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Введение

Институт юридического лица в настоящее время становится все более значимым
для Российского предпринимательского права.

Процветание современного общества немыслимо без объединения граждан в
группы и союзы, без сочетания их личных усилий и капиталов для реализации тех
или иных потребностей.

В настоящее время резко возрос объем законодательства о юридических лицах.
Тем не менее, очевидно, что настоящее законодательство о юридических лицах
требует существенной реконструкции, в частности на уровне специальных законов.
Сейчас ощущается потребность в неторопливой, серьезной работе с привлечением
большого количества специалистов, практиков и теоретиков, для проведения
действительно основательного анализа и обобщения законодательных актов,
посвященных юридическим лицам.

Проблемам юридических лиц посвящены некоторые главы в работах авторов: В.Г.
Кашаниной «Хозяйственные товарищества и общества: правовые основы
внутрифирменной деятельности»; Крутиков В.К., Дорожкина Т.В., Крутикова
Т.В.,Федоров А.Г. «Предпринимательское право», Ефимова О.В.
Предпринимательское право и др.

Целью курсовой работы является изучение теоретических аспектов юридического
лица как субъекта предпринимательского права.

Исходя из цели курсовой работы обозначен ряд задач:

1) изучить институт юридического лица в РФ;

2) рассмотреть понятие и признаки юридического лица в РФ;

3) изучить классификацию юридических лиц в РФ;

5) рассмотреть виды юридических лиц в РФ;



6) рассмотреть процедуры образования и прекращения деятельности юридических
лиц в РФ.

Для решения поставленных задач в работе использовался метод анализа
литературы, нормативно-правовых актов и юридической практики по проблеме
исследования.

Нормативную базу курсовой работы составляют нормы Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «O государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «Об
акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
иных нормативных правовых актов, относящихся к теме.

Курсовая работа состоит из трех разделов.

Первый раздел курсовой работы посвящен общим положениям о юридических
лицах в России.

Второй раздел изучает классификации и виды юридических лиц в РФ.

Третий раздел раскрывает вопросы образования и прекращения деятельности
юридического лица.

1. Общие положения о юридических лицах в
Российской Федерации

1.1. Институт юридического лица
Совместно с физическими лицами (граждане), субъектами предпринимательского
права могут быть также и юридические лица — особоe образование, наделенное,
определенным количеством специальных признаков, прекращающиеся и
образуемые в особом порядке.

Категории юридических лиц — историческое явление.

Юристы Древнего Рима, к 1-2 вв., до нашей эры обсуждали идеи организаций
(союзов), наделенными неотдельным, обособленным имуществом (частная
корпорация: коллегия), выступающая в гражданском обороте от своего имени



(городская община), которые существуют вне зависимости от замены состава их
участников. Как понятие - «юридическое лицо» римским юристам было неизвестно,
его смысл ими не исследовался, а мысль увеличить круг участников частного права
за счет этих организаций, произошла как раз в римском праве [1].

Представление о юридических лицах, в эпоху средних веков, испытывали значимое
влияние догматов римского законодательства. Постглоссаторы и глоссаторы
ограничивали себя комментариями античных текстов, пытаясь присоединить их к
требованиям успешно развивающегося хозяйства. В вышеуказанную эпоху, и
особенности в Новое время форма юридического лица получила последующее
развитие на практике. В предприятиях, занимающихся торговлей, вырабатывалась
тактика ведения совместных «крупных дел», а накопленный коллективный опыт
регулирования правоотношений с участием юридических лиц впоследствии сыграл
очень важную роль в написании гражданского и торгового кодексов 19 века.
(Торговый дом Фуггеров в Германии, генуэзский банк св. Георгия, английская и
голландская Ост- и Вест-Индские компании).

Стремительный экономический рост конца 19 века, дал сильный толчок развития
науки о юридических лицах. В 20 веке значение института юридических лиц еще
больше преобладает, так как усложняется инфраструктура и
интернационализация деятельности, государственного регулирования экономикой,
появлением современных информационных технологий. Следовательно, резко
возрастает объем правовых актов о юридических лицах и в частности, их качество
возрастает. Предпринимательское право, как наука относит к самым острым
проблемам в теории юридического лица, усовершенствование и практическое
применение данного института.

Что за цели ищет регулирование статуса юридических лиц в настоящее время? На
этот вопрос, ответ известен из глубокого анализа функций института
юридического лица [2]:

1. Объединение капитала. Юридическое лицо, в частности один из его видов, как
акционерное общество - есть оптимальная форма долговременного
суммирования капитала, без чего невозможна масштабная коммерческая
деятельность.

2. Оформление коллективного интереса. Институт юридических лиц
упорядочивает и организует отношения между субъектами юридического
лица, организуя их в решение организации целиком, давая ей право,
выступать от своего имени в обороте.



3. Управление капиталами. Институт юридических лиц реализует факторы,
способствующие более гибкому использованию капиталов, принадлежащих
единственному лицу, в разных сферах коммерческой деятельности.
Налаженная законодательная база о юридических лицах (например
законодательство об акционерных обществах), является средством
управления капиталом по всей стране и, следовательно является сильным
фактом самостоятельной регулирования и организации рыночной экономики,
помогает межнационализации хозяйственной деятельности.

4. Ограничение риска, от занятия коммерческой деятельностью. Форма
юридических лиц позволяет разделять материальный риск участника, суммой
вкладов в капитал одной организации.

Выделим несколько проблем. Римские правоведы не вынесли конкретного понятия
юридическим лицам, но уже выявили примеры коллективного образования людей
(корпорации), чей долг не был долгом их руководителей. Деятельность данных
предприятий связывали с деятельностью определенных лиц. Здесь и берет свое
начало «теория фикции», впоследствии развитая Савиньи Ф.К., в период
средневековья. Смысл этой теории заключается в том, что с одной стороны, волей,
разума, то есть свойствами субъекта права, наделен только человек, как
отдельная личность, а с другой стороны жизнь дает много примеров того, что
имущественные права достаются не отдельному человеку, а группе людей,
предприятию, законодатель признает за данной организации признаки личности,
как субъекта. Законодатель определяет себе отчет, что предприятие не может
быть личностью, то есть прибегает к фикции. Особое значение при объяснении
природы юридического лица определяет «органическая теория» (О. Гирке),
соответствием с чем, коллективные образования, такие как юридические лица
наделяются качествами, относящимся к физическим лицам (духовность, тело).
Далее, в ходе развития, данная теория получила реальные черты, за
образованиями определялась цель, права, где появляются интересы тех, кто их
образует (Р. Еринг ).

Современная стилистика капиталистических стран, пожалуй, не преобразовала
объем понятия юридического лица, ничем новым, хотя и определила перемены его
внешних проявлений, («персонификация предприятий»).

Большую работу, направленную на изучение этого сложного института права,
сделала наука периода СССР, результатом чего послужила теория: «социальной
реальности» (Генкин Д.М); «коллектива» ( А.В. Венедиктов); «администрации» (
Ю.К. Толстой); «государства » (С.И. Аскназий)и т.д. Несмотря на то, что в



вышеуказанных концепциях выяснялось не определение юридического лица как
такового, а природа предприятия социалистического периода, как юридического
лица, их ценность стала наглядной при изучении юридических лиц в плане истории
на этапе становления, развития, угасания и исчезновения.

