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Введение
В условиях, когда в стране действует система рыночных отношений весь центр
предпринимательской деятельности должен быть перемещен к главному звену
всей системы экономики – к предприятию.

Это связано с тем, что это именно тот уровень – где и бывает создана необходимая
для всего общества продукция, оказываются такие необходимые для общества
услуги.

На предприятии сосредоточиваются наиболее подготовленные
квалифицированные кадры и находит применение высокопроизводительной
техники, применяются современные технологии. Осуществлять такую
деятельность можно лишь с применением экономических знаний и норм
российского законодательства.

Для того, чтобы осуществлять многообразную предпринимательскую деятельность
необходимо наличие различных форм осуществления этой деятельности, которые
могут классифицировать по разным признакам:

- вид деятельности: производственная, коммерческая, финансовая и др.;

- форма собственности: частная, муниципальная или государственная;

- количество собственников: индивидуальная или коллективная;

- организационно-правовая и организационно-экономическая форма,

- степень использования наемного труда и др.

Цель курсовой работы – классификация и характеристика видов юридических лиц.

Данная цель предопределила необходимость раскрытия следующих задач:

- охарактеризовать юридические лица в Российской Федерации и их правовое
положение в системе институтов гражданского общества;

- охарактеризовать виды юридических лиц в Российской Федерации.



Объект курсовой работы – виды юридических лиц, а предмет исследования –
нормативно-правовое регулирование видов юридических лиц.

Теоретическая основа курсовой работы – это труды ученых – юристов, связанные с
защитой гражданских прав, к которым относятся труды Васина Ю. Г., Малеиной
М.Н., Сергеева А.П., Толстого Ю.К., Шершеневича Г.Ф. и других ученых.

Для написания работы были использованы специальные методы познания, такие
как: сравнительно-правовой и логико - юридический методы.

Основной нормативно - правовой базой для написания курсовой работы явились
Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации
и другие нормативно - правовые акты.

1. Юридическое лицо: общая характеристика и
квалификация

1.1. Понятие и основные признаки юридического
лица
Согласно гражданского законодательства РФ в хозяйственных отношениях,
которые регулируются нормами права, принимают участие субъекты (участники),
которыми являются как физические лица, так и юридические лица. Данные лица
должны осуществлять хозяйственную деятельность. Помимо этого субъектами
гражданских правоотношений также может выступать Российская Федерация, а
кроме того субъекты России и муниципальные образования. Данные отношения
находят отражение в правовых нормах гражданского, административного и
финансового законодательства.

При этом гражданское законодательство в первую очередь основывается на том,
что признает равенства всех участников регулируемых этой отраслью
правоотношений.[1]

Гражданское правоотношение, так же как и любое другое общественное
отношение, устанавливается между людьми. Именно поэтому здесь в качестве
субъектов гражданских правоотношений должны выступать или отдельные



индивиды, или коллективы людей, сформированные по определенным критериям.

Гражданское законодательство именует отдельных индивидов - гражданами. Но
дело в том, что Российское право подразумевает, что субъектами гражданских
правоотношений являются не только граждане России, но и иностранцы, а кроме
того лица без гражданства, именуемые апатриды, – они охарактеризованы законом
таким термином «физические лица».

Вместе с отдельными индивидами субъектами гражданских правоотношений могут
выступать и коллективные образования, которые обладают предусмотренными
законодательством признаками.

Определенными коллективами людей считаются организации, именуемые
юридическими лицами. Юридические лица в отличие от граждан юридические
являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. Юридическое
лицо как субъект гражданского правоотношения всегда подразумевает за собой
организованный коллектив людей.

В число данных коллективных образований включаются и такие особые субъекты
гражданского права как государства, а также согласно пункту 1 статьи 2
Гражданского Кодекса национально-государственные и муниципальные
(административно-территориальные образования).

Юридическим лицом является универсальное социально-правовое образование,
которое имеет надвременный и надгосударственный характер. Данный статус
юридического лица связан с его историческим предназначением, которое является
одним из главных условий жизнеспособности общества и его дальнейшего
развития.[2]

В частности, изначально конструкция юридического лица возникла как механизм
регулирования деятельности коллективных субъектов, что позволило и позволяет
объединить разрозненную и несогласованную деятельность индивидов в единый
производственный цикл, где процессы концентрации, централизации и
специализации капиталов и труда индивидов обусловили значительное повышение
коэффициента производительности труда.

