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Введение

Юридическое лицо - один из самых древнейших институтов гражданского права,
продолжающий бурно развиваться и в настоящее время, порождая все новые
теоретические и практические проблемы.

Переход российского общества к жизни в условиях рынка, глобальные
экономические реформы, коренные изменения в гражданско-правовом
регулировании общественных отношений – все это наряду с другими факторами
неизбежно влечет значительное оживление гражданского оборота.

Как известно, юридические лица играют в нем едва ли не определяющую роль,
особенно в сфере предпринимательской деятельности.

Юридические лица в настоящий момент являются главными участниками
гражданского оборота. Именно они производят большую часть товаров, услуг, и
являются главными налогоплательщиками. В условиях развития рынка в
Российской Федерации и возрастающего желания субъектов гражданских
правоотношений обезопасить себя и свои материальные средства правовыми
способами, наибольшую актуальность приобретают вопросы регулирования
создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием
«лица», которое используется в гражданском законодательстве.

Гражданское законодательство к субъектам гражданских правоотношений
причисляет:

физических лиц (которые могут быть отечественными гражданами,
иностранными гражданами, либо лицами без гражданства).
юридические лица (как отечественные, так и иностранные и международные),
публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации).



Как отдельные граждане государства, мы имеем собственные, личные прав и
обязанности. Создание различных фирм, предприятий, это приводит нас к
возникновению (появлению; образованию) юридических лиц – субъектов
гражданского права.

Данная тема заключается в том, что жизнь современного общества не имеет
смысла без объединения людей в группы, без соединения их личных усилий и
капиталов для достижения целей. Основой правовой формы такого коллективного
участия лиц в гражданском обороте и является конструкция юридического лица.

Законодательство в наше время позволяет находить оптимальные формы
опосредованного выражения интересов самых различных субъектов
предпринимательской деятельности. В данной сфере требуется текущая
корректировка и постепенно реформирование законодательства связи с
изменением социально-экономических отношений.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Понятие и признаки юридического лица
На рынке, как и в жизни, люди вступают между собой в различные рода
отношения. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как
обособленные физические лица, через разные рода группы, объединения
физических лиц. Во втором случае, группа или объединение действует как одно
целое, имеет какие-либо общие интересы, задачи, цели. В свою очередь эти группы
могут объединяться в новые группы и т. д.

Объединение людей носят формализованный и неформализованный характер. В
формализованном характере, такие объединения получают статус юридического
лица или иной разрешенный по закону статус, это может выступать в виде: статуса
филиала, представительства юридического лица. В неформализованном характере
существуют без какого-либо юридического оформления.

Любая организация, имеет статус юридического лица, которая должна обладать
определенными признаками. Первым признаком является юридическое лицо. Оно



состоит из искусственного соединения лиц, которые обладают общим интересом
или организация, как одно лицо (субъект права), как единое целое способное
решать определенные задачи должна иметь выраженную внутреннюю структуру, а
так же органы управления и соответствующие структурные подразделения для
выполнения своих функций (их деятельность должна быть подчинена общему
руководящему органу). Организационное единство юридического лица
определяется действующим законодательством и должно быть закреплено
учредительными документами (устав, учредительный договор). Такие соглашения
необходимы в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о налогах и
сборах, экономически обоснованного и справедливого распределения налоговой
базы между Россией и иностранными государствами, устранения двойного
налогообложения, обеспечения предсказуемости порядка налогообложения
внешнеторговых сделок, а также предупреждения неуплаты или неполной уплаты
налогов.

В уставе обязательно определяется – наименование организации, предмет и цели
деятельности, его место нахождения, органы управления и контроля, их
компетенция, порядок образования и расходования имущества, условия
реорганизации и прекращения его деятельности. Так же следует отметить что, в
уставах организаций могут быть предусмотрены и другие пункты, в соответствии с
особенностями их деятельности, но они не должны противоречить закону.

Вторым признаком юридического лица можно назвать наличие у него
обособленного имущества, т.к. имущество организации всегда отделено от
имущества его учредителей или участников. В законе или в самом определении
юридического лица определяются наличия у него « … в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении» обособленного имущества
которым так же отвечает по своим обязательствам. « В связи с участием в
образовании имущества юридического лица его учредители или участники могут
иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо
вещные права на его имущество. Отбирались компании с наибольшим количеством
юристов в штате, которые затем были разделены на две группы: фирмы
с численностью юристов в штате более 30 и фирмы с численностью юристов
в штате менее 30, а затем выстраивались позиции участников на основании
предоставленных сведений о выручке на каждого сотрудника. К юридическому
лицу, в отношении которого их участники имеют обязательственные права,
относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы.



