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Введение
Юридические лица - это коллективный субъект права.

Юридическое лицо (ст. 48 ГК РФ) - организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, отвечать по
своим обязанностям, быть истцом и ответчиком в суде.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, которая, в свою очередь, осуществляется по месту нахождения его
постоянно действующего исполнительного органа или (при отсутствии такового) -
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК).

Появление института юридического лица было вызвано потребностями
экономического оборота. И сегодня юридические лица в любом правопорядке - это,
прежде всего, различного рода предпринимательские объединения, играющие
роль в экономике любого государства и участвующие в гражданском и торговом
обороте.

В зависимости от цели осуществляемой организацией деятельности, юридические
лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК
РФ).

Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Гражданский кодекс РФ исчерпывающим образом определяет виды коммерческих
организаций. К ним относятся:

- хозяйственные товарищества и общества,

- государственные и муниципальные унитарные предприятия,

- производственные кооперативы.



Некоммерческие организации – это юридические лица, не имеющие извлечение
прибыли в качестве цели и не распределяющие полученную прибыль

между участниками.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных
организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью (ст.
49 ГК РФ) и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности,
не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих
организаций не содержится исчерпывающий (законченный) перечень видов
деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься.

Некоммерческие организации могут создаваться в форме:

- общественных или религиозных организаций (объединений);

- некоммерческих партнерств;

- учреждений;

- автономных некоммерческих организаций;

- социальных, благотворительных и иных фондов;

- ассоциаций и союзов.

Независимо от того, является организация коммерческой либо некоммерческой,
при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, любая из
этих организаций должна получить соответствующую лицензию.

Принципиальное значение классификации юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие организации состоит в том, что в условиях единства российского
частного (гражданского) права она позволяет дифференцировать все участвующие
в гражданском обороте юридические лица на "коммерсантов" и "некоммерсантов",
что является принципиально важным для понимания и решения многих вопросов
(их правоспособности, организационно-правовых форм - ст. 49, 50 ГК, а также в
ряде других случаев).

1 Коммерческие юридические лица



Коммерческие юридические лица создаются для получения прибыли в процессе
своей деятельности и распределения этой прибыли между своими участниками.

Это означает, что они приходят на рынок для того, чтобы создавать добавленную
стоимость товару или услуге, тем самым получая выгоду в виде разницы между
доходами и расходами. Именно эта разница (прибыль), служит основной целью
ведения бизнеса для коммерческих организаций. То есть, коммерческие
организации являются сугубо предпринимательскими структурами.

Среди коммерческих организаций законодатель различает следующие:

1. Хозяйственное общество;

2. Хозяйственное товарищество;

3. Производственный кооператив;

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

В число хозяйственных обществ и товариществ входят:

- общество с ограниченной ответственностью;

- общество с дополнительной ответственностью;

- акционерное общество;

- полное товарищество;

- товарищество на вере.

Акционерное общество, в свою очередь, подразделяются на:

а) закрытое акционерное общество;

б) открытое акционерное общество;

в) акционерное общество работников (народное предприятие).

Хозяйственные товарищества и общества - наиболее распространенная и
универсальная форма объединения и обособления имущества для самых различных
видов предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества и
общества обладают общей правоспособностью, приобретают право собственности



на имущество, полученное в результате их деятельности, а конечную прибыль

могут распределять между своими участниками.

Общим для всех хозяйственных товариществ и обществ является деление их
уставного (складочного) капитала на доли, права на которые принадлежат их
участникам. Обладание долей в уставном капитале позволяет участвовать в
управлении делами организации и распределении получаемой ею прибыли, а
также, ограничивает собственные риски участников товарищества (общества),
связанные с предпринимательской деятельностью юридического лица. Члены
хозяйственных товариществ и обществ могут участвовать в управлении делами
юридического лица, получать информацию о его деятельности, принимать участие
в распределении прибыли. В случае ликвидации юридического лица, получать
ликвидационный остаток - часть имущества юридического лица, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества. Участники
хозяйственного товарищества и общества обязаны вносить взносы в уставный
(складочный) капитал в порядке и размере, установленном учредительными
документами.

Между хозяйственными товариществами и хозяйственными обществами имеются и
существенные различия.

Хозяйственные товарищества являются договорными объединениями,
создаваемыми двумя или более лицами для совместного ведения
предпринимательской деятельности под именем юридического лица.

Хозяйственные общества представляют собой организации, создаваемые одним
или несколькими лицами путем объединения и обособления части их имущества
для ведения предпринимательской деятельности.

В хозяйственных обществах степень обособления имущества (и, соответственно,
имущественной ответственности) юридического лица от имущества учредителей
существенно выше, чем в хозяйственных товариществах. Это объясняет их
удобство как формы организации предпринимательской деятельности и широкое
распространение в современном обороте. Хозяйственные общества традиционно
называют объединениями капиталов, а хозяйственные товарищества -
объединениями лиц.

