
Содержание:

В В Е Д Е Н И Е
В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый гражданин
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
осуществления предпринимательской и иной, не запрещенной законом
экономической деятельности. {1}

Рыночная экономика сформировалась на основе индивидуальной собственности и
немыслима без неё. Однако со временем эта форма собственности претерпела
существенные изменения.

Экономическое развитие России в последние годы значительно продвинулось
вперёд по пути формирования полисубъективной структуры отношений
собственности. В результате осуществления в последние десятилетия широкого
комплекса мер по разгосударствлению и приватизации в России произошли
значительные изменения в отношениях собственности и организационно-правовых
формах коммерческой деятельности.

Нынешнюю ситуацию характеризуют:

- преодоление монополии государственной собственности практически во всех
сферах народного хозяйства;

- многообразие форм собственности;

- утверждение новых форм организации экономической деятельности
(акционерные общества, товарищества, благотворительные и иные общественные
фонды и т.д.).

Новая ситуация потребовала радикальных изменений в правовой основе
экономической деятельности. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее –
ГК РФ) – важнейший этап проходящей в России правовой реформы. Он определил
принципиальные основы экономических отношений при переходе к рыночным
методам хозяйствования, сформировал основные правила, нормы их правового
регулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации
экономической жизни, возникшие в последние десятилетия. {2}



Институт юридического лица является одним из основных институтов системы
гражданского права, закрепленной в ГК РФ и дополняющих его законах.
Юридические лица, как и другие субъекты гражданского права, обладают
различными правами и обязанностями. Актуальность выбранной темы заключается
в том, что в условиях развивающегося российского общества важное значение
имеет изучение характеристик видов юридических лиц, жизнеспособность которых
доказана и признана. Классификация юридических лиц в ГК РФ имеет важное
практическое значение, так как отнесение соответствующего вида юридических
лиц к той или иной группе предопределяет его особый правовой режим.

Объектом исследования является законодательство Российской Федерации и
правовая литература.

Предметом исследования выступают виды юридических лиц, порядок образования
и прекращения их деятельности.

Целью данной работы является выяснение правового положения юридического
лица, изучение предусмотренных законодательством организационно-правовых
форм юридических лиц, их создания, реорганизации и ликвидации. Для
достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:

- изучить литературу по проблеме курсовой работы;

- раскрыть понятие юридического лица:

- показать порядок создания юридического лица, его основные признаки, цели и
задачи;

- раскрыть основные организационно-правовые формы юридических лиц и
некоммерческих юридических лиц;

- рассмотреть вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц;

- рассмотреть некоторые способы защиты прав и законных интересов юридических
лиц.

Данная тема достаточно широко рассматривается в специальной и учебной
литературе. Автор курсовой работы избрал эту тему для самостоятельного
познания сущности и назначения юридических лиц, их деятельности в
современных условиях экономического развития в Российской Федерации.



При написании курсовой работы использовано законодательство Российской
Федерации, научные труды юристов-правоведов Е.А. Суханова, И.А. Смагиной и др.

Практическая значимость курсовой работы заключается в возможности применить
полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности.

Глава I. Юридические лица

1.1. Понятие и признаки юридического лица 
Предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на
получение прибыли. Данная деятельность подразумевает финансово-
хозяйственные отношения между её субъектами, построенные на обще выгоде. ГК
РФ устанавливает две группы субъектов предпринимательской деятельности – это
физические и юридические лица. {2}

Согласно действующему законодательству: «Граждане (физические лица) и
юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей
на основе договора и в определённых любых не противоречащих законодательству
условий договора».

Правовой институт юридического лица представляет собой систему правовых
норм, устанавливающих порядок возникновения, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, определяющих правосубъектность юридических лиц, формы и
порядок деятельности их органов, а также особенности правового положения
отдельных видов юридических лиц.

Наиболее важные нормы о юридических лицах включены в гл. 4 ГК РФ (ст. ст. 48-
123.28). Кроме того, нормы о юридических лицах содержатся в Законе о
производственных кооперативах {7}, Законе об акционерных обществах {5},
Законе об обществах с ограниченной ответственностью {9}, Законе о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей {10}, Законе о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях {12}, и др. (это очень крупный институт).



В соответствии со статьёй 48 ГК РФ юридическим лицом признаётся организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде. {2}

Юридическое лицо является основной правовой формой коллективного участия лиц
в гражданском обороте.

Юридическое лицо обладает рядом специфических признаков.

Признаки юридического лица – это такие внутренне присущие ему свойства,
каждое из которых необходимо, а все вместе – достаточны для того, чтобы
конкретная организация могла быть признана субъектом предпринимательской
деятельности. (таблица 1).

Таблица 1.

Признак Содержание

Организационное
единство

Это внутренняя структура организации, которая
выражается в наличии у неё органов управления, иных
подразделений, создаваемых для выполнения стоящих
перед ней целей и задач.

Имущественная
обособленность

Имущество юридического лица обособлено от имущества
его членов, учредителей и других юридических лиц, Своё
конкретное выражение имущественная обособленность
находит в самостоятельном балансе.



Самостоятельная
имущественная
ответственность

Организация, считающаяся юридическим лицом, отвечает
по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом.
Участники или собственники имущества юридического лица
не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не
отвечает по обязательствам участников или собственников
имущества.