К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а так
же финансируемые собственником учреждения. К юридическим лицам, в
отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав,
относятся общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и другие фонды, объединения юридических лиц (ассоциации
союзы). Должно произвести в домах работы по устранению неисправностей и
выплатить им моральную компенсацию. Здесь следует рассмотреть, что наличие
обособленного имущества выражаются в самостоятельном балансе организации,
на котором числится закрепленное за ней имущество.

Третьим признаком юридического лица является наличие самостоятельной
имущественной ответственности. Любая организация (юридическое лицо) несет
определенную ответственность за результаты хозяйственной деятельности, и
отвечает по своим долгам перед своим имуществом. Об этом в законе говорится:
«Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают
по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Учредитель
(ученик) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев
предусмотренных настоящим кодексом либо учредительными документами
юридического лица.

Четвертым признаком юридического лица является его выступление в
гражданском обороте от своего имени. Следовательно, что юридическое лицо
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Любое юридическое лицо имеет свое наименование, которое содержит указание на
его организационно-правовую форму», где отражается в его учредительных
документах (уставе) и фиксируется при государственной регистрации. При этом
«юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке имеет исключительное право его использования».

Согласно основным признакам юридического лица, следует вывести понятия
«юридическое лицо», которое отражается в Гражданском кодексе 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 имени



приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету».

Конструкция юридического лица очень эффективный правовой способ организации
хозяйственной деятельности. Юридические лица – одна из основных групп
участников развитого товарного оборота. Их появление, функционирование и
развитие определенных господствующих в экономике типом хозяйственного
механизма, так как системой управления экономической деятельностью -
рыночной, планово-централизованной, смешанной. Исследуемые компании
разделены на группы: московские (федеральные) и региональные юридические
компании. Это было сделано для того, чтобы региональные юридические фирмы,
не уступающие качеством услуг коллегам из Москвы, но не генерирующие
сравнимого с ними денежного потока, не выпали из поля зрения исследования. В
зависимости от всего расширяется или сужается сеть юридических лиц,
появляются или исчезают и другие разновидности.

Названные обстоятельства обуславливают и некоторые другие критерии
классификации юридических лиц в российском гражданском праве, например, их
деление на собственников и не собственников (которые не обладают правами на
любую собственность), которое закреплено за ними имущества.

Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-правовое значение.

Во-первых, она дает исчерпывающее представление обо всех их разновидностях.
Тем самым препятствуя появлению непонятных, сомнительных субъектов типа
разного рода “центров”, “фирм” и т.п.

Во-вторых, классификация делает возможным четкое определение правового
статуса той или иной организации и исключает смешение различных по
юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной
деятельности. Так, “малые предприятия”, подобно средним и большим, в
действительности могут существовать не только в форме унитарных предприятий,
но и в виде хозяйственных обществ, товариществ и производственных
кооперативов, а “совместные предприятия” (с иностранным участием) — лишь в
форме хозяйственных обществ или товариществ. Объединяет исследовательские,
производственные и инвестиционные компании в области инновационной
фармацевтики с целью разработки и коммерциализации инновационных
фармацевтических препаратов, средств диагностики, профилактики и новых



методов, как в России. Сами же “малые” и “совместные” предприятия обоснованно
не признаются законом самостоятельными разновидностями юридических лиц[1].

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяют, прежде коммерческие и
некоммерческие. После обработки полученных данных аналитиками начислялись
баллы участникам рейтинга. Компания-победитель получала наивысший балл,
прочие участники исследования — его пропорциональные доли. К коммерческим
относятся организации, имеющие в качестве основной цели своей деятельности
получение прибыли[2].

Эти хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Ни в каких иных
организационно-правовых формах, кроме названных, коммерческие организации
создаваться могут[3]. Их можно назвать профессиональные участники оборота.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие вертикально предусмотренные законом виды юридических лиц[4],
(например, торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).

Кроме того, полученную прибыль не может распределять между своим
участниками (учредителями), а должна направить на достижение установленных
для нее учредителями целями[5].