Уставный капитал образуется в хозяйственных обществах, в хозяйственных



товариществах он именуется складочным капиталом. Уставный (складочный)
капитал представляет собой денежное выражение суммы всех вкладов
учредителей юридического лица, отраженное в его учредительных документах. Он
может формироваться за счет имущества, имущественных либо иных прав,
имеющих денежную оценку.

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам, принадлежащим им имуществом (п. 1 ст.
69 ГК РФ).

Товарищество на вере (коммандитное товарищество), в отличие от полного
товарищества, состоит из двух категорий участников. К первой относятся полные
товарищи (комплементарии), осуществляющие от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающие по его обязательствам своим
имуществом. Ко второй - вкладчики (коммандитисты): они несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах внесенных ими вкладов (п. 1
ст. 82 ГК РФ).

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное
одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на доли, определенных учредительными документами
размеров. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества
не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в
пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с гражданским законодательством обществом с

дополнительной ответственностью (ОДО) признается учрежденное одним или
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров. К ОДО
применяются правила ГК РФ об обществе с ограниченной ответственностью



постольку, поскольку ОДО может рассматриваться как разновидность ООО.
Участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к
стоимости их вкладов, установленных учредительными документами общества.

Акционерным обществом (АО) признаётся коммерческая организация, уставный
капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к
обществу. Сущностью создания акционерного общества является объявление
учредителем о создании акционерного общества, т.е. выпуск в продажу ценных
бумаг (акций), и предложение определенному или неопределенному кругу лиц
покупать эти бумаги, тем самым формируя уставный капитал. Деятельность
акционерного общества в Российской Федерации регулируется Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Участники АО называются акционерами.

Открытое акционерное общество (ОАО) - АО при создании которого, учредители
оплачивают уставный капитал, который, делиться на акции, распространяемые
путем открытой продажи или подписки. Количество акционеров ОАО не
ограниченно, поэтому данную организационно-правовую форму удобно выбрать
крупной компании с большим капиталом Минимальный размер уставного капитала
ОАО составляет 100 000 рублей.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) - АО в котором акции распределяются среди
учредителей или иного, заранее оговоренного, круга лиц.

После государственной регистрации ЗАО, в трехмесячный срок, Общество должно
провести государственную регистрацию выпуска акций. Только после такой
регистрации акционеры обретаю право совершать сделки с принадлежащими им
акциями. Количество акционеров в ЗАО не должно превышать 50 лиц.

Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков в

размере стоимости принадлежащих им акций.

Дочерним признается хозяйственное общество, действия которого определяются
другим (основным) хозяйственным обществом или товариществом, либо в силу
преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом (п. 1 ст. 105 ГК; п. 2 ст. 6 Закона об
акционерных обществах; п. 2 ст. 6 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью). Взаимоотношения двух компаний могут быть признаны



взаимоотношениями "материнской" и дочерней компаний при наличии хотя бы
одного из указанных условий.

Зависимым признается хозяйственное общество, в уставном капитале которого
другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% участия (акций
или долей) (п. 1 ст. 106 ГК; п. 4 ст. 6 Закона об акционерных обществах; п. 4 ст. 6
Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Участие обществ в капиталах друг друга может быть и взаимным, и даже равным,
что исключает возможность одностороннего влияния.

Производственный кооператив, подобно товариществам и обществам,
представляет собой коммерческую организацию, основанную на началах членства,
т.е. корпорацию.

Производственным кооперативом признается добровольное объединение, не
являющихся предпринимателями, граждан для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином)
участии (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и
иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание
других услуг).

Учредительным документом производственного кооператива является его устав,
утверждаемый общим собранием его членов.

Участниками производственного кооператива, учитывая требования о личном
трудовом участии, могут быть только физические лица. Имущество
производственного кооператива изначально состоит из паевых взносов его членов
(п.1 ст. 107 ГК) и является его собственностью. Оно делится на паи, однако, это не
означает наличия долевой собственности. Размер пая не зависит от паевого и
других взносов и не влияет на права члена в отношении кооператива. В любом
случае, член производственного кооператива имеет один голос при принятии
решений общим собранием (п.4 ст.110 ГК). Число членов кооператива, внесших
паевой взнос, но не принимающих в его деятельности личного трудового участия,
не может превышать 25% числа членов, принимающих личное трудовое участие в
его деятельности (п. 1 ст. 107 ГК, п. 2 ст. 7 Закона о ПК). Число членов кооператива
не должно быть менее пяти.

Государственные и муниципальные предприятия являются разновидностью
коммерческих организаций. Специфика данных субъектов гражданских



правоотношений заключается в том, что их имущество находится, соответственно,
в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В
форме унитарных предприятий могут создаваться только государственные и
муниципальные предприятия. Правовое положение таких предприятий
определяется ГК РФ и федеральным законом о таких предприятиях.