Согласно работам Зинченко С.А. и Лапач В.А: «Основной недостаток теорий
юридического лица досоциалистического периода состоит в том, что, во-первых,
методологически неверно было понято соотношение между единичным (лицо,
входящее в организацию) и общим (самим юридическим лицом), во-вторых, не
вскрыты объективные причины возникновения юридического лица и их «подрыв»,
«разрушение» в условиях монополистического капитала и в последующий
посткапиталистический период»[3].

Юридическое лицо на раннем уровне установления явилось одной ступеней
обобществления индивидов — владельцев частной собственности, вызванного
реальными процессами развития труда и производства. К. Маркс, по отношению к
рабству отнес юридическое лицо, как обменивающийся индивид. Данные индивиды
обладали правовой свободой и равенством. Связь общества, при таких отношениях
происходили в обмене, за пределами чего, субъекты обособленного имущества
были носителями права собственности.

К развитию хозяйства, объединению ремесленников и др. организаций
результатами, чего проявился общественный вид и связи, складывались не между
отдельными собственниками, а организациями (объединениями лиц). Последнее
есть продукт отторжения сил человека в частности, который реализует
самостоятельное существование, в т.ч. и по отношению к создателям.

В чистом виде юридическое лицо - это правовое выражение, в общественных
отношениях частной собственности[4].

Юридическое лицо в классической форме определялось следующими признаками:
1 – выражало частную собственность; 2 - являлось правовым укреплением
обособленной собственности, не только по отношению к другим субъектам
общественных отношений, но и, кто создал эту организацию; округляло всю его
имущественную деятельность. Общим экономическими отношением, для
выявления этих условий, стали товарно-денежные отношения в обществе.
Причинами признания данных образований фиктивными связывали с тем, что наука
встала, перед необходимостью произвести восхождение от частного к
абстрактному. Из за этого юридическое лицо получало свойства личности человека



(разум, воля, и т.д.). Самого высокого уровня развития юридическое лицо
приобрело в домонополистический период капитализации. Оно выполняло роль
магистрали, где развивалась частная собственность: в соотношении и
централизации участков человеческого производства, как товаров и капиталов.

Но на стадии монополистического капитализма, проявляется обратная тенденция
— разделение и отделение отдельных частей капитала в границах единственной
собственности, закрепленной в организационной форме юридических лиц[5].

Очень сильно на изменение природы юридического лица повлияло государство —
не только как единственный собственник имуществ, но и как орган управления и
регулирования рыночным хозяйством.

В данных новых условиях стало очевидно, что понятие юридического лица
собирает в себе ряд противоречий не только правосубъектности, но и как права
частной собственности, и других видов институтов частного права.

1.2. Понятие и признаки юридического лица
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде[6]. Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс или смету.

Юридическое лицо — субъект права, выступающий в гражданском обороте и в суде
от своего имени, который может иметь обособленное имущество и отвечать им по
своим обязательствам[7].

Признаки юридического лица — это присущие ему свойства, которые необходимы,
чтобы конкретная организация могла являться субъектом предпринимательского
права. В этом смысле, само слово «признаки» является более узким понятием, это и
соответствует традиции права.

Юридические лица в РФ должны проходить государственную регистрацию,
большинство имеет печати и открывает счет в банке, но все эти признаки, не
отражают саму суть юридического лица, как субъекта гражданского права. На
самом деле, государственной регистрации подлежат так же граждане -



индивидуальные предприниматели, и некоторые организации, не являющиеся
субъектом права, то есть не имеющие статуса юридического лица, к примеру
филиалы и представительства иностранных фирм. Они могут иметь собственные
печати и счета в банках, но от этого, юридическими лицами не становятся.

Доктрина права, как правило выделяет четыре основных признака, одинаково
необходимых, а в совокупности — достаточных, для того чтобы предприятие могло
быть признано, как субъект гражданского права - юридическим лицом[8].

1) Единство юридического лица, в организационном плане проявляется, чаще
всего, в конкретной иерархии, субординации отдельных управленческих
структурных подразделений (единоличных или коллегиальных), составляющих его
сущность, и в конкретной регламентации взаимоотношений его участников.
Благодаря вышесказанному становится реальным осуществить желания многих
участников в одну волю юридического лица целиком. Таким образом, множество
лиц, сплоченных в одну организацию, выступают в обороте гражданского права,
как единое лицо, один правовой субъект.

Единство юридического лица, в организационном плане поддерживается его
учредительными документами (учредительным договором или \и уставом) и
нормативно - правовыми актами, контролирующими правовое положение
конкретного вида юридического лица[9].

Для реализации своей правоспособности юридическое лицо вправе иметь счета в
банках, печать, товарный знак (знак обслуживания), штампы, бланки и другие
средства его индивидуализации в качестве самостоятельного участника
гражданского оборота. Виды и количество банковских счетов юридического лица в
настоящее время не ограничиваются законодательством. Такие счета могут быть
открыты в российских и иностранных банках независимо от страны нахождения.
Отметим, что данные правила едины как для коммерческих, так и для
некоммерческих организаций.

Юридическое лицо вправе не согласовывать с налоговыми органами не только
количество своих счетов, но и конкретные банки или иные кредитные организации,
в которых оно предполагает открыть соответствующие счета. Данный вывод
соответствует официальной позиции ГНС РФ, изложенной в письме ГНС РФ от 25
октября 1996 г. № ВК-6-12/748 «О правах налогоплательщиков на открытие счетов»
[10].



2) Обособленное имущество, создающее материальную основу деятельности
общественного образования. Никакая деятельность немыслима на практике без
специальных инструментов: техники, знаний и денежных средств. Совокупность
данных инструментов в один имущественный комплекс, относящийся к одной
организации, и разграничение от имущества, которое принадлежит другим лицам -
называется имущественной обособленностью юридических лиц.

В статье 48 ГК РФ п.1 дается определение юридического лица, как понятие, но оно
порождает различные смыслы толкования имущественной обособленности.

Под имуществом можно понимать только вещи, следовательно, отсутствие данных
вещей находящихся в собственности, оперативном управлении или хозяйственном
ведении организации, противоречат признанию ее, как юридическое лицо. Но в
понятие имущества наряду с материальными вещами можно включить и
обязательственное право. Могут существовать определенные юридические лица,
чье имущество исчерпывается средствами на банковских счетах и арендуемых
помещениях. Данные позиции объединяет тот факт, что наличие имущества
(понимаемого более или менее широком смысле), рассматривается как
необходимость юридического лица. Так же признаком юридического лица может
быть, не наличие обособленного имущества, а принцип работы предприятия.

Юридическое лицо, с одной стороны, несет бремя содержания своего имущества
(ст. 210 ГК РФ), а с другой – осуществляет в отношении этого имущества права
владения, пользования и распоряжения (кроме организаций, владеющих
имуществом на праве хозяйственного ведения и оперативного управления), т.е. все
правомочия собственника. Свобода реализации указанных правомочий может быть
ограничена только в случаях, прямо указанных в законодательстве, причем только
в императивных правовых нормах. Например, коммерческая организация не имеет
право передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, которое является
учредителем этой же организации, руководителем, членом ее органов управления
или контроля (ст. 690 ГК РФ). В отношениях между коммерческими организациями,
не допускается дарение за исключением обычных подарков, стоимость которых не
превышает пяти минимальных размеров оплаты труда, согласно ст. 575 ГК РФ.

