолжить хозяйственную деятельность.

Система банкротства включает целый ряд логических причинно-следственных,
организационных и методических средств, обеспечиваемых государственными
органами власти. Исходный пункт системы банкротства — установление принципов
и целей, которые должны быть достигнуты в результате функционирования
ее механизмов.

Объективная потребность в приведении структуры производства к реальному
платежеспособному спросу, формируемому рынком, составляет

основное звено этой системы. Целью создания и приведения в действие
механизмов системы банкротства в РФ является необходимость проведения
структурной перестройки всего народного хозяйства в соответствии с рыночным
спросом населения при условии достижения прибыльной работы, основных
производящих товары и услуги структур 18.

_________________________ 18Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской
Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. О. Н. Садикова. М, 1999



Заключение
Любая организация работающая в Российской Федерации , имеет статус
юридического лица и обладает определенными признаками. Признаки
юридического лица – это совокупность внутренних свойств, каждое из которых
является неотъемлемой частью, а все вместе – они дают возможность учредителям
обладающими данными признаками организации требовать от государства
признания как самостоятельного субъекта гражданских правоотношений.

В процессе работы над вопросами данной темы изучены нормативные базы
гражданского законодательства Российской Федерации по вопросам определения,
классификации, создания и регистрации юридического лица.

Одним из институтов, который требует доработки, является институт
государственной регистрации юридических лиц. Исходя из этого, необходимо
проводить работу по выявлению самых проблемных вопросов в системе
государственной регистрации юридических лиц при их создании в Российской
Федерации на начальных этапах, т.е. изучение реалий регистрации юридических
лиц в России со стороны их соответствия конкретным объективным целям.

Определенный законом порядок прохождения этапов регистрации юридического
лица относительно демократичен, однако нормы этого закона не лишены своих
недостатков:

- действующее законодательство не устанавливает принципа достоверности
данных Государственного реестра юридических лиц, проверки достоверности этих
данных, проверки законности корпоративных решений и сделок с долями и
акциями.

- в законодательстве не реализована функция оперативного информирования
заинтересованных лиц об изменении данных в Едином государственном реестре
юридических лиц, а также механизм раннего административного разрешения
(предотвращения) корпоративных конфликтов и нарушений корпоративных прав. В
ГК требуется установить принцип публичной достоверности реестра юридических
лиц. Этот принцип предполагает, что любое добросовестное лицо, полагавшееся
на данные реестра, не затрагивается несоответствием данных реестра
фактическим обстоятельствам



- действующее законодательство предусматривает, что достоверность данных,
представляемых при регистрации создаваемого юридического лица,
подтверждается заявителем, подлинность подписи которого должна быть
нотариально засвидетельствована. Кроме того, законодательство позволяет
направить соответствующие документы для регистрации посредством почтовой
связи.

Это означает, что единственной гарантией действительности представленных
данных является добросовестность заявителя. Ни регистрирующий орган, ни
нотариус, ни иные органы или лица не вправе проверять достоверность данных об
учредителях юридического лица и других сведений, вносимых в Государственный
реестр юридических лиц.

Государство на законодательном уровне обязано обеспечить условия для
предоставления достоверных данных, представляемых для регистрации
юридического лица в государственные органы, в первую очередь обо всех
учредителях и составе его органов, действующих от его имени, а также
предусмотреть защиту интересов всех участников юридического лица при
оспаривании государственного акта о регистрации юридического лица.
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Рис.1. схема учредительных документов
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Рис.2. Виды юридических лиц