Наименование

Юридическое лицо должно иметь собственное
наименование, отличное от наименований других субъектов
права и необходимое для его идентификации в
гражданском обороте.

Законность
образования Юридическое лицо должно быть зарегистрировано.

Защита интересов Право защищать свои интересы законным путём, т.е.
выступать истцом и ответчиком в суде.

Согласно ст. 52 ГК РФ юридическое лицо действует на основании устава
(акционерные общества), либо учредительного договора и устава (общество с
ограниченной ответственностью), либо только учредительного договора
(хозяйственные товарищества). В случаях, предусмотренных законом, юридическое
лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на
основании общего положения об организациях данного вида (это характерно для
многих государственных и муниципальных учреждений).

1.2.Правосубъектность юридических лиц
В момент государственной регистрации у юридического лица возникает
гражданская правоспособность и гражданская дееспособность
(правосубъектность).

Согласно абз.1 п.1 ст. 49 ГК РФ, правосубъектность юридического лица – это его
способность иметь любые гражданские права и обязанности, соответствующие



целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности {2}.

Правосубъектность юридического лица бывает общей (универсальной) и
специальной. (Таблица 2)

Таблица 2

Правосубъектность юридического лица

Общая Специальная

юридическое лицо может приобретать любые
права и обязанности, совместимые с его
сущностью, заниматься какой угодно
деятельностью, если только она не запрещена
законом.

юридическое лицо может
приобретать права и обязанности
в соответствии с целями,
записанными в Уставе, договоре,
законе.

Юридические лица, обладающие специальной правосубъектностью, могут
совершать в гражданском обороте только такие сделки, которые соответствуют
целям деятельности, указанным в учредительных документах. Сделка,
совершённая юридическим лицом с выходом за пределы его специальной
правосубъектности, является недействительной, т.е. из неё не возникает прав и
обязанностей.

Свою правосубъектность юридическое лицо реализует через руководящие органы,
под которыми понимаются его структурные единицы, формирующие и
выражающие волю юридического лица в целом. Органы юридического лица не
являются самостоятельными субъектами гражданского права, а представляют
собой части юридического лица. Поэтому все принимаемые ими решения и все
совершаемые ими действия рассматриваются, соответственно, как решения и
действия самого юридического лица.

Орган, который ведёт дела юридического лица и выступает от его имени на
основании закона или учредительных документов, должен действовать
добросовестно и разумно, обеспечивая всеми доступными ему законными
способами достижение целей и охрану интересов представляемого им



юридического лица. За нарушение этих требований он несёт ответственность,
выражающуюся в обязанности возместить причинённые убытки, а эта обязанность
определяется характером отношений, связывающих его с юридическим лицом.
(Таблица 3).

Таблица 3

Органы юридического лица

коллегиальные единоличные

Общее собрание участников (высший орган
большинства организаций, имеющих более одного
участника), совет директоров, наблюдательный или
попечительский совет, правление, дирекция и др.

Директор, генеральный
директор, президент,
председатель правления и
др.

1.3.Представительства и филиалы юридического
лица
Филиал является обособленным подразделением юридического лица,
расположенным вне места его нахождения и выполняющим все его функции или их
часть (в том числе в случае необходимости функции представительства). Филиал
не является юридическим лицом и не имеет самостоятельного баланса. Результаты
финансово-хозяйственной деятельности юридического лица определяется с учётом
результатов финансово-хозяйственной деятельности его филиала.

В соответствии со ст. 55 ГК РФ, представительство – это обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне его места нахождения и
представляющее его интересы, включая совершение от его имени правовых
действий, а также осуществляющее защиту его интересов.{2}

ГК РФ рассматривает представительство как разновидность филиала.

Представительство не является юридическим лицом. Оно наделяется имуществом
создавшим его юридическим лицом и действует на основе утверждённых им



положений. Руководитель представительства назначается юридическим лицом и
действует на основании выданной ему доверенности.

Классификация юридических лиц

В соответствии с ГК РФ, разрешённые по закону юридические лица
классифицируются по:

- цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других не
запрещённых законом целей, кроме получения прибыли);

- организационно-правовой форме, т.е. по разрешенным видам организаций;

- характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями с очки
зрения наличия или отсутствия у учредителей прав собственности на вносимые
ими вклады в имущество этого юридического лица.

1.4.Цели деятельности юридических лиц
По цели деятельности юридические лица подразделяются на два больших класса:
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческая организация – это организация, занимающаяся коммерческой
деятельностью, или это организация – участник рынка, основной целью
деятельности которой является получение прибыли.

Некоммерческая организация – это организация, занимающаяся некоммерческой
деятельностью, или это организация, основной целью деятельности которой
является та или иная цель, не связанная с получением прибыли, которая в свою
очередь не подлежит распределению между участниками этой организации.

Юридически различия между коммерческой организацией и некоммерческой
организацией в современном ГК РФ сводится лишь к следующему: и та и другая
организация может иметь прибыль, но в коммерческой организации эта прибыль
может распределяться между учредителями (участниками), а в некоммерческой
организации вся полученная прибыль расходуется на уставные цели.

Таким образом, целью создания юридического лица являются прирост капитала
каждого участника (учредителя). Полученный прирост может быть использован как
на увеличение уставного капитала юридического лица, так и по любой другой



альтернативе (потребление, создание нового юридического лица и т.д.).