Иными словами, данная конструкция позволяет реализовать имманентно присущее
индивидам стремление к консолидации усилий, как наиболее эффективный, а в
ряде случаев и единственно возможный способ реализации собственных
интересов, поскольку те цели, которые для каждого отдельного индивида



являются труднодостижимыми, в рамках социальной группы реализуются намного
быстрее и легче.

Объединения людей могут носить формализованный и неформализованный
характер. В первом случае такие объединения получают статус юридического лица
или иной разрешенный по закону статус, например, статус филиала,
представительства юридического лица. Во втором случае они существуют без
какого-либо юридического оформления.

Согласно статьи 48 ГК РФ «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 лица приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Организация, которая существует в форме юридического лица, должна обладать
следующими признаками:[3]

1) имеется обособленное имущество, которым организация владеет на праве
собственности или на праве хозяйственного ведения, или на праве оперативного
управления, учитываемого в самостоятельном бухгалтерском балансе;

2) наличие обособленной от имущества учредителей (собственников) юридического
лица его имущественной ответственности всем имеющимся у него на балансе
имуществом; первые не отвечают по обязательствам образованного ими
юридического лица (кроме случаев, когда это предусмотрено законом), а оно в
свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей (собственников);

3) самостоятельно участвовать в гражданско-правовых отношениях от
собственного имени, а не от имени своих учредителей (собственников), что
включает право приобретения и реализации имущественных и личных
неимущественных прав и несение тех обязанностей, которые разрешены
действующим законодательством;

4) право на защиту собственных интересов законным путем, то есть на
выступление в качестве истца и ответчика в суде;

5) необходимо свидетельство о государственной регистрации в качестве
юридического лица.[4]



1.2. Классификации юридических лиц
Согласно Гражданского кодекса РФ разрешенные законом юридические лица
необходимо классифицировать в зависимости от:

1. Цели деятельности.

Данная классификация подразумевает деление юридических лиц на два класса,
включающих организации коммерческие и некоммерческие.

Коммерческими организациями являются организации, которые занимаются
коммерческой деятельностью. Можно представить их в виде организаций -
участников рынка, главная цель осуществления деятельности которых связана с
получением прибыли.

Некоммерческими организациями являются организации, которые занимаются
некоммерческой деятельностью. При этом их основная цель деятельности
направлена на достижение таких целей, которые не связаны с получением
прибыли. Получается, что их доходы не могут быть распределены между
участниками, входящими в состав данной организации.

Гражданский кодекс в современной интерпретации юридические различия между
организациями коммерческими и некоммерческими сводится только к следующему
главному критерию: обе данные организации могут иметь прибыль, при этом
разница заключена в том, что коммерческая организация эту прибыль может
распределять между своими учредителями (или участниками), а некоммерческая
организация всю полученную прибыль расходует лишь на уставные цели.

2. Организационно-правовой формы юридического лица, под которой
подразумевают совокупность определенных признаков, которые объективно
выделяются в системе признаков юридического лица и при этом делают
возможным существенное отличие данной группы юридических лиц от прочих.

В зависимости от организационно-правовой формы каждый из классов
юридического лица можно подразделить на группы.[5]

К примеру, коммерческие организации создаются лишь в определенной форме:

- в форме хозяйственного товарищества или хозяйственного общества,



- в форме производственного кооператива,

- в форме государственного и муниципального унитарного предприятия.

А, некоммерческие организации, например, могут быть созданы в следующей
форме:

- в форме потребительского кооператива;

- в форме общественного и религиозного объединения;

- в форме учреждений, которое финансируется собственником;

- в форме благотворительного фонда или в других формах, разрешенных законом.

3. В зависимости от характера отношений, сложившихся между юридическими
лицами и их учредителями могут различаться 2-а типа организаций.

К первому типу относятся организации, в которых учредителями сохраняется право
собственности на собственные вклады, которые вносились ими при организации
юридического лица, притом, что организация на обладает правом собственности на
данные вклады.

Ко второму типу необходимо отнести организации, где учредителями теряется
право собственности на собственные вклады, внесенные им в юридическое лицо и
данное право перешло к самому юридическому лицу. Организации такого типа
подразделяются на 2-е подгруппы:

- к первой подгруппе относятся организации, где учредителю взамен его взноса
выдаются какие-либо обязательственные права по отношению к юридическому
лицу;

- ко второй подгруппе относятся организации, где учредитель взамен собственного
взноса не получает никаких прав в отношении учреждаемого им юридического
лица.