В зависимости от прав учредителей (участников) юридические лица на имущество,
закон разделяет все юридические лица на 3 группы:

В первую группу входят юридические лица — собственники. На имущество которых
их учредители (участники) имеют лишь обязательственные права требования,
установлена возможность смешанной реорганизации (например, выделение ООО из
АО с одновременным присоединением этого ООО к другому ООО в рамках одной
процедуры) а также реорганизации с участием юридических лиц разных
организационно-правовых форм (например, присоединение к АО нескольких ООО);

-раскрыты последствия признания не действительным решения о реорганизации и
порядок признания реорганизации несостоявшейся. К ним относят большинство
коммерческих организаций (за исключением унитарных предприятий — не
собственников), т.е. товарищества, общества и производственные кооперативы, а
из числа 3 некоммерческих — потребительские кооперативы[6] и некоммерческие



партнерства.

Во вторую группу включаются юридические лица — не собственники, на имущество
которых учредители сохраняют либо право собственности (унитарные предприятия
и учреждения), либо иное (ограниченное) вещное право (дочерние унитарные
предприятия)[7].

К третьей группе относятся юридические лица — собственники, на имущество
которых их учредители (участники) не сохраняют ни обязательственных, ни
вещных прав. А на отдельных рынках такое происходит достаточно регулярно. И во
время настройки алгоритмы учатся использовать такие движения в свою пользу.
Это большинство некоммерческих организаций (за исключением потребительских
кооперативов, учреждений и некоммерческих партнерств) — общественные и
религиозные объединения, фонды, ассоциации (союзы) и др[8].

Различия в статусе этих разновидностей юридических лиц проявляется при их
ликвидации или выходе из них участника (учредителя). Если принято решение о
заключении соглашения, то налогоплательщику следует в произвольной форме
уведомить ФНС России о согласии (несогласии) с таким решением, так как в случае
несогласия налогоплательщика с решением о заключении соглашения такое
соглашение не будет заключено

В первом случае он вправе потребовать передачи ему части имущества,
причитающийся на его долю (при ликвидации — части соответствующего остатка).
Не только ЕИО, но и члены КОИ и КИО (за исключением тех, кто голосовал против
решения, повлекшего убытки), а также контролирующие лица несут
ответственность за убытки общества, причиненные их недобросовестными или
неразумными действиями (бездействием). Во втором случае собственник получает
весь остаток имущества юридического лица, при его ликвидации, либо остается
собственником при его реорганизации. В третьем случае участник (учредитель)
юридического лица не получает никаких прав на имущество ни при выходе из
организации, ни при ее ликвидации.

1.2 Теоретические взгляды на природу
юридического лица



Ставшей организацией, которая создана для самостоятельного хозяйствования с
определённым имуществом, юридическое лицо является вовсе реальным
образованием, не сводимым не к его участникам (учредителям), ни к его
работникам («трудовому коллективу»).

Вопрос о право на субъективность средневековых торговых корпораций
представляет особую проблему, разрешение которой оказалось затруднительным
для средневековых юристов, т.к. в римском праве, к которому они обычно
обращались, мысли о юридическом лице не получила какую-нибудь значительную
развитость.

Первой исторической попыткой теоретического соединения определения
юридического лица появилась теория фикции, которая получил обширное
распространение в XX веке и осталась популярной и в настоящее время.

Юридическое понятие корпорации впервые появилось у глоссаторов, которые
исходя из выдвинутого римскими юристами положения о том, что всё
принадлежащее корпорации не принадлежит её отдельным членам, пришли к
выводу о необходимости исключить из понятия корпорации представления об
индивидах, так как корпорация сама по себе есть целое, самостоятельное и
индивидуальное.

Папа римский Иннокентий IV предложил идею о том, что корпорации являются
«фиктивными лицами». Отвечав на вопрос о том, можно ли отлучить от церкви
корпорацию, в своей речи на Лионском соборе в 1245 году Иннокентий IV заявил,
что всякое отлучение распространится на душу и совесть и что поэтому не могут
быть отлучаемы от церкви корпорации, у которых нет ни души, ни совести, ни
воли, ни сознания и которые являются лишь отвлечёнными понятиями, правовыми
наименованиями, фиктивными лицами.