ГЛАВА II. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
Юридическое лицо, являясь весьма сложным по своей природе правовым явлением,
может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных
классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень
юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.
(Таблица 4)

Таблица 4

Классификация
юридических лиц Виды юридических лиц

По формам
собственности

- государственные и муниципальные юридические лица
(унитарные предприятия и учреждения);

- частные (негосударственные) юридические лица.

По целям деятельности

- коммерческие организации имеют цель извлечение
прибыли и её распределение между участниками;

- некоммерческие – цели, не связанные с
предпринимательством (за исключением, если эта
деятельность необходима для достижения их уставных
целей). Прибыль не распределяется среди участников.

По составу
учредителей

- учредителями являются только юридические лица
(союзы и ассоциации), только государство (унитарные
предприятия и государственные корпорации);

- любые субъекты права (все остальные юридические
лица).



По характеру прав
участников

- организации, на имущество которых учредители имеют
право собственности или иное вещное право
(государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также учреждения;

- организации, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права (хозяйственные товарищества и
общества, кооперативы, некоммерческие партнерства,
государственные корпорации);

- организации, в отношении которых их участники не
имеют имущественных права (общественные
объединения, религиозные организации, фонды,
объединения юридических лиц и автономные
некоммерческие организации.

В зависимости от
объема вещных прав
организации

- юридические лица, обладающие правом оперативного
управления на имущество (учреждения и казённые
предприятия);

- юридические лица, обладающие правом хозяйственного
ведения на имущество (государственные и
муниципальные унитарные предприятия (кроме
казённых);

- юридические лица, обладающие правом собственности
на имущество (все другие юридические лица).

В зависимости от
личного или
имущественного
участия

- полное товарищество; товарищество на вере; общество с
ограниченной ответственностью; общество с
дополнительной ответственностью; акционерное
общество).

По порядку
образования

Юридические лица, образуемые в распорядительном,
разрешительном, нормативно-явочном порядке.



По составу
учредительных
документов

- договорные юридические лица (хозяйственные
товарищества);

- договорно-уставные (общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы);

- уставные юридические лица.

Организационно-правовая форма юридического лица – это совокупность
конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от
всех остальных.

В зависимости от организационно-правовой формы выделяют следующие виды
юридических лиц:

а) коммерческие организации, к которым относятся:

1) хозяйственные товарищества;

2) хозяйственные общества;

3) производственные кооперативы;

4) унитарные предприятия.

б) Некоммерческие организации, к которым относятся:

1) потребительские кооперативы;

2) фонды;

3) учреждения;

4) общественные и религиозные организации (объединения);

5) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Рассмотрим перечисленные организационно-правовые формы юридических лиц
подробнее.



Хозяйственные товарищества – бывают двух видов: полные и товарищества на вере
(коммандитные). (ст. 66 ГК РФ).

Полное хозяйственное товарищество характеризуется тем, что все его участники
(полные товарищи) могут заниматься предпринимательской деятельность от
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем своим
имуществом, не только тем, что каждый из них передал в складочный капитал
товарищества, ни и личным имуществом. Поэтому лицо может быть участником
только одного полного товарищества: у него не остаётся имущества для
обеспечения обязательств другого полного товарищества. (ст. 69 ГК РФ).

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – объединяет две группы
участников:

а) полные товарищи;

б) вкладчики (коммандитисты).

Их правовое положение различно. Полные товарищи управляют всеми делами
товарищества, но они несут неограниченную ответственность по его
обязательствам. Вкладчики же практически не участвуют в управлении, однако и
риск их ограничен размерами их вкладов в капитал товарищества. Товарищество
на вере возникло как видоизменённая форма полного товарищества, позволяющая
товарищам привлекать средства со стороны на менее рискованных условиях, чем
по договору займа. Для вкладчиков же она оказалась привлекательна
возможностью получать доходы от предпринимательской деятельности, лично в
ней не участвуя и не рискуя всем своим имуществом. (ст. 82 ГК РФ).

Хозяйственные общества – ГК РФ различает несколько видов хозяйственных
обществ:

а) общество с ограниченной ответственностью (ООО);

б) общество с дополнительной ответственностью (ОДО);

в) акционерное общество (АО).

Общество с ограниченной ответственностью – это коммерческая организация,
имеющая разделённый на долги участников уставный капитал и самостоятельно
отвечающая по своим обязательствам. Участники общества не отвечают личным
имуществом по его обязательствам и риск убытков, связанных с деятельностью



общества, несут лишь в пределах внесённых ими долей (участники, внёсшие свои
вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам
общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого). Именно в
этом состоит смысл ограниченной ответственности общества. (ст. 87 ГК РФ).

Например, в городе Дубне к таким обществам можно отнести управляющие
организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства – ООО «УПРАВДОМ
«ДУБНА», «ООО «УК «Дубна», ООО «Прогресс» и др.

ГК РФ допускает возможность создания общества с ограниченной
ответственностью и одним лицом в отличие от акционерных обществ. С другой
стороны, общество с ограниченной ответственностью является организацией с
закрытым составом участников, в которой, подобно товариществам, важное
значение имеет личный элемент, его численный состав не может быть
безграничным. Поэтому ГК РФ предусматривает, что число участников общества с
ограниченной ответственностью не должно превышать предела, который
установлен законом об обществах с ограниченной ответственностью: число
участников общества не может быть более пятидесяти.