Унитарные предприятия делятся на два вида:

1) Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения,
создаются по решению уполномоченного государственного органа или органа
местного самоуправления. Учредительный документ предприятия – его устав,
утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного
самоуправления. Имущество, переданное унитарному предприятию, зачисляется на
его баланс, и собственник в отношении этого имущества не имеет прав владения и
пользования.

Создание предприятия:

- создается уставный фонд. Размер уставного фонда предприятия не может быть
меньше суммы, определенной законом о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях. До государственной регистрации предприятия его
уставный фонд должен быть полностью оплачен собственником;

- они имеют возможность создавать дочерние предприятия;

- собственник имущества данных предприятий, как правило, не отвечает по
обязательствам предприятий.

Государственные и муниципальные предприятия обладают закрепленным за ними
имуществом на праве хозяйственного ведения, т.е. владеют, пользуются и
распоряжаются имуществом в ограниченных ГК РФ пределах.

2) Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления –
образуется в предусмотренных законом о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях случаях, по решению Правительства РФ на базе
имущества, находящегося в федеральной собственности. Такое предприятие
называется казенным предприятием, учредительным документом которого
является утвержденный Правительством РФ устав. Фирменное наименование
предприятия должно содержать указание на то, что оно является казенным. Россия



несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при
недостаточности его имущества. Предприятие может реорганизовываться или
ликвидироваться по решению Правительства РФ.

Казенное предприятие, в отношении закрепленного за ним имущества,

действует в соответствии с установленными целями (в уставе закрепленными),
заданиями собственника и назначением имущества, поэтому казенное предприятие
распоряжается закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника
этого имущества.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия относятся к
коммерческим предприятиям, преследующим извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности (ст. 50 ГК РФ)

2 Некоммерческие юридические лица
Некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК; п. 1 ст. 2 ФЗ
от 8 декабря 1995 г. "О некоммерческих организациях").

Некоммерческие юридические лица не имеют, в качестве основной цели своей
деятельности, получение прибыли и не вправе распределять полученную прибыль
между своими участниками. В этом и проявляется их основное отличие от
коммерческих организаций. Некоммерческое юридическое лицо создается, в
первую очередь, для достижения благотворительных, социальных,
образовательных, культурных, научных, управленческих целей, для развития
физической культуры, спорта, удовлетворения потребностей духовного характера
и так далее. К числу некоммерческих организаций относятся:

- потребительские кооперативы;

- общественные или религиозные организации (объединения), финансируемые
собственником учреждения;

- благотворительные и иные фонды, а также некоторые иные обладающие
указанными признаками юридические лица, предусмотренные законом.



Перечень некоммерческих организаций не является исчерпывающим.

Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской
деятельностью при одновременном наличии трех условий:

- она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией;

- по своему характеру должна соответствовать этим целям;

- полученная прибыль не должна распределяться между ее участниками.

Потребительский кооператив - это добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое посредством объединения его
членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК РФ). Они не предполагают
обязательного личного участия своих членов в общих делах, но требуют
объединения их имущественных взносов. Это дает возможность гражданину (или
юридическому лицу) одновременно участвовать в нескольких потребительских
кооперативах.

Основным учредительным документом является устав кооператива. Высший орган
управления кооператива - общее собрание членов кооператива (комитет).
Исполнительные органы представлены правлением, возглавляемым
председателем. Управление кооперативом производится комитетом. Независимо от
величины имущественного взноса, на общем собрании каждый член кооператива
имеет только один голос. Для кооперативов не установлена зависимость дохода
членов кооператива от величины паевых взносов.

Потребительские кооперативы должны учреждаться не менее чем тремя лицами
(для потребительских обществ, в качестве учредителей, требуется не менее 5
граждан и (или) 3 юридических лиц). Они не могут создаваться одним учредителем
или состоять из единственного участника (члена). Управление потребительским
кооперативом строится по общим, для всех кооперативов, принципам.

Потребительские кооперативы реорганизуются и ликвидируются по общим
правилам о реорганизации и ликвидации юридических лиц. Особым основанием их
реорганизации или ликвидации является полное внесение членами кооперативов
(или иными лицами, имеющими право на паенакопления) паевых взносов за
предоставленные им в пользование объекты (квартиру, дачу, гараж, земельный
участок и т. п.), поскольку в соответствии с п. 4 ст. 218 ГК это обстоятельство



влечет для них возникновение права собственности на данное имущество и,
соответственно, прекращение этого права для кооператива.

Товариществом собственников жилья (ТСЖ) признается некоммерческая
организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для
совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном
доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и, в
установленных законодательством пределах, распоряжения общим имуществом в
многоквартирном доме (ст.135 ЖК РФ).