Юридическое лицо в течение определенного периода, может не обладать никаким
имуществом. Большинство некоммерческих организаций на следующий день после
образования не имеют никаких вещей, прав требования, тем более никаких
обязательств. Имущественная обособленность таких юридических лиц
определяется только в их способности обладать обособленным имуществом, то



есть в способности являться единственным носителем одного самостоятельного
имущественного права конкретного вида[11].

Степень имущественной обособленности у различных видов юридических лиц,
может расходиться. К примеру, хозяйственное товарищество и общество,
кооперативы имеют право собственности на их имущество, а унитарные
предприятия — наделены только на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. Возможность владеть, пользоваться и распоряжаться
конкретным имуществом, в этих случаях говорит, что степень обособленности
имущества, которая достаточна к признанию специального образования -
юридического лица.

Следовательно, имущественной обособленностью наделены все, без исключения
юридические лица, с момента его появления, когда появляется у данного
юридического лица обособленное имущество, и как правило, к моменту
образования уставного капитала. Все имущество предприятия учитывается на
самостоятельном балансе или проводится по смете расходов, чем проявляется
имущественная обособленность указанных юридических лиц.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
Самостоятельность бухгалтерского баланса заключается в отражении денежной
стоимости всех средств. В отличие, например, от баланса, который может иметь
такое структурное подразделение, как филиал. Общий баланс юридического лица
отражает все поступления, в том числе активы и пассивы общества, затраты,
некоторые из которых, не учитываются на балансе подразделения.

3) Основа самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического
лица оформлена в ч.3 ст. 56 ГК РФ. Руководствуясь данной нормой права
«учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не
отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает
по обязательствам учредителя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ
или учредительными документами организации»[12]. Грубо говоря, любое
юридическое лицо лично отвечает по своим гражданско-правовым обязательствам.

Важным основанием данной ответственности является наличие у юридического
лица обособленных средств, которые при необходимости могут быть объектом
претензий кредиторов.

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает
возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и



нести обязанность, а также быть истцом и ответчиком в судебном процессе. Это
признак юридического лица, в то же время цель, при которой оно и создается.
Присутствие организационной структуры, так же обособленного имущества, на
котором основывается личная ответственность дает право вводить в гражданский
правооборот новых лиц и капиталов — новых субъектов права.

Юридическое лицо может быть ограничено в правах только в случаях и в порядке,
установленных законом. Данное решение может быть обжаловано юридическим
лицом в судебном порядке[13].

Пользование юридическим лицом собственным фирменным наименованием
разрешает отделять его от иных организаций и, следовательно, быть необходимой
предпосылкой для становления юридического лица как субъекта права.

Так, в российском гражданско-правовом кодексе юридическое лицо — это
признанная государством организация в качестве субъекта права, обладающая
обособленным имуществом, самостоятельно отвечающая этим имуществом по
своим обязательствам и выступающая от своего имени в гражданском обороте.

Вместе с предприятиями, имеющими права юридического лица, в общественной
деятельности участвуют так же разные организации, которые не являются
субъектами права. В этой роли могут выступать, к примеру, профсоюзы и их
объединения (ассоциации), некоторые общественные объединения и религиозные
группы. В этом случае участники организации решают вопрос о ее регистрации в
виде юридического лица или ограничиться деятельностью в роли неформального
союза, «клуба по интересам». В последней ситуации можно говорить или о
совместной деятельности членов субъектной группы, находящейся вне права,
которая контролируется нормативно-правовыми актами о простых товариществах
(ст. 1041 - 1054 ГК РФ), или о деятельности, которая находится вне сферы
регулирования права.

Итак, подведем итог. Юридическое лицо - это субъект права, который выступает в
обороте гражданского права, а так же в суде от своего имени, имеющий
обособленное имущество и отвечающий им по своим обязательствам.

Признаками юридического лица являются ему присущие свойства, каждые из
которых необходимы, а вместе — достаточны для того, чтобы предприятие могло
признаваться субъектом гражданско-правовых отношений.



Юридические лица в РФ обязаны проходить государственную регистрацию, их
большинство имеет собственные печати и счета в банках, но данные атрибуты не
отражают смысла юридического лица.

Правовая доктрина выделяет четыре основных признака:

1) Единство организации.

2) Обособленное имущество.

3) Самостоятельная ответственность юридических лиц.

4) Выступление в гражданско - правовом обороте от своего имени.

2. Классификация и виды юридических лиц в
Российской Федерации

2.1. Классификация юридических лиц
В настоящее время, систему юридических лиц основывают организации, ставящие
основной целью перед собой извлечение прибыли (коммерческие организации);
либо не имеющие цели извлекать прибыль и делить прибыль между участниками
(некоммерческие организации)[14]. Юридические лица, которые являются
коммерческими организациями, создаются в форме хозяйственных товариществ и
обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, создаются в форме потребительских кооперативов, общественных
или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником
учреждений, благотворительных фондов, а так же в других формах,
предусмотренных предпринимательским правом. Некоммерческие организации
могут организовывать предпринимательскую деятельность только потому, что это
служит достижению целей, ради которых они существуют. Разрешено создание
объединений коммерческих или (и) некоммерческих организаций в виде
ассоциаций или союзов.

Юридическое лицо, являясь наисложнейшим по природе правовым явлением,
может изучаться с самых разных сторон. Следовательно, и разных видов



юридических лиц может быть больше от того, чем больше перечень юридических
лиц, а так же значительнее различия одних организаций от других.

Юридическое лицо занимает место в системе имущественных отношений
общества, своеобразие пересечения в данном институте права фундаментальных
экономических категорий разрешает выделить наиважнейшие основания для их
классификации. Ценность института юридического лица, в социальном плане
прежде выражается полезной нагрузкой, которую он несет обществу, то есть в его
функциях, которые влияют на упорядочивание классификации юридических лиц. И,
наконец особенности нормирования правового положения юридических лиц, в
законодательных актах, дают возможность выделить несколько важных
классификационных критериев[15].

По формам собственности имущественных вкладов:

- частные;

- публичные;

- государственные;

- муниципальные.

По формам собственности, которая заключается в основе юридического лица,
выделяются государственные и частные (негосударственные) юридические лица. К
государственным (муниципальным) относятся унитарные предприятия и некоторые
учреждения. Смысл этого деления заключается в том, что если учесть
государственные юридические лица, в том числе и коммерческого характера
должны преследоваться государственные интересы, этим и обуславливается
специфика их правового регулирования. В такой классификации можно заметить
сходство с принятым в других государствах делением организации на
юридические лица, которые бывают публичного и частного права.

По целям деятельности:

- коммерческие (имеют целью извлечение прибыли и распределяют ее между
участниками);

- некоммерческие, имеющие другие цели, не связанные с извлечением прибыли для
достижения этих целей.