Общество с дополнительной ответственностью – имеет одну особенность: если
уставного капитала недостаточно для покрытия долгов общества, то се его
участники должны внести недостающую сумму в кратном размере к стоимости их
вкладов (однократном, двукратном и т.д., сколько надо). В остальном к обществу с
дополнительной ответственностью применяются правила общества с ограниченной
ответственностью. (ст. 95 ГК РФ).

Акционерное общество – может выпускать обыкновенные и привилегированные
акции. Держатели привилегированных акций не имеют права участвовать в
управлении обществом, но зато дивиденд по этим акциям устанавливается, как
правило, в процентах к номинальной стоимости акции и выплачивается независимо
от полученной акционерным обществом прибыли.(ст.96 ГК РФ).

Акционерные общества могут быть двух видов:

- открытые (ОАО);

- закрытые (ЗАО).

Открытым является такое акционерное общество, акционеры которого могут
отчуждать (т.е. продавать, дарить и т.п.) свои акции без согласия других



акционеров. ОАО может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции,
т.е. продавать их любому пожелавшем укупить, иными словами, неопределённому
кругу лиц. Эти акции также находятся в свободной продаже на рынке ценных
бумаг, и их рыночная стоимость, как правило, не опадает с номинальной,
указанной в акции и проданной по подписке. В этом одно из главных отличий
акционерного общества от любого товарищества, где стоимость имущественного
вклада не подвержена рыночным колебаниям и не является предметом купли-
продажи. В городе Дубне к такому обществу можно отнести предприятие ОАО
«ЭНЕРГОТЕН», и др.

Закрытым является такое акционерное общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или иного закрытого определённого круга лиц.
Акционер такого общества, пожелавший продать свои акции, должен сначала
предложить их другим акционерам, которые имеют преимущественное право
покупки. И только после их отказа акционер может продать акции постороннему
лицу. Законодательство устанавливает максимально возможное число участников
закрытого акционерного общества, при превышении которого он должно быть
преобразовано в открытое. (ст. 97 ГК РФ).

Производственный кооператив (артель) – это добровольное объединение граждан
на основе членства для совестной производственной или хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении
имущественных паевых взносов. (ст.107 ГК РФ).

От остальных коммерческих юридических лиц производственный кооператив
отличается рядом признаков:

- участие в кооперативе происходит в виде членства;

- участие является личным трудовым;

- прибыль кооператива, как правило, распределяется в соответствии с трудовым
участием его членов (хотя допускается и иной порядок распределения, например,
смешанный, когда часть прибыли распределяется по труду, а часть – по размеру
паевых взносов);

- члены кооператива несут субсидиарную (т.е. дополнительную) ответственность
по его долгам.



Государственные и муниципальные унитарные предприятия – это такие
коммерческие организации, которые не наделены правом собственности на
закреплённое за ними имущество. Такие предприятия называются унитарными
потому, что их имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам, в
том числе между работниками предприятия.(ст. 113 ГК РФ).

Собственник передаёт имущество унитарному предприятию либо на праве
хозяйственного ведения, либо на праве оперативного управления.

Предприятие, имеющее право хозяйственного ведения, самостоятельно
осуществляет свою хозяйственную деятельность, самостоятельно отвечает по
своим обязательствам (закреплённым за ним имуществом) и не несёт
ответственности по обязательствам собственника. Это предприятие создаётся по
решению соответствующего государственного или муниципального органа. (ст. 114
ГК РФ).

Например, в городе Дубне – это Муниципальное унитарное предприятие городского
хозяйства (МУП «ПТО ГХ»).

Предприятие, получившее имущество на праве оперативного управления,
создаётся только по решению Правительства Российской Федерации и только на
базе общества, находящегося в федеральной собственности. Такое предприятие
является казённым предприятием; оно может быть только государственным. (ст.
115 ГК РФ).

Например, в городе Дубне это – Федеральное государственное унитарное
предприятие «Машино-конструкторское Бюро «Радуга» (ФГУП «МКБ «Радуга»).

ГЛАВА III. Организационно-правовые формы
некоммерческих организаций
Потребительский кооператив – является добровольным объединением граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных
(имущественных) потребностей членов кооператива. (ст. 116 ГК РФ).

Для достижения этой цели члены кооператива объединяют имущественные взнося
(паи). Этим он похож на хозяйственные товарищества и производственный
кооператив. Однако, коренное отличие потребительского кооператива состоит в



том, что он не производит, а потребляет, поэтому доходы, полученные
потребительским кооперативом, могут распределяться только в соответствии с
законом. Участниками потребительского кооператива могут быть как граждане,
достигшие 16 лет, так и юридические лица, причём наличие хотя бы одного
гражданина обязательно; в противном случае кооператив превратится в
объединение юридических лиц. Это, например, банковские учреждения - ПАО
«ВТБ», ПАО «Банк Москвы» и др.

Фонды – признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели (ст. 118 ГК
РФ).