Устав ТСЖ принимается на общем собрании, которое проводится в порядке,
установленном статьями 45 - 48 ЖК РФ, большинством голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Число членов ТСЖ,
создавших товарищество, должно превышать пятьдесят процентов голосов от
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ТСЖ является юридическим лицом, а именно, некоммерческой организацией,
которая создана без ограничения срока деятельности. ТСЖ, как и любое другое
юридическое лицо, необходимо зарегистрировать. Оно имеет свой устав, печать со
своим наименованием, расчетные и иные счета в банке, другие реквизиты.
Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, но не отвечает по обязательствам своих членов. Впрочем, члены ТСЖ
также не отвечают по обязательствам товарищества.

Жилищным кодексом РФ установлены основные права и обязанности
товарищества. Оно вправе:

- заключать договор управления многоквартирным домом, а также договоры о
содержании и ремонте общего имущества, об оказании коммунальных услуг и
другие в интересах своих членов;

- определять смету доходов и расходов на год;

- устанавливать, на основе принятой сметы, размеры платежей и взносов для
каждого собственника, в соответствии с его долей в праве общей собственности,
на общее имущество в многоквартирном доме;

- продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,
принадлежащее ТСЖ.

Каждый член товарищества обязан участвовать в общих расходах ТСЖ.



Правление ТСЖ избирают из числа членов товарищества на срок, установленный

уставом, но не более чем на два года. Из состава правления избирают
председателя. Данное лицо действует без доверенности от имени товарищества,
подписывает платежные документы и совершает сделки, которые не требуют
одобрения общего

собрания и правления.

Ревизионную комиссию ТСЖ избирают не более чем на два года. В ее состав не
могут входить члены правления товарищества. Данный орган проводит, не реже
одного раза в год, ревизию финансовой деятельности ТСЖ. Ликвидацию
товарищества собственников жилья также осуществляют в соответствии с
гражданским правом.

Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей (ст.117 ГК РФ).

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих
организационно-правовых форм:

- общественная организация;

- общественное движение;

- общественный фонд;

- общественное учреждение;

- орган общественной самодеятельности;

- политическая партия.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и
религиозных организаций.

Признаками общественных и религиозных организаций (объединений) являются:

- добровольное объединение граждан;



- общность интересов и удовлетворение духовных или иных нематераильных
потребностей участников.

Основными положениями общественных и религиозных организации
(объединений) являются:

1. общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,

ради которых они созданы, и соответствующую этим целям;

2. участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не
отвечают по обязательствам организаций, а указанные организации не отвечают
по обязательствам своих членов;

3. учредителями общественных объединений могут выступать физические лица
и/или общественные организации.

Общественные организации создаются по инициативе не менее чем трех граждан,
а религиозные - в составе не менее десяти граждан. ФЗ «Об общественных
объединениях» допускает в число учредителей и участников общественных
организаций юридические лица, но только те, которые сами являются
общественными объединениями. Учредительным документом общественной или
религиозной организации является ее устав, утвержденный учредителями и
зарегистрированный в установленном действующим законодательством порядке. К
числу источников образования имущества относятся вступительные и членские
взносы участников, добровольные пожертвования и доходы от, разрешенной
Законом и уставом, предпринимательской деятельности.

Участники общественных организаций обладают равными правами в управлении их
делами, т.е. каждый участник располагает одним голосом при решении вопросов
их деятельности. Они несут и равные обязанности, в том числе по уплате членских
взносов. Высшим органом общественной организации является ее съезд
(конференция) или общее собрание участников, который избирает ее
исполнительные органы и имеет исключительную компетенцию, определенную
Законом и уставом. В общественных организациях, из числа их членов, избирается
коллегиальный исполнительный орган (совет, президиум, правление и т.п.),
руководитель которого является единоличным исполнительным органом
организации.



Общественные и религиозные организации реорганизуются и ликвидируются по
общим правилам реорганизации и ликвидации юридических лиц (за исключением
невозможного для них банкротства). Остаток имущества организации,
образующийся в результате ее ликвидации, подлежит направлению на цели,
предусмотренные ее уставом или решением ее высшего органа, а при их
отсутствии - на цели, определенные решением суда.

Согласно определению (ст. 2 закона "О товарных биржах и биржевой торговле"),
товарная биржа - организация с правами юридического лица, формирующая
оптовый рынок, путем организации и регулирования биржевой торговли,
осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее
определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам. Т. е.
товарная биржа представляет собой организацию с правами юридического лица,
наделенную как общими, так и специальными признаками.

На товарную биржу распространяется общий порядок уч¬реждения юридических
лиц с особенностями, присущими ей как организации, формирующей оптовый
рынок.