Смысл разделения организаций на коммерческие и некоммерческие заключается в
том, что различны основные цели их деятельности: извлечение прибыли или иные
цели, не связанные с предпринимательством. По общим правилам, некоммерческие
организации имеют право на осуществление предпринимательской деятельности в
тех случаях, когда это необходимо для достижения их уставных целей. Участники
такой некоммерческой организации, при этом, не имеют вправо распределять
полученную прибыль между собой (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

В зависимости от состава учредителей юридические лица разделяют на те, чьими
учредителями могут быть только юридические лица ( ассоциации и союзы),
государство (государственные и муниципальные унитарные предприятия и
корпорации).

По объему прав организации, на принадлежащее ей имущество, юридические лица
имущество которым принадлежит на праве:

- оперативного управления (учреждения и казенные предприятия);

- хозяйственного ведения (унитарные предприятия, кроме казенных);

- собственности (остальные юридические лица).

По степени имущественных прав участников имеющих (не имеющих):

- вещное право на имущество унитарных предприятий, учреждений;

- обязательственные права на имущество хозяйственных товариществ и обществ,
кооперативов, некоммерческих партнерств;

- никаких прав на имущество остальных юридических лиц.

По степени ответственности участников юридического лица по обязательствам
отвечают :

- в пределах своих вкладов в капитал (акционерное общество и общество с
ограниченной ответственностью, товарищества на вере);

- субсидиарную к вкладу в капитал (общества с дополнительной
ответственностью);

- субсидиарно к обязательствам юридического лица (казенные предприятия и
учреждения, полные товарищества, кооперативы, ассоциации (союзы).



По характеру от личного или имущественного участия. Хозяйственные
товарищества и общества можно разделить по признаку, что более важно для
участников: объединение их личных усилий для достижения коммерческих целей
(товарищество) или объединение капиталов (общества). Совместно по уровню
возрастания риска, от занятия предпринимательской деятельностью участники
хозяйственных обществ и товариществ выстраиваются в следующую цепочку:
полные товарищества, товарищества на вере, общества с дополнительной
ответственностью, общества с ограниченной ответственностью и акционерные
общества.

По порядку образования. Порядок создания юридического лица также может
выступать в качестве критерия классификации: в таком случае юридические лица
делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

По составу учредительных документов выделяют договорные юридические лица –
хозяйственные товарищества, договорно-уставные – общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы и уставные юридические
лица. Эта классификация подрывается появлением государственных корпораций,
которые действуют вообще без учредительных документов, устав и\или
учредительный договор выполняет закон, которым учреждается соответствующее
государственное учреждение).

2.2. Виды юридических лиц
По видам юридические лица, прежде всего, делятся на хозяйственные
товарищества и общества.

«Хозяйственные товарищества и общества — это родовое понятие, обозначающее
несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для
которых служит то, что их уставный капитал разделяется на доли. Именно это
отличает хозяйственные товарищества и общества от других коммерческих
организаций »[16].

Гражданский кодекс РФ выделяет достаточно объемный круг правовых форм
коллективного хозяйствования, отвечающий современным международным и
отечественным стандартам. Организационно-правовая форма хозяйственного
товарищества или общества может осуществлять интересы как индивидуальных
коммерсантов и небольших семейных коллективов, так и огромных групп



незнакомых друг другу акционеров.

В российском законодательстве хозяйственные товарищества трактуются как
договорные объединения лиц для совместного ведения коммерческой
деятельности под одним именем.

Хозяйственное общество — это организация, создаваемая одним или несколькими
лицами при помощи объединения их имущества для совместного ведения
коммерческой деятельности[17].

Полный товарищ - первое действующее лицо любого товарищества, который несет
неограниченную ответственность по обязательствам товарищества, всем своим
имуществом. Следовательно, в таких товариществах учредители принимают
личное участие в делах организации. По этой же причине он может быть полным
товарищем только в одном товариществе. Основные положения, которые
контролируют возможный состав участников хозяйственных товариществ и
обществ, указаны в п. 4 ст. 66 ГК РФ. Коммерческая деятельность неотделима от
повышенного имущественного риска, вследствие чего законодательный орган
считает правовой статус граждан и некоммерческих организаций несовместим с
правовым положением полного товарища.

Для хозяйственных обществ свойственным может быть объединение не только
личных усилий участников, но и их имуществ. Последние не обязаны отвечать по
обязательствам фирмы, кроме обществ с дополнительной ответственностью, их
риск от занятия предпринимательской деятельностью ограничен суммой вклада в
уставный капитал общества. Именно размер уставного капитала общества может
быть основной гарантией интересов кредиторов и приобретает особое значение,
которое нехарактерно для товарищества. Снижение размера уставного капитала
общества возможно только после уведомления всех кредиторов, которые в свою
очередь имеют право требовать досрочного прекращения или исполнения
обязательств, также, если требуется возмещения убытков (как и при
реорганизации).

В статье 67 ГК РФ в общем виде закреплены основные права и обязанности
участников хозяйственных обществ и товариществ, и могут дополняться уставом
или учредительным договором. Участники могут получать информацию о
деятельности фирмы, управлять её делами участвовать в распределении
полученной прибыли и получать часть имущества, которое остается после
ликвидации организации (ликвидационный остаток). В это же время участники



обязаны участвовать в образовании имущества организации и не разглашать
коммерческую тайну о её деятельности. Норма ст. 67 ГК РФ носят императивный
характер, следовательно, лишить участника одного из вышеперечисленных прав
или освободить от обязанности невозможно.

Хозяйственное товарищество, участники которого занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом,
называется полным товариществом[18]. Оно возникает на основе договора между
несколькими (не менее двух) участниками (полными товарищами), которыми могут
выступать только индивидуальные предприниматели.

Законодатели выделяют случаи управления и ведения дел полного товарищества
(ст. 71, 72 ГК РФ). Управление товариществом осуществляется по общему согласию
всех участников или большинством голосов (если предусмотрено учредительным
договором). Ведение же дел полного товарищества, то есть представительство
интересов в обороте, по общему правилу, осуществляется каждым из участников
от имени товарищества. В данном случае полное товарищество имеет несколько
равноправных и самостоятельных органов. Учредительный договор может
закреплять и иные схемы органов полного товарищества. Нужно указать, что
вышеперечисленные варианты организационной работы полного товарищества не
могут использоваться единовременно. Следовательно, наделение полномочием
ведения дел полного товарищества одним из участников лишает остальных
участников представлять интересы предприятия без доверенности.

Нормирование размеров складочного капитала полного товарищества,
установленное законом, играет роль для его регистрации. Далее ни уменьшение
складочного капитала, ни его полная утрата не влекут трагических последствий (п.
2 ст. 74 ГК РФ). Но это не может удивлять, так как требования кредиторов
товарищества могут быть реализованы за имуществом его участников.

Лицо может быть участником только одного полного товарищества более чем в
одном предприятии. Этот закон, не характерен по отношению к большинству
зарубежных нормативно – правовых актов, установлено в интересах кредиторов
товарищества. Для защиты интересов самих участников (полных товарищей)
предусмотрен запрет для лица совершать без согласия остальных участников
сделки, от своего имени однородные с совершаемыми товариществом, то есть
конкурировать с ним (п. 3 ст. 73 ГК РФ).