Имущественная база фонда составляется за счёт взносов его учредителей и
пожертвований (даров) любых других лиц. Поскольку фонд не имеет
фиксированного членства и постоянных источников доходов, ему разрешено
участвовать в предпринимательских отношениях как непосредственно, так и через
создаваемые для этих целей хозяйственные общества (акционерные, с
ограниченной или с дополнительной ответственностью), в которых он может быть
и единственным участником, и учредителем. Однако непосредственная
предпринимательская деятельность фонда подвергается целевым ограничениям.
Она должна полностью соответствовать общественно полезным целям
деятельности фонда и быть необходимой для достижения.

Классическим примером благотворительного фонда является Фонд доктора Лизы
«Справедливая помощь».

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда. Учредитель не отвечают по обязательствам созданного ими
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Фонд использует имущество для целей, определённых в его уставе. Фонд
ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

Учреждения – это организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично. (ст. 120 ГК РФ). Поскольку
учреждение полностью или частично финансируется собственником, оно отвечает
по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении средств.



Если их недостаточно, то собственник несёт субсидиарную ответственность по
части долга, не покрытого средствами самого учреждения.

К учреждениям относятся государственные больницы, институты, культурно-
просветительные учреждения и т.д. Например, в городе Дубне к ним можно
отнести Государственный университет природы, общества, человека «Дубна»,
Дворец Культуры «Октябрь», Московский областной аграрно-технологический
техникум, Спортивный комплекс «Руслан» и др.

Учредительным документом учреждения является его устав, утверждаемый
собственником.

Общественные и религиозные организации (объединения) – ими признаются
добровольные объединения граждан, в установленном за коном порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей. (ст. 117 ГК РФ).

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими
организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответственно этим
целям. Если потребительские кооперативы создаются для удовлетворения
материальных потребностей их членов, то общественные и религиозные
организации – для удовлетворения духовных, нематериальных потребностей. Это
добровольные объединения граждан на основе их общности интересов. В
политических партиях – это интересы борьбы за власть и осуществление
определённой политической и социальной программы, в религиозных организациях
– обеспечение условий для вероисповедания, в творческих союзах – решение
творческих задач писателей, композиторов, художников. Профессиональные союзы
защищают трудовые и социальные права и интересы трудящихся. Названные
организации могут вести предпринимательскую деятельность, подчинённую
основной цели организации: издавать газеты, книги и иную литературу; церковь –
продавать иконы, свечи и религиозные книги и т.д. Полученные общественными
или религиозными организациями доходы от разрешённой им
предпринимательской деятельности, включая доходы от деятельности созданных
ими коммерческих организаций, не подлежит распределению между участниками
и могут расходоваться исключительно на нужды этих юридических лиц.

Участники (члены) общественных или религиозных организаций не сохраняют прав
на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на



членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных или
религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные
организации не отвечают по обязательствам своих членов.

Объединения юридических лиц – по договору между собой коммерческие
организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также
представления и защиты общих имущественных интересов могут создавать
объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими
организациями. (ст. 121 ГК РФ).

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение
предпринимательской деятельности, такая ассоциация (сою) преобразуется в
хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном ГК РФ,
либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственное общества или участвовать в таком обществе.

Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения,
могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций.

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой
организацией. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и
права юридического лица. Наименование ассоциации (союза) должно содержать
указание на основной предмет деятельности её членов с включением слова
«ассоциация» или «союз» (например, Ассоциация российских банков).

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации
(союза) несут субсидиарную ответственность по её обязательствам в размере и в
порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации. Приём в
члены ассоциации (союза) новых членов допускается по единогласному решению
всех её участников, причём в этом случае на нового члена возлагается
дополнительная ответственность по долгам объединения, в том числе возникшим
до его вступления, а не только в период его участия в данном объединении, если
это предусматривают учредительные документы данного объединения либо
специальное решение всех его участников.

Глава IV.Образование, реорганизация и
ликвидация  юридических лиц



4.1. Образование юридических лиц
Образование (учреждение) юридических лиц осуществляется в соответствии с
нормами ГК РФ (ст. ст.50.1-52), Закона о регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также специальных законов, определяющих
правовое положение отдельных видов юридических лиц. При этом образование
юридического лица допустимо только в тех организационно-правовых формах,
которые предусмотрены ГК РФ для коммерческих (п.2 ст. 50) и для некоммерческих
(п.3 ст. 50) организаций.

Юридическое лицо считается образованным с момента его государственной
регистрации. (п.8 ст. 51 ГК РФ).

Согласно ст. 51 ГК РФ государственная регистрация юридического лица,
создаваемого путём учреждения, производится по месту нахождения его
постоянного действующего исполнительного органа, указанного учредителями в
заявлении о государственной регистрации.

Для регистрации юридического лица, создаваемого путем учреждения, его
учредитель (учредители) должен (должны) представить в регистрирующий орган
следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное
учредителем (учредителями);

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с законодательством;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины;

- если одним из учредителей юридического лица выступает иностранное
юридическое лицо – документ, подтверждающий его юридический статус.

Требовать представления каких-либо иных документов регистрирующий орган не
вправе {10}.