В развитой теории фикции была предложена теория целевого имущества, автором
которой является А. Ф. Бринц. Он доказывал, что права и обязанности должны
принадлежать конкретному человеку (субъекту), так же и служить лишь
определённой цели (объекту). Во втором случае субъект права вообще не
требуется, так как его роль выполняется непосредственно целью имущество (в том
числе отвечающее за долги, сделанные для достижения соответствующей цели),
которое по традиции владеет свойствами субъекта права, и на самом деле в этом
нет необходимости, а потому не нужно и само понятие юридического лица. Во
французской литературе близкие по сути взгляды высказывались М. Планиолем.



В германской и французской цивилистике появлялись теории, которые
рассматривали юридическое лицо как отдельный социальный организм, «духовную
реальность» или «человеческий союз» со своей собственной волей, не сводимой к
совокупности воль составляющих его отдельных физических лиц (Г. Ф. Беселер, О.
Гирке, Р. Саллейль, П. Мишу).

В лингвистической науке в советское время было выдвинуто целый ряд теорий,
которые объяснялось сущность юридического лица, прежде всего применительно к
господствовавшим в экономике СССР государственным организациям
(предприятиям и учреждениям).

При переходе к рыночной организации хозяйства теория коллектива, которая
отвечало потребностям государственной экономики, выявила ряд присущих ей
серьёзных недостатков. Так, разрешение гражданам заниматься
предпринимательской деятельностью путём создания производственных
кооперативов, последовавшее в конце 19800-х годов, в соответствии с законом
предполагало обязательное наличие «людского субстрата» (не менее 3 членов
Исключены такие ОПФ как ЗАО и ОДО. Это означает, что с 01.09.2006
зарегистрировать компанию в форме ЗАО или ОДО уже не удастся. Но уже
действующие компании после указанной даты продолжают существовать в
прежнем режиме за некоторыми исключениями, о которых поговорим чуть позже.
Теория коллектива не даёт также удовлетворительного объяснения существования
«компаний одного лица» – хозяйственных обществ, имеющих единственного
учредителя или участника, которые получили значительное развитие в
современной рыночной экономике.

В современной зарубежной правовой литературе теориям юридического лица
обычно не уделяется большого внимания. Один из важнейших параметров —
контроль лимита выделенных каждому роботу (алгоритму) средств. Это особенно
важно в количественном инвестировании, поскольку роботы не умеют
останавливаться, они пытаются выставить ордер каждый раз, когда рыночная
ситуация соответствует заложенному в них алгоритму. Например, немецкие
теоретики пишут, что юридическое лицо следует рассматривать в качестве
обобщающего юридико-технического понятия, служащего для признания «лиц или
вещей» (предметов) правоспособными организациями, а сущность этого понятия
объясняется многочисленными теориями, которые «(не имеют практического
значения и не обладают большой познавательной ценностью)».



1.3 Правоспособность и дееспособность
юридического лица
Являясь участниками гражданских правоотношений, юридические лица обладают
правоспособностью (ст. 49 ГК РФ) и дееспособностью (п. 4 ст. 48 ГК РФ).

Правоспособность юридического лица – признаваемая государством возможность
для юридического лица иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности.

Дееспособность юридического лица – способность юридического лица от своего
имени приобрести и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, создавать для себя обязанности и исполнять их.

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его
государственной регистрации и прекращаются с ликвидацией юридического лица.

Объем гражданской правоспособности юридического лица определяется его
учредительными документами. Коммерческие организации, если в их
учредительных документах прямо не указан исчерпывающий (законченный)
перечень видов их деятельности, могут заниматься любыми видами
предпринимательской деятельности и совершать любые необходимые для этого
сделки, т.е. обладают общей правоспособностью. Законопроект предполагает
ограничение или полный запрет на отдельные виды консалтинговых, аудиторских
и юридических услуг на территории России в государственных и муниципальных
организациях и «отдельные виды юридических лиц». Суд может, в частности,
запретить подозреваемому или обвиняемому выходить из дома в определенное
время, находиться в некоторых местах, общаться с определенными лицами,
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления или использовать
средства связи и интернет или управлять автомобилем. По решению судьи запрет
может касаться как одной сферы, так и сразу нескольких.

Законом определяется перечень видов деятельности, которыми юридическое лицо
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии),
причем право осуществлять такую деятельность возникает с момента получения
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия
лицензии, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.



Вопросы лицензирования регулируются ГК РФ.

Юридическое лицо должно быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано
юридическим лицом в суд.