Во всех странах, биржи являются официально зарегистрированными
объединениями, создаваемыми в различных правовых формах для:

- оказания посреднических услуг по заключению торговых сделок;

- упорядочения товарной торговли;

- регулирования торговых операций и разрешения торговых споров;

- сбора и опубликования сведений о ценах, состоянии производства и

других факторов, оказывающих влияние на цены.

Биржа создается на основе добровольного решения учредителей - юридических и
(или) физических лиц, подписавших учредительное соглашение и внесших
первоначальные взносы. В учреждении товарной биржи, согласно Закону РФ «О
товарных биржах и биржевой торговле», не могут участвовать:

- высшие и местные органы государственной власти и управления;

- банки и кредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию
на осуществление банковских операций;



- страховые и инвестиционные компании и фонды;

- общественные, религиозные и благотворительные объединения (организации) и
фонды;

- физические лица, которые, согласно законодательству, не могут осуществлять
предпринимательскую деятельность.

Товарная биржа приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации, а право на проведение биржевых торгов – после получения лицензии
на право биржевой торговли.

При ликвидации биржи уставный капитал возвращается учредителям.
Следовательно, они на время существования биржи сдают «в аренду» свой
капитал, не утрачивая конечной собственности на него.

Члены биржи имеют право сдавать в аренду (уступать на определенный

договором срок) свое право на участие в биржевой торговле только одному

юридическому или физическому лицу. Договор подлежит регистрации на бирже.

Ассоциация или союз - одна из организационно-правовых форм некоммерческих
организаций, являющаяся добровольным объединением юридических лиц и/или
граждан.

Юридические лица могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов
коммерческих или некоммерческих организаций, в том числе учреждений.

Целью создания ассоциации является координация их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих, в том числе
имущественных, интересов.

Ассоциации - объединения, основанные на членстве. Члены ассоциации

сохраняют свою юридическую самостоятельность, однако, несут субсидиарную
ответственность по её обязательствам. Высшим органом управления Ассоциации
является Общее собрание членов.

Ассоциация предполагает два вида учредительных документов:

а) учредительный договор, подписанный входящими в ее состав членами;



б) устав, утвержденный всеми входящими в нее членами.

Для создания ассоциации (союза) необходимо наличие обоих документов.

Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. Она может преобразоваться в фонд, автономную
некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество.
Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов. При отсутствии
правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив управы городского округа, на территории
которого находится Ассоциация. Ликвидация Ассоциации производится либо по
решению Общего собрания членов Ассоциации, либо по решению судебных или
иных уполномоченных на то органов.

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах
являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов);

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;

- другие, не запрещенные законом поступления.

Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами
Ассоциации.

Государственная корпорация (ГК) - организационно-правовая форма
некоммерческих организаций в России. Государственной корпорацией признаётся,
не имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая Российской
Федерацией на основании Федерального Закона о ее создании и на основе
имущественного взноса. Создается ГК для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных функций.

Особенности правового статуса ГК:



- ГК создается на основании федерального закона;

- имущество, переданное ГК Российской Федерацией, является собственностью ГК,
то есть не является государственной собственностью. Тем самым, контроль за
собственностью ГК выведен из под надзора Счётной палаты РФ;

- ГК не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по обязательствам ГК, если законом, предусматривающим
создание ГК, не предусмотрено иное;

- ГК не обязана представлять в государственные органы документы, содержащие
отчет о своей деятельности (исключение составляют ряд документов,

представляемых в правительство РФ).

- Особенности правового статуса госкорпорации, в том числе порядок назначения
руководителя, устанавливаются законом, предусматривающим создание
государственной корпорации (согласно большинству такого рода законов
руководитель ГК назначается Президентом РФ).

Некоммерческим партнерством (НП) является, основанная на членстве
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных, управленческих и иных целей.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является
собственностью партнерства. Общее число членов НП законодательно не
ограничено. Учредительным документом НП является Устав, при этом члены
партнерства вправе заключить между собой учредительный договор. Высшим
органом управления в некоммерческом партнерстве является общее собрание его
членов. Исполнительный орган НП руководит его текущей деятельностью, решая
вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.
Исполнительный орган НП может быть коллегиальным или единоличным.

В случае ликвидации НП его имущество, после удовлетворения всех

обязательств распределяется, в соответствии с Уставом, между членами
партнерства. При возникновении спорных ситуаций распределением имущества
занимается Ликвидационная комиссия.



Автономной некоммерческой организацией (АНО) признается, не имеющая
членства, некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях
предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки,
права, физической культуры и спорта и иных услуг (ст. 10, п. 1 абз. 1 ФЗ «О
некоммерческих организациях»). В отличие от финансируемых собственником
учреждений, такие организации обладают правом собственности на переданное им
учредителями имущество. Учредитель (учредителем может быть как одно, так и
несколько лиц достигшие 18 лет) не сохраняет прав на имущество, переданное в
собственность организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
автономная некоммерческая организация может быть создана путем
преобразования юридического лица другой организационно-правовой формы.