Государственная регистрация осуществляется уполномоченным государственным
органом в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в



регистрирующий орган. Государственным органом, уполномоченным в области
регистрации юридических лиц, является Федеральная налоговая служба и её
территориальные органы – в отношении коммерческих организаций. В отношении
некоммерческих организаций таким уполномоченным органом выступает
Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. {6}

Сведения о вновь созданном юридическом лице заносятся в ЕГРЮЛ, который
открыт для всеобщего ознакомления. При этом ГК РФ в п. 2 ст. 51 закрепляет
принцип публичной достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, в соответствии с
которым лицо, действовавшее в гражданском обороте, полагаясь на данные о
своём контрагенте – юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, считается
добросовестным. Юридическое лицо по общему правилу не вправе ссылаться на
недостоверность таких данных, например, на отсутствие полномочий у лица,
заключившего сделку от имени юридического лица и значащегося в реестре в
качестве единоличного исполнительного органа.

Юридическое лицо освобождается от ответственности перед контрагентом за
недостоверность или недостаточность сведений, включённых в реестр, в случаях,
если: 1) контрагент заведомо знал или должен был знать о недостоверности
сведений; 2) недостоверные сведения включены в реестр в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным путём помимо воли юридического
лица, например, в результате недобросовестного поведения должностных лиц
регистрирующих органов. {29}

Отказ в государственной регистрации допускается только в случае:

- непредставления документов, необходимых для регистрации;

- представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Никакие иные обстоятельства не могут служить основанием для отказа в
государственной регистрации. Как уже упоминалось выше, отказ в регистрации
может быть оспорен в судебном порядке (п.5 ст. 51 ГК РФ).

4.2. Способы образования юридических лиц
Возникновение юридических лиц происходит тремя способами:

- распорядительным;



- нормативно-явочным;

- разрешительным.

При распорядительном порядке юридическое лицо образуется по прямому
распоряжению государственного органа или органа местного самоуправления (так
создаются государственные или муниципальные унитарные предприятия).

При нормативно-явочном способе создания юридического лица согласие третьих
лиц на его образование не требуется. Граждане или организации образуют
юридическое лицо, а компетентный орган вправе лишь проверить, соответствует
ли закону учредительные документы появившейся организации. Отказ в
регистрации юридического лица может быть обжалован в суде.

При разрешительном порядке инициатива создания нового юридического лица
принадлежит учредителям, а государство даёт согласие на его образование
(образование объединений коммерческих организаций – союзов и ассоциаций).
{17}, {18}, {19} и др.

4.3. Учредительные документы юридического
лица
Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с
законодательством являются его учредительные документы. К ним относятся Устав
и Учредительный договор. В случаях, предусмотренных законом, юридическое
лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на
основании общего положения об организациях данного вида. (ст.52 ГК РФ).

В тексте учредительных документов должны содержаться:

- наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-
правовую форму (наименование унитарных предприятий и в предусмотренных
законом случаях других коммерческих организаций должны содержать указание
на характер деятельности юридического лица);

- место нахождения юридического лица, которое определяется местом его
государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных
документах юридического лица не установлено иное;



- предмет и цели деятельности юридического лица (для некоммерческих и
унитарных предприятий);

- порядок управления деятельностью юридического лица;

- другие сведения, предусмотренные законом для юридического лица
соответствующего вида.

Учредительный договор заключается, а Устав утверждается его учредителями
(участниками). Юридическое лицо, созданное в соответствии с ГК РФ одним
учредителем, действует на основании Устава, утвержденного этим учредителем.

В Учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо,
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи
ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются
условия и порядок распределения между участниками прибыли, управления
деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его
состава.

Устав – правовой акт, определяющий порядок образования, компетенцию,
структуру, функции, задачи, права юридического лица. Устав регулирует
деятельность юридического лица независимо от формы собственности и сферы его
деятельности.

4.4. Лицензирование деятельности юридических
лиц
Некоторыми видами деятельности юридическое лицо может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определённому виду работ.{16}

Под лицензией понимается разрешение (право) на осуществление лицензируемого
вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу либо
индивидуальному предпринимателю. Лицензия выдаётся отдельно на каждый
лицензируемый вид деятельности и должна содержать следующие реквизиты:

- наименование органа, выдавшего её;



- наименование, юридический адрес и регистрационные реквизиты её владельца;

- разрешенный вид деятельности;

- область действия лицензии;

- особые условия осуществления лицензируемой деятельности (в случае
необходимости);

- регистрационный номер, дату и сроки начала и окончания действия лицензии.

Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, может
выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности,
осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам,
законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства,
культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых
не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
Например, фармацевтическая деятельность, изготовление оружия и боеприпасов,
отстрел диких животных и др.).

Под лицензированием понимаются мероприятия, связанные с выдачей лицензий,
переоформлением документов, подтверждающих их наличие, приостановлением и
аннулированием лицензий и надзором лицензионных органов за соблюдением
лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных требований и условий.

Лицензирование в Российской Федерации осуществляется на основе следующих
принципов:

- обеспечение единства экономического пространства на территории Российской
Федерации;

- установление единого перечня лицензируемых видов деятельности;

- установление единого порядка лицензирования на территории Российской
Федерации;

- установление лицензионных требований и условий положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности;



- гласности и открытости лицензирования;

- соблюдения законности при осуществлении лицензирования.

Лицензирование представляет собой постоянно осуществляемую деятельность
органов государства. В этой деятельности отчётливо прослеживается два
параллельных направления:

- выдача лицензий;

- контроль за соблюдением лицензионных требований и условий.