В случае нарушения специальной правоспособности и правил лицензирования
юридическое лицо несет ответственность, которая должна быть предусмотрена
законом или его учредительными документами и напрямую зависит от их объема и
характера нарушения (разовая сделка или систематическая деятельность). В число
юридических лиц, которым будет запрещено иметь дело с американскими
юридическими фирмами и аудиторами, могут попасть госкомпании, список которых
будет определен дополнительно, предполагает эксперт.

Как органы, так и участники юридических лиц, и сами могут быть тоже
юридическими лицами, однако, процессуальной дееспособностью наделяются
исключительно физические лица – граждане, люди.

Из вышеперечисленных норм права материального и процессуального права
следует, что практическая реализация прав, как и исполнение обязанностей,
любого юридического лица возможна только человеком.

По своей правовой природе, любое юридическое лицо является юридической
фикцией, т.е. условным, абстрактным понятием, существующим только в сознании
людей, нормативных правовых актах, и правоприменительной практике, и
служащим исключительно для удобства понимания и оформления правоотношений
с объединениями граждан и имущества, как субъектами права и участниками
гражданских правоотношений.

Юридическое лицо представляет собой не что иное, как искусственно созданный
посредством простой фикции – признания условности – субъект права. Такой
субъект создается исключительно в юридических целях.

Реальными субъектами правоотношений как «внутри» самого юридического лица,
так и в отношениях с другими лицами, всегда были и остаются единственно
возможные носители правосубъективности – физические лица. Юридическое
лицо как простая фикция недееспособно. Дееспособны лишь органы юридического
лица, причем не любые, а только и исключительно, состоящие из людей.



Однако законодатель в целях введения в гражданский оборот условного субъекта
(юридической фикции) признает за юридическими лицами, отдельные свойства
человеческой личности, олицетворяет их. Таким образом, с помощью юридической
фикции, в гражданский оборот введён вымышленный (т.е. не существующий в
реальности, и не обладающий свойствами личности) субъект права, существующий
лишь в качестве абстрактного понятия.

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1 Классификация юридических лиц
Вид юридического лица зависит от особенностей его внутренней организации и
направления деятельности. Существует два основных способа, как определить вид
юр. лица: в связи с коммерческой составляющей и с формой управления.

В гражданском праве существуют две основные классификации юридических лиц:
Классификация юридических лиц в зависимости от того, обладают ли учредители
правом участия (членства) в юридическом лице и формируют ли они его высший
орган. Такая классификация делит юридические лица: корпоративные и
унитарные. Классификация юридических лиц в зависимости от того, является ли
извлечение прибыли основной целью деятельности. Такая классификация делит
юридические лица, на коммерческие и некоммерческие.

Форма юридического лица зависит от коммерческого компонента в ведении
деятельности для ее определения вида юридического лица нужно установить,
какой род деятельности ведет компания. Между тем современный рынок
предоставляет большие возможности для инвестирования, а учиться вкладывать
деньги и извлекать из этого максимальную прибыль никогда не поздно. В этом
отношении выделяют два типа: коммерческие и некоммерческие организации.
Организацию относят к коммерческим или некоммерческим в зависимости от того,
является ли получение прибыли основной целью ее деятельности. Об этих видах
юридических лиц в гражданском праве говорит. Как и прежде, существует деление
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. И тот, и другой вид
юридических лиц подразделен на корпорации (участники имеют права участия или
членства и могут формировать высший орган управления) и унитарные компании



(учредители которых не могут приобрести членство или право участия).

Этот способ разграничения видов юр. лиц основан на классификации по степени
участия учредителей в управлении организацией. Если участники обладают правом
членства, то тогда вид организационно-правовой формы юридического лица –
корпоративный. Рынок акций является достойной альтернативой привычным для
россиян способам инвестирования. К тому же долларовые цены на акции в России
довольно плотно коррелируют, например, с ценами на рынке недвижимости. В
унитарных юридических лицах учредители не становятся участниками
юридического лица. К корпоративным юридическим лицам могут относиться
коммерческие и некоммерческие организации Корпоративные юридические лица
(корпорации) включают в себя следующие коммерческие организации:    

Хозяйственные общества (ООО и АО). 

Это организации с уставным капиталом, разделенным на акции или доли, которые
принадлежат учредителям и участникам. Хозяйственные общества
подразделяются на публичные и непубличные. Хозяйственные товарищества
(полные и коммандитные). В хозяйственных товариществах уставный капитал
также разделен, как и в обществах, но участники объединены не только
финансовыми вложениями в организацию, но и видом своей деятельности.