Первый тип юридических лиц представлен государственными и муниципальными
унитарными предприятиями и учреждениями, которые финансируются их
собственниками. Второй тип подразумевает все другие юридические лица.

Первая подгруппа второго типа представлена хозяйственными товариществами,
хозяйственными обществами, производственными и потребительскими



кооперативами.

Вторая подгруппа второго типа представлена общественными организациями
(объединениями), религиозными организациями, благотворительными и иными
фондами, ассоциациями и союзами, объединяющими юридических лиц и другими
некоммерческими организациями.

Юридические лица могут подразделяться и в зависимости от того, какой правовой
режим регулирует их имущественные правоотношения и могут быть представлены:

- субъектами права собственности (хозяйственными товариществами и
обществами, кооперативами и всеми некоммерческими организациями, за
исключением учреждений);

- субъектами права хозяйственного ведения (государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, дочерними предприятиями);

- субъектами права оперативного управления (федеральными казенными
предприятиями, учреждениями).

Мировая практика, представленная в законодательстве зарубежных стран
подразумевает возможность наличия других видов юридических лиц, и это
обусловлено, с одной стороны, длительной историей развития рыночных
отношений, а с другой - национальными особенностями каждого государства. С
данной точки зрения, в России, перспективе, становится возможным появление
новых видов юридического лица, в том случае, если возникнет необходимость их
появления именно у участников нашего рынка.[6]

2. Виды юридических лиц и их характеристика

2.1. Коммерческие организации
Основная цель деятельности любой коммерческой организации связана с
необходимостью получить прибыль и возможностью распределить её среди
участников данной организации.

Пункт 2 статьи 50 ГК содержит полный и исчерпывающий перечень видов
коммерческих организаций.



Согласно законодательства, к ним необходимо относить:

1) хозяйственные товарищества:

а) полные товарищества (ст. 69 ГК);

б) товарищества на вере (коммандитные товарищества) (ст. 82 ГК);

2) хозяйственные общества:

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) общества с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК);

в) акционерные общества;

3) производственные кооперативы (артели);

4) государственные (муниципальные) унитарные предприятия.[7]

Хозяйственные общества и товарищества являются распространенными видами
коммерческих организаций, которые образуются для систематического занятия
предпринимательской деятельностью, в качестве одной из формы осуществления
коллективного предпринимательства.

Между товариществами и обществами имеется множество общих черт:

1. Все они являются коммерческими организациями, созданными на добровольной
основе (договорной) на началах членства (корпоративных) и наделяются законом
общей правоспособностью.

2. Они становятся едиными и единственными собственниками имуществ,
образованного за счет вкладов учредителей (участников), также произведенного и
приобретенного в процессе их деятельности, что делает их самостоятельными
полноценными участниками имущественного оборота.

Закон определяет их как коммерческие организации с разделенными на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.

Вкладом в имущество как товарищества, так и общества, могут быть деньги,
ценные бумаги, иные вещи, имущественные права, имеющие денежную оценку.



3. Они имеют однотипную структуру управления, в которой высшим органом
признается собрание их участников.

В то же время между хозяйственными товариществами и обществами существует
ряд различий.

Российское законодательство различает товарищества как объединение лиц
(предпринимателей) и общества как объединение капиталов, то есть организации,
в которых учредители участвуют лишь своими имущественными взносами;
участвовать лично они не обязаны.

Участниками хозяйственных обществ могут быть любые граждане и организации.
[8]

Между товарищами возникают лично-доверительные отношения, так как число
членов их по сравнению с хозяйственными обществами невелико. Это чаще всего
ограничивает или исключает перемену участников или уступку ими своего
членства иным лицам. Исторически товарищества возникли ранее обществ, как
более простая форма коллективного предпринимательства.

В обществах исключается какое-либо доверительное отношение участников,
поэтому имеются гораздо большие возможности, чем в товариществах для
изменения состава участников (особенно в открытых акционерных обществах).

Для общества установлен минимальный размер уставного капитала, тогда как у
товарищества такой нормы нет. Это делает необходимым создание специальных
исполнительных органов общества, подчиняющихся воле общего собрания его
участников, то есть ведет к сложной структуре управления компанией, требующей
специального оформления в ее уставе, который является необходимым
учредительным документом, наряду с учредительным договором).

В обществах отсутствует личная ответственность их участников по делам
компании (за исключением обществ с дополнительной ответственностью). Поэтому
одно лицо вполне может одновременно быть участником нескольких обществ, в
том числе занимающихся однородной деятельностью, что понижает для него риск
возможных потерь.