Лицензионные условия – это совокупность установленных норм и правил,
выполнение которых обязательно для получения и дальнейшего владения
лицензией на осуществление лицензируемого вида деятельности. Одним из
обязательных лицензионных требований и условий осуществления лицензиатами
лицензируемых видов деятельности является соблюдение законодательства
Российской Федерации, экологических, санитарно-эпидемиологических,
гигиенических, противопожарных норм и правил, а также положений о
лицензировании конкретных видов деятельности. В отношении лицензируемых
видов деятельности, требующих для их осуществления специальных знаний или
специальных условий, в лицензионные требования и условия могут дополнительно
включаться квалификационные требования к лицензиату. Перечень
дополнительных лицензионных требований и условий в отношении лицензионного
вида деятельности определяется положением о лицензировании конкретного вида
деятельности.

Деятельность, на осуществление которой выдана федеральными органами
государственной власти, может осуществляться на всей территории Российской
Федерации. Деятельность, на осуществление которой выдана лицензирующим
органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территории
этого субъекта Российской Федерации.

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензировании
конкретного вида деятельности. Федеральными законами и положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности может быть предусмотрено
бессрочное действие лицензии. Срок действия лицензии может быть продлён по
заявлению лицензиата, если иное не предусмотрено положением о
лицензировании конкретного вида деятельности. В таком продлении может быть
отказано в случае, если за время действия лицензии зафиксированы нарушения



лицензионных требований и условий.

При нарушении установленных законом требований о допустимости заниматься
отдельными видами деятельности только на основании лицензии, членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определённому виду работ наступает предусмотренная
законом ответственность. Кроме того, юридическое лицо в таких случаях может
быть ликвидировано по решению суда (подп. 2 п.3 ст. 61 ГК РФ).

4.5. Реорганизация юридических лиц.
Юридическое лицо может быть образовано не только путём учреждения, но и
путём реорганизации уже существующего юридического лица.

Реорганизация – это способ создания и (или) прекращения юридических лиц,
вследствие которого между ними происходит правопреемство в правах и
обязанностях. Реорганизация может осуществляться по решению учредителей
(участников), органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами, компетентного государственного органа (например, федерального
антимонопольного органа) или суда. (ст.57 ГК РФ).

Действующее гражданское законодательство различает пять видов
реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и
преобразование.

Слияние – вид реорганизации, при котором из двух и более юридических лиц
создаётся одно юридическое лицо, а все имущественные права и обязанности
каждого из реорганизованных лиц переходят к вновь возникшему юридическому
лицу в соответствии с передаточным актом.

Присоединение – вид реорганизации, при котором одно или несколько
юридических лиц присоединяются к другому юридическому лицу, а все
имущественные права и обязанности присоединившихся лица переходят к тому
юридическому лицу, к которому они присоединились, в соответствии с
передаточным актом.

Разделение – вид реорганизации, при котором юридическое лицо делится на два и
более юридических лиц, права и обязанности реорганизуемого юридического лица
переходят к вновь создаваемым юридическим лицам в соответствующих частях



согласно разделительному балансу.

Выделение – вид реорганизации, при котором из состава юридического лица
выделяется одно или несколько юридических лиц, причём то юридическое лицо, из
которого произошло выделение, продолжает существовать, а часть его прав и
обязанностей переходит к выделившимся юридическим лицам в соответствующих
частях по разделительному балансу.

Преобразование – это изменение организационно-правовой формы юридического
лица, его трансформация в юридическое лицо другого вида. Оно влечёт за собой
переход всех имущественных прав и обязанностей к новому юридическому лицу в
соответствии с передаточным актом.

Как правило, в процессе реорганизации происходит и определённое изменение
структур, управляющих юридическим лицом, характер которого обычно зависит от
его вида.

Таким образом, выделение является способом создания юридических лиц,
присоединение – способом их прекращения, слияние, разделение и преобразование
– одновременно способами и создания, и прекращения юридических лиц.

Одним из последствий реорганизации юридических лиц является правопреемство,
т.е. переход субъективных прав и обязанностей от одних юридических лиц к
другим. (ст. 58 ГК РФ). Правопреемство оформляется передаточным актом или
разделительным балансом. При реорганизации в форме слияния, присоединения
или преобразования составляется передаточный акт, а при разделении и
выделении – разделительный баланс (документ, в котором указывается, какие
именно права и обязанности реорганизуемого юридического лица к какому из
вновь созданных юридических лиц переходят). (ст.59 ГК РФ).

Реорганизация производится путём регистрации вновь создаваемых юридических
лиц, а также исключения из реестра юридических лиц, прекращающихся
вследствие реорганизации. Реорганизация в форме присоединения считается
завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица.

Допускаются следующие виды реорганизации:

1. Реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных её
форм (абз.2 п.1 ст. 57 ГК РФ). Например, разделение юридического лица может



сопровождаться преобразованием одного из вновь создаваемых объектов в
новую организационно-правовую форму. Указанные процедуры реорганизации
могут производиться как поэтапно, так и одномоментно;

2. участие в процедуре реорганизации нескольких (более двух) юридических
лиц, в том числе имеющих различную организационно-правовую форму
(смешанная реорганизация). Например, слияние акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью и полного товарищества
возможно при условии приобретения вновь образованным юридическим лицом
одной из указанных организационно-правовых форм (п.1 ст. 68 ГК РФ).