Учредительным документом автономной некоммерческой организации

является устав. Однако если организация создается двумя или более лицами, то
учредителям предоставляется возможность заключить между собой
учредительный договор, в котором нужно предусмотреть все условия их участия в
создании и деятельности данного юридического лица.

Руководство Организацией осуществляет коллегиальный высший орган
управления, имеющий исключительную компетенцию (таким органом может быть,
например Правление). В данный орган могут входить как учредители, так и
наемные работники этой организации, которые не могут составлять более одной
трети от общего числа членов этого органа.

Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в фонд. АНО
ликвидируется по общим правилам гражданского законодательства. По смыслу п. 1
ст. 65 ГК, она не может быть объявлена банкротом.

3 Особенности реорганизации юридических лиц.
Признание юридического лица несостоятельным должником (банкротом) и
принятие в отношении него специальных мер (вплоть до ликвидации) связаны со
стойким и систематическим неисполнением им принятых на себя обязательств.
Причины невыполнения обязательств могут быть самыми разными – от порочной
структуры баланса до превышения обязательств над активами.



Внешним признаком несостоятельности предприятия является приостановление им
текущих платежей, а более конкретным – неудовлетворение требований
кредиторов в течение 3 месяцев с момента истечения сроков исполнения
обязательств.

Деятельность юридического лица прекращается посредством его реорганизации
или ликвидации. Реорганизация юридического лица осуществляется в таких
формах, как:

- слияние нескольких юридических лиц в одно;

- присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому;

- разделение юридического лица на несколько самостоятельных организаций;

- выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей
деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц;

- преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в
другую (п. 1 ст. 57 ГК).

Ликвидация фирмы путем реорганизации (ст.57 ГК РФ) - реорганизация
юридического лица (путем слияния, присоединения, преобразования) - влечет за
собой фактически такое же официальное прекращение всех прав и обязательств,
как и в случае ликвидации, но с их передачей другому юридическому лицу.

Проведение реорганизации юридического лица, в отличие от ликвидации, не
требует от реорганизуемого предприятия немедленного погашения всех
имеющихся долгов. В этом случае, все его права и обязанности, в том числе и
имеющиеся задолженности, переходят к вновь образованным компаниям –
правопреемникам. Из этого, в свою очередь следует, что правопреемственность
вновь образованных юридических лиц носит общий характер, что обуславливает:

- предприятиям - правопреемникам передается вся полнота прав и обязанностей, а
не отдельные их части;

- предприятие - правопреемник не имеет юридического права на отказ от принятия
на себя каких-либо отдельных прав и обязанностей реорганизуемого предприятия.

Основное преимущество данного вида прекращения деятельности предприятия
заключается в отсутствии необходимости запрашивать разрешения у



регистрирующих органов. Нет необходимости дожидаться окончания уже
проводящихся налоговых и иных проверок компании или выходить в суд с иском о
добровольном банкротстве ликвидируемого должника: реорганизация слиянием и
присоединением носит уведомительный характер, т. е. не возникает
необходимости лишний раз напоминать о себе налоговому органу.

Наличие долгов перед кредиторами или перед бюджетом не препятствует
проведению реорганизации. В соответствии со ст. 58 Гражданского кодекса
Российской Федерации и ст. 50 Налогового кодекса Российской Федерации все
долги перед кредиторами и перед бюджетом переходят к правопреемнику.

Обязанности по уплате налогов реорганизованного предприятия возлагаются на
его правопреемника (п.1 ст.50 Налогового кодекса РФ). И при этом не важно, были
ли известны правопреемнику факты неисполнения или ненадлежащего исполнения
налоговых обязательств реорганизуемой организации (п.2 ст.50 Налогового
кодекса РФ).

При различных формах реорганизации действуют разные правила определения
правопреемника. Так, например, при слиянии «новое» предприятие берет на себя
обязательства по уплате налогов за реорганизуемые организации (п.4 ст.50
Налогового кодекса РФ). В случае присоединения одного юридического лица к
другому юридическому лицу обязанность по уплате всех налогов возлагается на
организацию, которая продолжает функционировать (п.5 ст.50 Налогового кодекса
РФ).

При реорганизации, независимо от ее вида, всегда имеет место правопреемство,
которое охватывает не только обязательства, но и иные

как имущественные, так и неимущественные права реорганизуемого предприятия.