Хозяйственные товарищества согласно законодательству создаются в форме
полных товариществ и товариществ на вере (коммандитных). Хозяйственные
общества могут создаваться в форме обществ с ограниченной или с



дополнительной ответственностью и акционерных обществ.

Общества с ограниченной ответственностью - учреждения с одним или
несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли, размеры
которых определены учредительными документами.

Участники ООО не отвечают по его обязательствам и не несут убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.[9]

Число участников ООО не должно превышать 50, чтобы эта конструкция не
заменяла собой АО. Общество может быть создано и одним лицом (например,
индивидуальным предпринимателем или публично-правовым образованием).

Величина уставного капитала не должна быть меньше 100 кратного размера
минимальной оплаты труда в месяц, установленного на дату представления
учредительных документов. Высшим органом ООО является собрание его
участников, а текущее управление осуществляется выборным исполнительным
органом, будь то коллегиальным (правление директоров и т.п.) или единоличным
(президент, директор, генеральный директор).

При этом коллегиальный исполнительный орган образуется в обществе при
необходимости, а единоличный - во всех случаях.

Акционерными признаются хозяйственные общества — объединение капиталов,
уставный капитал которых разделен на определенное количество одинаковых
долей, а каждый из них выражается ценной бумагой — акцией.

Поэтому акции единого выпуска должны иметь одинаковую номинальную
стоимость. Обладатели акций — акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут лишь риск убытков — утраты стоимости принадлежащих им
акций.

АО как форма объединения капиталов, рассчитано на крупное
предпринимательство и обычно не используется мелкими компаниями. АО не
лимитируется по количеству участников.

ГК содержит наиболее общие правила об АО, основная регламентация их
правового положения развернута в Федеральном Законе "Об акционерных
обществах". При этом нормы ГК и закона не распространяются на правовые
положения различных АО, созданных в ходе приватизации государственных и
муниципальных предприятий, ибо в их статусе достаточно детально определены



специальным законодательством о приватизации. В ходе приватизации
акционерная форма организации предпринимательства была использована в целях
распределения, а не для концентрации капиталов.

Унитарные предприятия - коммерческие организации, не наделенные правом
собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Унитарные
предприятия могут учреждаться только РФ, субъектами РФ, муниципальными
образованиями, которые являются собственниками закрепленного за унитарными
предприятиями имущества.

Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.[10]

Выделяют предприятия на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного
управления (так называемые казенные предприятия).

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граждан по
принципу членства для совместной производственной или хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении
его членами имущественных паевых взносов. Число членов не должно быть менее
5.

Каждый член кооператива имеет один голос, независимо от параметра паевого
взноса, если уставом не предусмотрено иное. Прибыль и оставшиеся после
ликвидации кооператива имущество делится между участниками в зависимости от
трудового участия. Члены кооператива несут дополнительную (субсидиарную)
ответственность по долгам кооператива.

Возможно участие в производственном кооперативе только комитетам (без
трудового участия), однако оно не должно быть более 25% паевого фонда
кооператива. Члены производственного кооператива имеют право
преимущественной покупки пая в имуществе кооператива.

Высший орган кооператива - общее собрание членов, орган текущего управления -
правления (или) председатель. В кооперативе с числом участников больше 50
создается наблюдательный Совет. Производственный кооператив может быть
преобразован по единогласному решению его членов в хозяйственное
товарищество или общество.

2.2. Некоммерческие организации



По разным классификациям к числу некоммерческих организаций относят от 23 до
35 организационно-правовых форм юридических лиц. Такое многообразие связано
с тем, что в отличие от коммерческих организаций организационно-правовые
формы некоммерческих организаций не ограничены Гражданским кодексом РФ. В
ближайшем будущем многие исследователи некоммерческого сектора
прогнозируют, что их число увеличится. Деятельность значительной части НКО
регулируется отдельными законами, которые приняты в разное время и в
определенных аспектах не вполне согласуются друг с другом[11].

С каждым годом в российском законодательстве появляются новые виды
некоммерческих организаций, и полный их перечень составить весьма
затруднительно. Единая система правового регулирования организационно-
правовых форм некоммерческих организаций отсутствует, а само
законодательство о некоммерческих организациях изобилует пробелами,
повторами и противоречиями. В этих обстоятельствах справедливо звучит
высказывание: «Думается, что, не ограничив перечень форм некоммерческих
организаций в ГК РФ, мы тем самым открыли ящик Пандоры».