Смешанная реорганизация и реорганизация, сочетающая различные формы, могут
использоваться одновременно.

По общему правилу реорганизация юридического лица является добровольной и
осуществляется по решению его учредителей (участников) или органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Принудительная реорганизация юридического лица возможна в случаях,
предусмотренных законом, по решению уполномоченного государственного органа
или по решению суда. Так, коммерческая организация, занимающая доминирующее
положение на рынке и систематически осуществляющая монополистическую
деятельность, может быть реорганизована в форме разделения или выделения
одной или нескольких организаций по решению суда, принятому по иску
антимонопольного органа (п. 1 ст. 57 ГК РФ).

Также в ряде случаев реорганизация юридических лиц в форме слияния,
присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия
уполномоченных государственных органов. (п.3 ст. 57 ГК РФ).

Решение о реорганизации юридического лица может быть признано
недействительным в судебном порядке по требованию участников
реорганизуемого юридического лица, а также третьих лиц, если такое право
предоставлено им законом. Основанием для признания решения о реорганизации
юридического лица недействительным может быть, в частности, нарушение
процедуры принятия такого решения, предусмотренной законом и учредительными
документами юридического лица. Последствием такого признания будет
обязанность возмещения убытков кредиторам реорганизованного юридического
лица и его участникам, не голосовавшим или голосовавшим против принятия
решения о его реорганизации. Такая обязанность носит солидарный характер и



возлагается на лиц, недобросовестно способствовавших принятию признанного
судом недействительным решения о реорганизации.

Процедура реорганизации может быть прекращена или приостановлена (с
возможностью возобновления процедуры в любой момент) в период до момента
государственной регистрации юридического лица (лиц), создаваемого в результате
реорганизации. О принятом решении об отмене процедуры реорганизации должен
быть уведомлен регистрирующий орган. Уведомление о приостановлении
процедуры реорганизации не требуется.

4.6. Ликвидация юридических лиц.
Под ликвидацией юридического лица понимается такой способ прекращения
юридического лица, который не сопровождается переходом прав и обязанностей в
порядке универсального правопреемства к другим лицам (п.1 ст. 61 ГК РФ).

Ликвидация юридического лица может быть осуществлена как в добровольном, так
и в принудительном порядке. И в том, и в другом случае законодатель стремится
обеспечить интересы кредиторов ликвидируемого юридического лица. Этой цели
служит установленный законом порядок ликвидации. Удовлетворение требований
кредиторов производится в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ.

Предпринимательская деятельность неизбежно сопряжена с риском. И
юридическое лицо, и индивидуальные предприниматели могут оказаться
несостоятельными (банкротами). Это практически всегда затрагивает интересы
значительного круга лиц. Поэтому, как и в случае ликвидации юридического лица
(а для юридического лица признание банкротом означает его ликвидацию),
законодатель, регулируя вопросы банкротства, стремится обеспечить интересы
кредиторов и других заинтересованных лиц.

На это направлены предусмотренные законом процедуры банкротства:
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, мировое соглашение. Законом также определена очередность
удовлетворения требований кредиторов должника, признанного банкротом.

Ликвидация юридического лица в добровольном порядке производится по
решению его учредителей (участников) или органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительным документом. Основаниями для



добровольной ликвидации могут быть в том числе истечение срока, на который
создано юридическое лицо, а также достижение целей, ради которых оно было
создано. (п.2 ст. 61 ГК РФ).

Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда. Перечень
оснований для принудительной ликвидации приведён в п.2 ст. 61 ГК РФ, однако не
является исчерпывающим. Иные основания для ликвидации могут устанавливаться
на основании ГК РФ и специальных законов. Например, общество с ограненной
ответственностью подлежит принудительной ликвидации в случае, если число его
участников превысит установленный законом предел и при этом не произойдёт
преобразование в акционерное общество или производственный кооператив.

Решение о принудительной ликвидации юридического лица выносится судом по
иску уполномоченного государственного органа или органа местного
самоуправления, а в случае невозможности достижения юридическим лицом
уставных целей – по иску учредителя (участника).

Автор полагает, что вопрос о более подробном рассмотрении процедуры
ликвидации юридического лица включает большое количество материала, что не
позволяет раскрыть его в полном объеме в данной курсовой работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридическое лицо в российском гражданском праве – это признанная
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, так и гражданско-правовые
формы юридических лиц, традиционные для рыночной экономики (акционерные
общества, товарищества, кооперативы).

В Гражданском кодексе РФ указана классификация, где в зависимости от
характера деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие,



имеющие основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие организации,
которые такую цель не предусматривают, но вправе заниматься
предпринимательской деятельностью.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к некоммерческим – потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые иные
обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные
законом. В то же время некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью при одновременном наличии трёх условий:
она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией, и по
своему характеру соответствовать этим целям, а полученная прибыль не должна
распределяться между её участниками.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который
приурочен к его государственной регистрации и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин – физическое лицо или же создать организацию-
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве
субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое значение важно и для тех,
кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы
правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо или
участники юридического лица будут нести по его обязательствам.

Курсовую работу подготовила студентка О.Н. Шурмина
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