Обычно реорганизация юридического лица проводится им добровольно, по
решению его учредителей либо уполномоченного на то учредительными
документами его органа, например общего собрания его участников. В случаях,
прямо предусмотренных законом, реорганизация в форме разделения и выделения
может осуществляться принудительно, по решению компетентного
государственного органа или суда. При неисполнении предписания о
принудительной реорганизации суд по требованию антимонопольного органа
вправе назначить внешнего управляющего юридическим лицом, который и
осуществляет такую реорганизацию (п. 2 ст. 57 ГК). Реорганизация юридических
лиц оформляется либо передаточным актом (балансом) (в случаях слияния,



присоединения и преобразования), либо разделительным балансом (в случаях
разделения и выделения) (ст. 58 ГК). В передаточном акте или в разделительном
балансе должны содержаться положения о правопреемстве по всем без
исключения правам и обязанностям реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые сторонами
обязательства (п. 1 ст. 59 ГК), что обеспечивает полную ясность относительно всех
правоотношений, участником которых явилось реорганизованное юридическое
лицо.

Реорганизация считается завершенной (состоявшейся) с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае присоединения - с
момента государственной регистрации прекращения деятельности
присоединенного юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК). Такая регистрация
оформляется по правилам, установленным Законом о государственной регистрации
юридических лиц.

Ликвидация юридического лица есть прекращение его прав и обязанностей без
права их перехода к иным лицам (как юридическим, так и физическим, в т.ч.

учредителям, участникам, акционерам), т.е. без как такового правопреемства

(ст. 61 ГК РФ).

Ликвидация бывает принудительной и добровольной.

Решение о добровольной ликвидации в связи с банкротством юридическое лицо
может принять только совместно со своими кредиторами (п. 2 ст. 65 ГК). В
отношении благотворительных и иных фондов добровольная ликвидация не
допускается (п. 2 ст. 119 ГК, п. 2 ст. 18 Закона о некоммерческих организациях) для
предотвращения возможных злоупотреблений в использовании собранного ими
имущества.

Возможна и принудительная ликвидация в соответствии с судебным решением (п.
2 ст. 61 ГК). Случаи принудительной ликвидации юридического лица могут
предусматриваться только Гражданским кодексом. Независимости от основания,
принудительная ликвидация может быть проведена исключительно по решению
суда.

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит лишь примерный перечень
оснований для ликвидации юридического лица. К таковым, в частности, можно



отнести:

1. Нарушение закона при создании юридического лица в случае, если такие
нарушения носят неустранимый характер.

2. Осуществление деятельности без соответствующей лицензии.

3. Грубые или неоднократные нарушения действующего российского
законодательства.

4. Нарушение некоммерческой организацией цели её создания.

Отдельные законодательные акты содержат иные основания для принудительной
ликвидации юридического лица.

Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно длительный
процесс, основное содержание которого сводится к выявлению и удовлетворению
имеющихся у кредиторов требований. При этом юридическое лицо продолжает
свою деятельность (до момента исключения его из государственного реестра).
Урегулированная императивными правилами закона процедура ликвидации
рассчитана, прежде всего, на защиту интересов кредиторов. Ликвидация
начинается с назначения лицами или органом, принявшими решение о ликвидации
юридического лица, специальной ликвидационной комиссии (ликвидкома) или
единоличного ликвидатора, к которым и переходят все полномочия по управлению
делами юридического лица, включая выступление в суде от его имени (п. п. 2 и 3
ст. 62 ГК). Ликвидком обязан опубликовать извещение о ликвидации юридического
лица, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не менее
двух месяцев с момента данной публикации) и письменно уведомить о ликвидации
всех известных ему кредиторов. Если у ликвидируемого юридического лица
недостаточно денежных средств для удовлетворения заявленных кредиторами
требований, ликвидком продает с публичных торгов иное его имущество. Если при
принятии решения о ликвидации юридического лица обнаружится недостаточность
его имущества для удовлетворения требований его кредиторов, ликвидация
должна производиться только в порядке, предусмотренном законодательством о
несостоятельности (банкротстве) (абз. 2 п. 4 ст. 61 и п. 1 ст. 65 ГК, ст. 224 Закона о
банкротстве). После завершения всех расчетов с кредиторами, ликвидком
составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается лицами
или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по
согласованию с регистрирующим органом (п. 5 ст. 63 ГК). Ликвидация считается
завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование с момента



внесения записи об этом в государственный реестр (п. 8 ст. 63 ГК) в соответствии с
правилами Закона о регистрации юридических лиц.

Признание юридического лица несостоятельным должником (банкротом) и
принятие в отношении него специальных мер (вплоть до ликвидации) связаны со
стойким и систематическим неисполнением им принятых на себя обязательств.

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. В этом
случае основной целью ликвидации является справедливое распределение
оставшегося имущества юридического лица между его кредиторами в рамках
конкурсного производства.

Признаками банкротства являются:

1. Наличие задолженности денежного характера.

- Для юридических лиц свыше ста тысяч рублей;

- Для индивидуальных предпринимателей свыше десяти тысяч рублей;

2. Неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев.