Изменение состава участников (исключение, выход, смерть, утрата полной
дееспособности, признание его без вести отсутствующим, ликвидация или
принудительная реорганизация юридического лица), по общему правилу, влечет за
собой и ликвидацию полного товарищества. Обратное может быть оговорено в
учредительном договоре или соглашении оставшихся участников (п. 1 ст. 76 ГК
РФ). Такие же последствия влечет и изменение имущественного положения
полного товарища, такие как объявление его банкротом или обращение
кредитором взыскания на долю в складочном капитале.

По своей природе полное товарищество это объединение лиц, не может состоять
из одного участника а, если такое происходит, то должно быть реорганизовано в
хозяйственное общество или ликвидировано (ст. 81 ГК РФ).

Товарищество на вере – это товарищество, где наряду с участниками,
осуществляющими от имени товарищества коммерческую деятельность и
отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков
(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности[19].

Как и в полном товариществе, фирменное наименование товарищества на вере
должно включать либо имена (наименования) всех его участников или, одного
полного товарища (с добавлением слов «... и компания»).

Руководствуясь п. 1 ст. 83 ГК РФ полные товарищи в полном составе должны
участвовать в подписании учредительного договора, то есть соблюдается принцип
анонимности товарищей. Взаимоотношения товарищей-вкладчиков и полных
товарищей регулируются договором. И если не учредительным то, значит, другой,
условно называемым договором об участии в товариществе. Данная юридическая
специфика, реально, дает возможность сохранить тайну личности вкладчика (даже
от государства), но представляется очень противоречивой.

Товарищество на вере может включать в себя две относительно самостоятельных
структуры: полные товарищества и группу (или одного) товарищей-вкладчиков. С
одной стороны, вкладчики полностью не участвуют в управлении и ведении дел
товарищества. Но с другой стороны, они могут распоряжаться своими вкладами
независимо от полных товарищей. Отличительной особенностью прав вкладчика
(коммандитиста) на имущество товарищества состоит в том, что при выходе из



организации он имеет право претендовать на возврат своего вклада, но не на
получение соответствующей доли в имуществе предприятия (ч. 4 п. 2 ст. 85 ГК РФ).
Но в случае ликвидации фирмы коммандист участвует в распределении остатка,
связанного с распределением наравне с полными товарищами.

Значительной спецификой обладают основания ликвидации товарищества на вере.
В частности, оно сохраняется, если в нем остаются хотя бы один полный товарищ и
один коммандист - вкладчик (ч. 2 п. 1 ст. 86 ГК РФ). Следовательно, во всех случаях
реорганизации состава участников, товарищество на вере, продолжает
существовать.

Не затрагивающей правового статуса вкладчиков, товарищество на вере схожа с
полным товариществом, и все вышеперечисленное о полных товариществах
относится и к товариществам на вере ( коммандитным) (п. 5 ст. 82 ГК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденная одним или
несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров, образованная одним или
несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам[20].

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью
являются устав и учредительный договор. Фирменное наименование общества с
ограниченной ответственностью строится по общим правилам, то есть должно
содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью».
Общество с ограниченной ответственностью относится к ряду так называемых
«объединений капиталов». Но в сравнении с акционерным - общество с
ограниченной ответственностью отличают более узкие связи между участниками,
более закрытый характер членства. Только поэтому максимальное число его
участников — 50 человек (п. 3 ст. 7 Закона «об обществах с ограниченной
ответственностью»). После превышения числа участников максимальный рубеж,
общество с ограниченной ответственностью должно реорганизоваться в открытое
акционерное общество, производственный кооператив или ликвидировано.

Доля в уставном капитале не означает вещных прав на имущество организации.
Участники по отношению к обществу имеют право (на участие в управлении, долю
прибыли, получении информации, ликвидационный остаток и т.д.)
реализовываться в рамках одного обязательства, которое можно характеризовать
как долевое соглашение с множественностью лиц, так как его обязанностью
выступает само общество, а управомоченной — все участники общества. Передача



доли в уставном капитале обозначает в самом деле уступку в едином комплексе
прав, которые принадлежат всем участникам.

Правовое положение органов управления общества с ограниченной
ответственностью урегулировано законом. Высшим органом общества с
ограниченной ответственностью является общее собрание его участников,
количество их голосов в котором у каждого из участников прямо пропорционально
его доле в уставном капитале. Совместно с особой компетенцией его собрания,
некоторые авторы особо выделяет общую и альтернативную компетенции. Уставом
общества с ограниченной ответственностью может быть усмотрено создание,
такого органа, как «Совет директоров» (наблюдательного совета), чья
компетенция в целом аналогично полномочиям наблюдательного совета в
акционерных обществах.

Коммерческая организация, где уставный капитал разделен на доли заранее
определенных размеров, образованная одним или несколькими участниками, их
ответственность по его обязательствам не ограничивается размером их
первоначального вклада в уставной капитал, участники общества с
дополнительной ответственностью несут солидарно субсидиарную
ответственность по его обязательствам своим имуществом, кратном стоимости их
вкладов в уставный капитал.

Специфичность общества заключается в особом характере ответственности
участников своим имуществом по его долгам. Во-первых, ответственность
участников субсидиарная, а следовательно требования к ним предъявляются
только, в случаях, когда недостаточно имущества общества с дополнительной
ответственностью для расчета с кредитором. Во-вторых, солидарный характер
ответственности, значит, кредитор имеет право в полном объеме или в части
предъявить требования к каждому из участников общества, который в свою
очередь обязан их реализовать. В-третьих, лица несут одинаковую для всех
ответственность, в кратном размере стоимости их вкладов в уставный капитал,
определяемыми учредительными документами (п. 1 ст. 95 ГК РФ).

Акционерное общество - это коммерческая организация, учрежденная одним или
несколькими лицами, которые не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости их вкладов, с
уставным капиталом, разделенным на доли, права на которые удостоверяются
ценными бумагами — акциями[21].



Основные отличия акционерного общества от коммерческих организаций,
заключается в том, что способ закрепления прав акционера (участника), по
отношению к обществу заключается в удостоверении их акциями. Это и
обусловливает специфику реализации прав по акциям и их передачи.

Единственным учредительным документом акционерного общества признается
устав, что подчеркивает формальный характер участия в обществе (п. 3 ст. 98 ГК
РФ), который утверждается на собрании учредителей. Наряду с этим Гражданский
кодекс РФ говорит так же о заключении учредительного договора, который
регулирует отношения учредителей в процессе создания акционерного общества
(п. 1 ст. 98 ГК РФ). Данный договор носит вспомогательный характер, который
облегчает создание акционерного общества, и, как правило, не выносится на
регистрацию в дальнейшем, без ущерба для самого общества может быть
расторгнут[22].