В рамках Закона о некоммерческих организациях невозможно подробно
регламентировать все аспекты некоммерческой деятельности, осуществляемой в
самых различных областях общественной жизни. Поэтому неудивительно, что в
течение последнего десятилетия был принят целый ряд федеральных законов, в
том числе об общественных объединениях, религиозных организациях,
потребительских кооперативах, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, национально-культурной автономии,
профсоюзах, объединениях работодателей, саморегулируемых организациях.[12]

В российском законодательстве легальное определение НПО отсутствует. На
политическом пространстве России, кроме НПО, действуют партии и общественные
движения. Их деятельность регулируется законами «О политических партиях» и
«Об общественных объединениях». Деятельность НПО не регулируется
специальными нормативно-правовыми актами. То есть, де-факто явление НПО
существует, а де-юре оно не определено.

Неправительственная организация (НПО), по большому счету, это не всякое
объединение граждан, а объединение, которое имеет устав, руководителя и
определенную структуру. Организация ведет периодическую или систематическую
деятельность, которая направлена на достижение уставных целей. НПО – это
оформленная реализация права граждан на объединение.



В соответствии с законом «О некоммерческих организациях» в России иностранные
НПО пользуются режимом, который отличается от национального. Иностранной
НПО считается «организация, которая не имеет в качестве основной цели
получение прибыли и не распределяет полученную прибыль между всеми
участниками, которая создана за пределами Российской Федерации согласно
законодательства иностранного государства. При этом учредителями данной
организации не должны являться государственные органы».

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают на
территории РФ на законных основаниях, имеют право на то, чтобы являться
учредителями НПО или его участниками.

В то же время учредителями НПО не могут быть иностранные граждане, которые
подозреваются в экстремистской деятельности, а также в деятельности
направленной на легализацию доходов, которые получены преступным путём.

Для того, чтобы зарегистрировать иностранные НПО необходимо предоставить:

- заявление, которое подписано уполномоченным лицом (в заявлении необходимо
указать его фамилию, имя, отчество, место жительства и контактные телефоны);

- учредительные документы (три экземпляра);

- решение о создании некоммерческой организации;

- сведения об учредителях НПО;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

- адрес регистрации исполнительного органа НПО;

- документы, подтверждающие право на использование символики, которая
защищена законами об охране интеллектуальной собственности;

- выписка из РИЮЛ страны регистрации НПО.

Иностранной НПО могут отказать в регистрации на территории России при:

- противоречии в учредительных документах НПО Конституции и законодательству
России;

- наличие НПО с данным наименованием;



- наименование НПО, оскорбляющее нравственные, национальные или религиозные
чувства граждан;

- документы, которые требуются для регистрации, не соответствуют нормам
законодательства.

В государственной регистрации отделения могут отказать также по следующим
основаниям:

- цель создания отделения НПО может создать угрозу для суверенитета и
политической независимости РФ;

- ранее зарегистрированное отделение ликвидировали по причине грубого
нарушения Конституции и законодательства РФ.

Законодательством не запрещается финансирование НПО из-за границы.
Некоммерческие организации обязаны предоставлять в уполномоченный орган
документы о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в
том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства. Структурное подразделение
иностранной НПО информирует уполномоченный орган об объеме получаемых
денежных средств, их предполагаемом распределении, о целях расходования и об
их фактическом расходовании.[13]

Право на принятие решения о ликвидации НПО имеет суд и орган регистрации.

Иск в судебный орган подает прокурор согласно закона «О прокуратуре».

Основания для принудительной ликвидации иностранной НПО:

- ликвидация соответствующей иностранной НПО;

- отказ в представлении сведений, необходимых для осуществления финансового
контроля за НПО;

- нарушение НПО российского законодательства;

- несоответствие деятельности НПО ее уставным целям.

Касательно законодательной базы взаимодействия общественных организаций и
государства можно отметить следующее: законодательство лишь подразумевает
возможность экономически поддерживать неправительственные организации



органами местного самоуправления, выражающаяся в следующем:

1) предоставление согласно законодательства льгот по уплате налогов,
таможенных и иных сборов и платежей;

2) предоставление других льгот, в том числе полное или частичное освобождение
от платы за пользование государственным и муниципальным имуществом;

3) размещение среди некоммерческих и неправительственных организаций на
конкурсной основе государственных и муниципальных социальных заказов;

4) предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов гражданам и
юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную
поддержку.