3. Превышение суммы обязательств над стоимостью принадлежащего

имущества.

Согласно Закону о банкротстве несостоятельными могут быть признаны все
юридические лица, кроме казенных предприятий, учреждений, политических
партий и религиозных организаций.

Несостоятельность (банкротство) - это признанная Арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам. Причины невыполнения обязательств могут быть
самыми разными - от порочной структуры баланса до превышения обязательств
над активами.

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено арбитражным судом в течение трех
месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о признании должника
банкротом, но п.2 ст.47 Закона N 6-ФЗ позволяет рассмотрение дела о банкротстве
арбитражным судом отложить на срок не более двух месяцев. В решении
арбитражного суда о признании банкротом должника - юридического лица и об
открытии конкурсного производства должны содержаться указания следующего



характера:

- о признании должника банкротом;

- об открытии конкурсного производства;

- о назначении конкурсного управляющего.

Все судебные расходы согласно п.1 ст.54 Закона N 6-ФЗ, включая расходы по
государственной пошлине, уплата которой была отсрочена или рассрочена, а
также расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим относятся
на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

В состав оцениваемого имущества организации включаются основные средства и
вложения, запасы и затраты, денежные средства и прочие финансовые

активы.

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются
следующие процедуры банкротства:

- наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения
первого собрания кредиторов;

- финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в
соответствии с графиком погашения задолженности;

- внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
восстановления его платежеспособности;

- конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику,
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов;

- мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о
банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.



С момента принятия арбитражным судом заявления о банкротстве
предусматривается введение периода наблюдения, для осуществления которого
судом может назначаться временный управляющий. С этого момента
приостанавливается производство и исполнение по всем делам, связанным с
обращением взыскания на имущество должника, а любые имущественные
требования к нему могут предъявляться лишь в конкурсном порядке (ст. 57, 58
Закона о банкротстве). Цель этих мер - сохранение имущества должника для
соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов.

Вне очереди покрываются судебные расходы и вознаграждения управляющим при
банкротстве, а также требования, возникшие в периоды наблюдения, внешнего
управления и конкурсного производства (в том числе текущие коммунальные и
эксплуатационные платежи).

После рассмотрения отчета управляющего арбитражный суд выносит определение
о завершении конкурсного производства, которое является основанием для
внесения записи в реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица -
должника. С момента внесения такой записи в указанный реестр (т.е.
государственной регистрации) конкурсное производство считается завершенным, а
юридическое лицо - ликвидированным.

Заключение
В последние годы институт юридического лица приобретает не только
межотраслевой характер, но и все более становится базовым для других отраслей
права. Все чаще участие организации в тех или иных видах правоотношений
ставится в зависимость от того, является ли такая организация юридическим
лицом. Так, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской
Федерации Части 1,субъектами налоговых правоотношений могут быть только
организации, которые являются юридическими лицами.

В трудовых правоотношениях также возникает необходимость точного
определения гражданско-правового статуса организаций. Выступая в качестве
стороны в трудовых правоотношениях, организация должна обладать статусом
юридического лица.

Только организация, обладающая статусом юридического лица, может быть истцом
и ответчиком в суде. Юридическое лицо может быть признано виновным в



совершении административного правонарушения, юридическое лицо может быть
признано потерпевшим (в случае причинения вреда его имуществу и деловой
репутации) (п. 1, 9 ст. 42 УПК России), а также лицом, по заявлению которого
может быть возбуждено уголовное дело (ст. 23 УПК РФ).

Важное значение имеет статус юридического лица и в иных сферах. Так, например,
возможность полноценного функционирования организации в качестве
политической партии (возникновение у нее в полном объеме соответствующей
правосубъектности) обусловлена приобретением ею статуса юридического лица
Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об общественных объединениях",
создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и приобретать права
юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и
приобретения прав юридического лица. В то же время, объем правоспособности
общественных объединений, не имеющих статуса юридического лица, значительно
уже тех, которые таким статусом наделены.

Изложенное не только подтверждает межотраслевое значение института
юридического лица, но и подчеркивает важность точного определения
юридической личности организации.

При определении гражданско-правового статуса организации следует учитывать
весь комплекс правоотношений, в которых она участвует (административные,
хозяйственные, бюджетные и т.п.). Именно такой подход, с учетом особенностей
организации финансирования, материального обеспечения, договорных связей
позволит четко определить место организации в системе юридических лиц
ведомства, в соответствии с которым должно быть принято всесторонне
обоснованное решение о наделении организации статусом юридического лица.

На сегодняшний день, объективной необходимостью является усиление
предварительного государственного контроля над созданием юридических лиц,
что должно быть выражено в усилении контролирующей функции государства
именно на стадии государственной регистрации.
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