Уставный капитал акционерного общества равен номинальной стоимости
приобретенных участниками (акционерами) акций, которые в свою очередь могут
быть обыкновенными и привилегированными (ст. 99 ГК РФ). Внесение вклада в
уставный капитал акционерного общества, то же время означает, совершение
договора купли-продажи акции. Стороной (продавцом) в этой сделке выступает
само акционерное общество, которое не вправе отказать в заключении с
учредителем. Особенностью договора купли - продажи акций служит то, что
просрочка оплаты акции, где сроки определены уставом общества или решением о
размещении дополнительных акций, приводит к расторжению договора. Общество
не имеет право простить покупателю такую просрочку, так как норма носит
императивный характер (ч. 2 ст. 34 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Увеличение уставного капитала акционерного общества, производится путем
увеличения номинальной стоимости существующих акций или размещения
(выпуска) дополнительных акций. В этом случае процедура размещения акций
зависит от типа акционерного общества. Закрытое акционерное общество (ЗАО)
распределяет все акции новых выпусков между конкретными лицами, которые
были заранее известны. Открытое акционерное общество (ОАО), имеет право
предлагать акции нового выпуска, для приобретения неограниченному кругу лиц,
то есть проводить на них открытую подписку (п. 1,2 ст. 97 ГК РФ).

Способы формирования уставного капитала акционерных обществ не
ограничивают различия между ОАО и ЗАО. Количество участников ЗАО не может
быть больше пятидесяти, а если оно превышается, то ЗАО реорганизуется в ОАО



или ликвидируется. Акционеры ЗАО преимущественно вправе совершать покупки,
продаваемых другими акционерами акций. Данные различия ОАО и ЗАО, не
приводят к разделению обществ на две самостоятельные организационно -
правовые формы, так как вмещаются в рамки единого понятия акционерного
общества и не могут противоречить принципам акционерной формы организации.

Производственный кооператив (артель) — это коммерческая организация,
основанная на добровольном объединении граждан для совместного ведения
производственной или хозяйственной деятельности, на основе их личного
трудового участия, и объединении его участниками имущественных (паевых)
взносов[23].

В производственном кооперативе, решающее значение имеет личное участие его
участников в коммерческой деятельности организации.

Фирменное наименование должно содержать его наименование и слова
«производственный кооператив», но можно использовать слово «артель», так как
законодатель считает их синонимами.

Участники производственного кооператива по общему правилу, граждане. В
отличии от полных товарищей, им не требуется положения индивидуального
предпринимателя. Вместе с ними участвовать в кооперативе могут и юридические
лица, если это соответствует с уставом артели. Минимальное количество
участников пять.

Что касается государственных и муниципальных предприятий, то специфика этих
субъектов гражданского права заключается в том, что их имущество находится в
государственной или муниципальной собственности и принадлежит организации
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 1 ст. 113 ГК
РФ). Они являются единственными коммерческими организациями, которые имеют
не право собственности на принадлежащее им имущество.

Государственные (ГУП) и муниципальные (МУП) предприятия являются
унитарными, их имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам.
Так, государственным и муниципальным предприятием указывается юридическое
лицо, которое учреждено государством или органом местного самоуправления в
коммерческих целях или в производстве особо значимого товара, чье имущество
состоит в государственной или муниципальной собственности.



Учредительным документом государственных и муниципальных унитарных
предприятий является решение собственника, как правило, его представителя в
лице соответствующего органа Министерства имущественных отношений и устав.

Имущество ГУП находится в федеральной собственности, неделимо и не может
быть распределено по вкладам числе между работниками предприятия. В состав
имущества не может быть включено имущество другой формы собственности.

Природа ГУП и МУП находит свое выражение в фирменном наименовании,
содержащее указание собственника имущества. Другие средства
индивидуализации государственных и муниципальных унитарных предприятий не
отличаются от иных коммерческих организаций.

Изучив классификацию и виды юридических лиц сделаем выводы: юридическое
лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных
классификаций юридических лиц может настолько больше, насколько шире круг
юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других:

По форме собственности имущественных вкладов:

- публичные;

- государственные;

- муниципальные;

- частные.

По целям деятельности:

- коммерческие

- некоммерческие

По объему вещных прав на принадлежащее организации имущество —
юридические лица, имеющие его:

- на праве оперативного управления (учреждения и казенные предприятия);

- на праве хозяйственного ведения (унитарные предприятия, кроме казенных);

- на праве собственности (остальные юридические лица.



По степени имущественных прав участников имеющих (не имеющих):

- вещное право на имущество унитарных предприятий, учреждений;

- обязательственные права на имущество хозяйственных товариществ и обществ,
кооперативов, некоммерческих партнерств;

- никаких прав на имущество остальных юридических лиц.

По степени ответственности участников юридического лица по обязательствам
отвечают :

- в пределах своих вкладов в капитал (акционерное общество и общество с
ограниченной ответственностью, товарищества на вере);

- субсидиарную к вкладу в капитал (общества с дополнительной
ответственностью);

- субсидиарно к обязательствам юридического лица (казенные предприятия и
учреждения, полные товарищества, кооперативы, ассоциации (союзы).

Порядок регистрации юридического лица может выступать в качестве критерия
классификации: в этом случае юридические лица делятся на образуемые в
разрешительном или нормативно-явочном порядке.

По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические
лица – хозяйственные товарищества, договорно-уставные – общества с
ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а
также уставные юридические лица.

Виды юридических лиц:

1. Хозяйственные товарищества и общества

2. Производственные кооперативы

3. Государственные и муниципальные предприятия

3. Образование и прекращение деятельности
юридического лица



Как и граждане, юридические лица способны быть субъектом права, которое
выражается правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность
юридического лица определена в ст. 49 ГК РФ, где говорится, что юридическое
лицо имеет гражданские права, которые соответствуют целям деятельности,
предусмотренным его учредительными документами, и нести связанные с такой
деятельностью обязанности. Следовательно, отличие от физического лица у
юридических проявляется специальной правоспособностью, его права и
обязанности четко определены целями организации и указаны в учредительных
документах. Бывают и исключение, в виде негосударственных коммерческих
организаций, которые имеют универсальную правоспособность и имеют цель в
извлечении прибыли.

По общим правилам, правоспособность юридического лица наступает с момента
его учреждения, т.е. его государственной регистрации (п.2 ст. 51 ГК РФ) и
прекращается при внесении соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц о его ликвидации (п.8 ст. 63 ГК РФ).

В соответствии с законом некоторые виды предпринимательской деятельности
осуществляются на основании лицензии.

В данном случае специальная правоспособность появляется с момента получения
этой государственной лицензии.

Регистрация юридического лица, с чем и связывается его учреждение,
производится в соответствии с ФЗ «О регистрации юридических лиц».

В ст. 51 ГК РФ закрепляется явочно-нормативный порядок регистрации. Это
обозначает, что проведение проверки на целесообразность создания
определенного вида юридического лица не входит в компетенции органов,
которые осуществляют государственную регистрацию. Функция государственной
регистрации заключается в проверке законности организации юридического лица,
и его учредительных документов. Данная причина признает основания отказа в
регистрации юридических лиц, нарушения законного порядка образования
организаций и противоречие закону учредительных документов. Конкретный
перечень оснований для отказа носит исчерпывающий характер.

Дееспособность юридических лиц наступает одновременно с правоспособностью,
это означает, что юридическое лицо своими действиями приобретает,
осуществляет и исполняет гражданские права и обязанности[24]. В П. 1 ст. 53 ГК
РФ, указывается, что юридические лица приобретают гражданские права и



обязанности через свои органы, которые действуют в соответствии с законом, или
правовыми актами и учредительными документами. Органом юридического лица
является часть юридического лица, формирующая его волю. Компетенции и состав
органа устанавливается в законе и другими учредительными документами.
Государственным и муниципальным организациям волеобразующим и
волеизъявляющим органом является один, а в иных случаях они разграничены, так
например, для АО волеобразующим органом выступает собрание акционеров,
волеизъявляющим - генеральный директор, или другое уполномоченное лицо.