Помимо этого, Федеральный закон «Об общественных объединениях» закрепляет
право общественных объединений участвовать в выработке решений органами
местного самоуправления в порядке и объемах, предусмотренных законами РФ, а
также право выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.[14]

Таким образом, законодательство фактически предусмотрело только различные
варианты «поддержки» органами местного самоуправления организаций третьего
сектора. Все остальные вопросы их взаимодействия остались за рамками правового
регулирования. В этом случае нельзя отметить активного взаимодействия
государства, бизнеса и общества.

Заключение
Юридическим лицом является универсальное социально-правовое образование,
которое имеет надвременный и надгосударственный характер. Данный статус
юридического лица связан с его историческим предназначением, которое является
одним из главных условий жизнеспособности общества и его дальнейшего
развития.

Юридические лица в Российской системе права представлены различными видами,
которые регулируются в зависимости от специальных, предусмотренных
законодательством критериев и ограничены Гражданским Кодексом РФ.



Мировая практика, представленная в законодательстве зарубежных стран
подразумевает возможность наличия других видов юридических лиц, и это
обусловлено, с одной стороны, длительной историей развития рыночных
отношений, а с другой - национальными особенностями каждого государства. С
данной точки зрения, в России, перспективе, становится возможным появление
новых видов юридического лица, в том случае, если возникнет необходимость их
появления именно у участников нашего рынка.

В соответствии с ГК РФ граждане и юридические лица осуществляют
принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, а одними из
главных принципов гражданского законодательства являются недопустимость
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела и беспрепятственное
осуществление гражданских прав.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эти положения в полной мере относятся и к частному случаю определения
участниками (учредителями) юридического лица и (или) его органами дальнейшей
судьбы юридического лица.

Указанные лица (и (или) органы) в рамках действующего законодательства
свободны в определении того:

а) оставлять ли созданное юридическое лицо в его первоначальной
организационной форме или преобразовать его в иное юридическое лицо;

б) реорганизовывать ли это лицо каким-либо из иных способов, предусмотренных
действующим законодательством (слияние, присоединение, выделение,
разделение);

в) прекращать ли существование юридического лица.

Говоря иначе, действующее законодательство признает приоритет добровольной
реорганизации или ликвидации юридического лица.

Однако законодательство предусматривает целый ряд случаев, когда правовая
судьба юридического лица определяется не его участниками (учредителями) и
(или) органами, а государственными органами, а также судом (арбитражным



судом).

В этих случаях мы говорим о принудительной ликвидации и реорганизации
юридического лица.

Институты принудительной реорганизации и ликвидации урегулированы в
действующем законодательстве довольно скудно и весьма несистемно. И
проблемы, связанные с ликвидацией юридических лиц, особенно в периоды
экономического кризиса, давно уже стали серьезной проблемой нашей экономики.

Глоссарий

№№
п/п Наименование Понятие

Юридическое лицо

созданная и зарегистрированная согласно нормам
организация, имеющая обособленное имущество и
отвечающая по своим обязательствам данным
имуществом

Право собственности
система правовых норм, которая закрепляет отношения
собственности по отношению к средствам производства
и предметам потребления

Право распоряжения право на определение юридической судьбы вещи

Право владения возможность физического обладания вещью,
хозяйственного воздействия на вещь

Право пользования право на извлечение полезных свойств вещи путём её
использования



Кооператив

основанное на членстве объединение людей или
организаций, которое создано для того, чтобы
достигнуть общие экономические и социальные цели,
связанные с удовлетворением материальных и иных
потребностей членов, которые внесли свою долю (пай)
в данный кооператив

Общество с
ограниченной
ответственностью

хозяйственное общество, которое учреждено одним
или несколькими юридическими (физическими лицами),
уставный капитал которого разделён на доли.

Открытое
акционерное
общество

акционерное общество, где отчуждение
принадлежащих участникам акций осуществляется без
наличия согласия остальных акционеров

Закрытое
акционерное
общество

акционерное общество, в котором акции могут быть
распределены лишь среди его учредителей или
другого, но также заранее оговоренного круга лиц

Федеральное
казенное
предприятие

унитарное предприятие, которое основано на праве
оперативного управления имуществом, которое
находится в федеральной собственности

Унитарное
предприятие

коммерческая организация, которая не наделена
правом собственности на то имущество, которое
закреплено за ней его собственником
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