В ГК РФ говорится (п. 3 ст. 53 ГК РФ), лицо, которое в силу закона или
учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно
действовать в интересах представляемого юридического лица добросовестно и
разумно. В случаях если действие органа юридического лица причинили ему вред
то, орган по требованию учредителей должен возместить убытки.

Введена норма в соответствии с которой, в случаях, если полномочия органа
юридического лица на заключение договора ограничены его учредительным
документом относительно определения законом, или они могут быть очевидными
из обстановки, где происходит сделка, а при ее совершении этот орган вышел за
пределы таких ограничений, то сделка имеет право быть признана судом
недействительной по заявлению лица, в отношении которого были установлены
ограничения, в случае, если будет доказано, что вторая сторона в договоре знала
или должна была знать о ограничениях (ст. 174 ГК РФ).

Законодательство, в некоторых случаях может предусматривать дополнительные
ограничения для органов юридического лица. В ФЗ «Об акционерных обществах»
говорится, что член совета директоров акционерного общества, другое лицо,
которое занимает должность в органах управления общества, обязаны
предоставить сведения совету директоров общества, ревизионной комиссии
общества, аудитору общества информацию, где содержатся сведения об известных
им сделках, в которых они могут участвовать заинтересованными лицами.

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате
реорганизации, кроме случая выделения или ликвидации, носит необратимый
характер с прекращением правоспособности.

В случаях, когда при реорганизации, все права и обязанности переходят к иным
субъектам, то есть совершается универсальное правопреемство, при ликвидации
прекращение деятельности производится без этого перехода.



Реорганизация - это прекращение деятельности юридического лица с переходом
его прав и обязанностей. Она может проходить в виде слияния, выделения,
присоединения, разделения или преобразования. Принимает решение о
реорганизации учредители, либо специальным органом юридического лица,
который уполномочен на это учредительными документами[25].

Законом установлены случаи, когда реорганизация юридических лиц в форме
выделения или разделения из состава одной или нескольких организаций
происходит по решению государственных органов, которые уполномочены на
совершение таких действий или по решению суда, а в виде присоединения,
слияния или преобразования - только по согласию специальных уполномоченных
органов.

Реорганизованным юридическое лицо будет считаться, за исключением тех случаев
когда реорганизация протекает в форме присоединения, будет моментом
государственной регистрации образовавшихся юридических лиц. В форме
присоединения юридического лица к другому лицу первое считается
реорганизованным в момент внесения записи в государственный реестр о
прекращении существования присоединенного лица.

Ст. 57 ГК РФ регламентирует формы реорганизации юридических лиц.

Формы реорганизации юридических лиц[26]:

- Слияние ( юридические лица свои права и обязанности передают вновь
возникшему лицу в соответствии с передаточным актом);

- Разделение ( юридическое лицо при разделении или выделении из состава лица
одного или нескольких организаций к каждому переходят права и обязанности
первого юридического лица в соответствии с разделительным балансом);

- Присоединение (другому юридическому лицу переходят права и обязанности
присоединенного лица в соответствии с передаточным актом);

- Выделение;

- Преобразование (смена юридическим лицом организационной формы, к вновь
возникшему лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического
лица в соответствии с передаточным актом).



Реорганизация, в большинстве случаев производится добровольно, основываясь на
решении высшего органа управления предприятия. Но закон выделяет случаи,
когда при определенных условиях необходимо вмешательство компетентных
государственных органов в реорганизацию юридических лиц. Антимонопольный
орган имеет право:

- Требовать принудительного разделения (выделения) хозяйствующих субъектов,
занимающих на рынке преобладающее положение, когда его деятельность
ограничивает конкуренцию;

- Запрещать слияние, присоединение и преобразование юридических лиц, когда
новый хозяйствующий субъект займет на рынке преобладающее положение.

При неисполнении этих требований в срок, суд имеет право назначить внешнего
управляющего, производящего реорганизацию.

Так как реорганизация сильно затрагивает интересы кредиторов лица, в
соответствии со ст. 60 ГК РФ обязательным условием является заблаговременное
уведомление кредиторов, которые имеют право требовать от юридического лица
прекращения и досрочного исполнения обязательств, если нужно возмещения
убытков.

От способа реорганизации, зависит каким образом она производится -
передаточным актом при слиянии, присоединении, преобразовании, или
разделительным балансом в случаях разделения, выделения (ст. 59 ГК РФ). В
соответствии с п.4 ст.57 ГК РФ, реорганизация юридического лица закончена в
момент регистрации вновь созданного лица, а в случае присоединении —
моментом исключения присоединенного лица из единого реестра.

Согласно п.1 ст. 61 ГК РФ ликвидация - это способ прекращения деятельности лица
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
юридическим лицам.

Согласно п.2 ст.61 ГК РФ, ликвидация может проводиться в добровольном и
принудительном порядке.

Добровольно юридическое лицо ликвидируется, если принимается решение его
компетентных органов (общим собранием участников) в случае:

- истечения срока деятельности;



- достижения цели своего создания;

- признания лица несостоятельным.

Принудительно юридическое лицо ликвидируется по решению суда по исковому
заявлению компетентного государственного органа:

- осуществления деятельности без лицензии, если она необходима или прямо
запрещенной законом;

- неоднократно или грубо нарушило законодательство;

- в других случаях, предусмотренных ГК РФ[27].

Юридическое лицо, которое является коммерческой организацией или
осуществляющей свою деятельность в форме потребительского кооператива, или
фонда может быть ликвидировано в соответствии со ст. 65 ГК РФ, признанием его
несостоятельным (банкротом). В случаях, когда стоимость имущества
юридического лица несоразмерна по отношению к требованиям кредиторов, то оно
может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном ст. 65 ГК РФ. Нормы о
ликвидации организации вследствие несостоятельности не распространяются на
государственные и муниципальные предприятия.

Орган, принимающий решение о ликвидации в соответствии со ст. 62 ГК РФ:

- назначает ликвидационную комиссию, которая с этого момента передаются права
органа управления лица;

- уведомляет регистрирующий орган о принятии такого решения для помещения
информации в единый реестр юридических лиц;

- устанавливает порядок и срок ликвидации.

Ликвидационная комиссия в соответствии со ст. 63 ГК РФ:

- опубликовывает в средствах массовой информации сообщение о ликвидации,
порядок и срок подачи заявлений кредиторами не меньше 2 месяцев,
устанавливает всех кредиторов и сообщает им о ликвидации;

- принимает решение об удовлетворении или отклонении требований по
кредиторской задолженности;



- взыскивает дебиторскую задолженность;

- составляет промежуточный ликвидационный баланс (актив — имущество, пассив
— подлежащие удовлетворению требования);

- удовлетворяет законные требования в установленной законом очередности;

- после удовлетворений требований кредиторов, составляет ликвидационный
баланс;

- распределяет имущество между участниками, если это не противоречит
учредительным документам юридического лица или закону.

Документы, которые оформлялись при ликвидации, передаются регистрирующему
органу, вносящий соответствующую запись в единый государственный реестр
юридических лиц. С этого момента согласно п.8 ст. 63 деятельность юридического
лица считается прекращенной.

Статья 64 ГК РФ определяет порядок удовлетворений требований кредиторов.

После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
окончательный ликвидационный баланс, утверждающийся учредителями
юридического лица или органом, который принял решение о ликвидации лица,
согласовав с органом, осуществляющим регистрацию юридического лица[28].

В случае, если у ликвидируемого казенного предприятия учреждения
–недостаточно имущества или денежных средств для погашения требований
кредиторов, незакрытая часть удовлетворяется за счет средств собственника
имущества данного казенного предприятия или учреждения в судебном порядке.

Особенность ликвидации юридических лиц в случаях их несостоятельности
отражены в специальном законодательстве о банкротстве.

Далее рассмотрим правовое регулирование банкротства юридических лиц

Легальное понятие банкротства дается законодателем в ст.2 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
[29].



Действующее законодательство рассматривает определения «банкротство» и
«несостоятельность» как синонимы. Но в последнее время в юридической
литературе звучат предложения дифференцировать понятия «банкротство» и
«несостоятельность». Понятие несостоятельности и банкротстве в
дореволюционном русском праве характеризовалось умыслом на причинение вреда
другим участникам хозяйственного оборота. Г.Ф. Шершеневич указывал, что «под
банкротством следует понимать неосторожное или умышленное причинение
несостоятельным должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или
сокрытия имущества»[30].

Учитывая вышеизложенное, дискуссионность такой дифференциации в
современной правовой действительности, отметим лишь, что подобное
разграничение если и возможно, то только в следующей редакции Закона, о
которой пока нет речи ни в теории, ни на практике.

Обратимся к содержанию понятия банкротства. Как мы отметили, оно может быть
либо следствием неспособности должника полностью удовлетворить требование
кредитора по обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных
денежных платежей.

Закон четко определяет категорию «денежное обязательство» и «обязательные
платежи».

Под денежным обязательством понимается - обязанность должника выплачивать
кредитору денежную сумму, определенную по гражданско-правовой сделке и
иному предусмотренному ГК РФ основанию.

Обязательные платежи - это налоги и сборы, а так же другие взносы в бюджет и
государственные внебюджетные фонды на основаниях, определенных
законодательством РФ.

Таким образом, несостоятельность (банкротство) юридического лица - признанная
арбитражным судом неспособность юридического лица в полном объеме:
исполнять обязанность в уплате обязательных платежей или удовлетворять
требование кредиторов по денежным обязательствам.

В Законе (п.2 ст.1)[31] указаны организационно-правовые формы юридических лиц,
которые могут быть признаны банкротами. Это - коммерческие организации.
Исчерпывающий перечень форм этих юридических лиц указан главе 4 ГК РФ. Он
включает в себя хозяйственные товарищества; хозяйственные общества. Это -



некоммерческие организации. В данной части перечень увеличен по отношению к
ранее действовавшему законодательству (ст. 65 ГК РФ). Это изменение давно
назрело, так как опыт показал, что некоммерческие организации выступают как
участники хозяйственных отношений.

Изучим признаки банкротства юридического лица.

Юридическое лицо считается не способным удовлетворять требование кредиторов
по обязательствам или исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, в
случаях, если соответствующие обязательства или обязанности не исполнены в
течение трех месяцев с даты их исполнения[32].

Юридическое лицо не способно удовлетворить требования кредиторов, в случаях,
когда более чем 3 месяца существует минимальная задолженность. В данном
случае и состоит сущность критерия неплатежеспособности.

В связи с вышеизложенным, следует отметить, что при определении признака
банкротства используется не критерий достаточности имущества, а
платежеспособности, следовательно, кредитор имеет право требовать применения
к обществу процедуры банкротства в том случае, когда должник в течение трех
месяцев не исполнит денежные обязательства перед кредиторами или не внесет
обязательные платежи. Если в настоящий момент стоимость активов имеет
отрицательное значение, а акционерное общество получает прибыль, которая
позволяет своевременно рассчитываться с кредиторами, то ни один из кредиторов
не имеет права требовать возбуждения процедуры банкротства[33].

Таким образом, наличие у должника признаков банкротства позволяет считать его
неплатежеспособным, но еще не банкротом.

Для восстановления платежеспособности органам должника нужно принять
необходимые меры к ликвидации задолженности более трёх месяцев.

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ввел в процедуру банкротства
регулируемые организации арбитражных управляющих[34].

Некоммерческая организация, членами которой являются арбитражные
управляющие, удовлетворяющая следующим требованиям это саморегулируемая
организация арбитражных управляющих.

1) не менее 100 членов, соответствующих нормам к арбитражным управляющим,



2) участие членов не менее чем в 100 процедурах банкротства.

3) наличие компенсационного фонда или имущества взносы членов в размере не
менее чем 50 000 рублей на каждого[35].

Для обеспечения контроля за деятельностью арбитражных управляющих и
повышения их квалификации создаются саморегулируемые организации
арбитражных управляющих. В соответствии с п.3 ст. 21 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» основными функциями саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих являются:

- защита прав и законных интересов членов;

- обеспечение соблюдения членами законодательства РФ, а так же правил
деятельности арбитражного управляющего;

- обеспечение открытости информации в деятельности своих членов и процедур
банкротства;

- оказание содействия в повышении уровня профессиональной подготовки членов
[36].

Заключение
В российском законодательстве дается следующее понятие юридического лица:
«Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Признаками юридического лица являются ему присущие свойства, каждые из
которых необходимы, а вместе — достаточны для того, чтобы предприятие могло
признаваться субъектом гражданско-правовых отношений.

Правовая доктрина выделяет четыре основных признака, каждый из которых
важен, а вместе достаточны, чтобы предприятие являлось субъектом гражданского
права - юридическим лицом:

1) Единство организации.



2) Обособленное имущество.

3) Самостоятельная ответственность юридических лиц.

4) Выступление в гражданско - правовом обороте от своего имени.

Юридическое лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и
различных классификаций юридических лиц настолько больше, насколько шире
круг юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других:

по форме собственности имущественных вкладов;

по целям деятельности;

по объему вещных прав на принадлежащее организации имущество;

по степени имущественных прав участников имеющих (не имеющих);

по степени ответственности участников;

по составу учредительных документов.

Виды юридических лиц:

1. Хозяйственные товарищества и общества

2. Производственные кооперативы

3. Государственные и муниципальные предприятия

Юридические лица, в отличии от физических обладают особой правоспособностью,
его права и обязанности определяет цель организации и прямо указаны в
учредительных документах. Исключением из правил выступают негосударственные
коммерческие организации, которые обладают универсальной правоспособностью
и имеют цель извлечение прибыли.

Дееспособность юридического лица наступает одновременно с правоспособностью
это обозначает, что юридическое лицо своими действиями приобретает,
осуществляет и исполняет свои гражданские права и обязанности.

Прекращение деятельности юридического лица происходит вследствие ее
реорганизации, за исключением случаев выделения или ликвидации, носит
окончательный характер с прекращением правоспособности.
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