Крестьянские (фермерские) хозяйства.

Эти образования занимаются непосредственно сельскохозяйственной
деятельностью, имущество крестьянского хозяйства принадлежит участникам на
праве совместной собственности. Производственные кооперативы. Такие
организации создаются для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности на основе личного участия членов кооператива и паевых взносов.
Хозяйственные партнерства. Эти организации управляются несколькими лицами на
основании соглашения о партнерстве.

Корпоративная работа Общества с ограниченной ответственностью Акционерные
общества Другие организационно-правовые формы Юридические лица Статьи по
теме Реестр малого и среднего предпринимательства: что узнают на официальном
сайте 11 Продажа доли в ООО в 2018 году. Реестр субъектов естественных
монополий Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц. Если для самостоятельной торговли ценными бумагами нет
времени или достаточного опыта, можно воспользоваться помощью
профессионалов. Сервисы консультационного управления, или торговли с



подсказками, предлагаемые крупными российскими брокерами, существенно
облегчают инвестору процесс поиска инвестиционных идей и принятия торговых
решений. Вид юридического лица зависит от особенностей его внутренней
организации и направления деятельности.

Существует два основных способа, как определить вид юр. лица: в связи с
коммерческой составляющей и с формой управления. Выделяют два варианта, как
разграничить виды юридических лиц. Их подразделяют: На коммерческие и
некоммерческие организации. На корпоративные  и унитарные юридические лица.
Это пересекающиеся классификации. И коммерческие, и некоммерческие
организации могут быть корпоративными или унитарными. Рассмотрим подробнее,
как классифицировать компанию по виду организационно-правовой формы
юридического лица. В частности, в законодательство внесена поправка,
уточняющая виды доходов волонтеров, освобождаемые от обложения налогом
на доходы физических лиц.

Организацию возносят некоммерческим в зависимости от того, является ли
получение прибыли основной целью ее деятельности. Об этих видах юридических
лиц в гражданском праве говорит. Если является, это коммерческая организация,
если нет – некоммерческая. По структуре управления компании относятся к
корпоративным и унитарным юридическим лицам Деление на корпоративные
юридические лица и унитарные осуществляют на основании того, обладают ли
учредители правом участия (членства) в юридическом лице и формируют ли они
его высший орган. Этому можно найти два объяснения: либо выявленные
нарушения формы договора и порядка реализации заложенного имущества были
настолько вопиющими, что внимания судей на государственную регистрацию уже
не хватило, либо принцип публичной достоверности, об этих видах юридических
лиц в гражданском праве. Этот способ разграничения видов юр. лиц основан на
классификации по степени участия учредителей в управлении организацией. Если
участники обладают правом членства, то тогда вид организационно-правовой
формы юридического лица – корпоративный. В унитарных юридических лицах
учредители не становятся участниками юридического лица.

К корпоративным юридическим лицам могут относиться коммерческие и
некоммерческие организации Корпоративные юридические лица (корпорации)
включают в себя следующие коммерческие организации:     Хозяйственные
общества (ООО и АО). Однако судебная коллегия по гражданским делам
Краснодарского краевого суда не учла этого и вынесла определение о передаче
квартиры в собственность публичные торги, что недопустимо. Конечно, в



некоторых случаях удовлетворение требования кредитора может осуществляться
путём передачи предмета залога в собственность залогодержателя, однако
апелляция не указала на этот случай. Она также не привела закон, которым
руководствовалась, передавая предмет. Данные организации с уставным
капиталом, разделенным на акции или доли, которые принадлежат учредителям и
участникам. Хозяйственные общества подразделяются на публичные и
непубличные. Хозяйственные товарищества (полные и коммандитные). В
хозяйственных товариществах уставный капитал также разведен, как и в
обществах, но участники объединены не только финансовыми вложениями в
организацию, но и видом своей деятельности.

Потребительские кооперативы.

 Они создаются для удовлетворения потребностей участников в товарах и услугах,
стартовое имущество кооператива создается из паевых взносов. В том числе
существуют такие виды потребительских кооперативов: жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы; садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы; сельскохозяйственные потребительские
кооперативы; кредитные кооперативы; общества взаимного страхования; фонды
проката профессиональных союзов; объединения кооперативов; объединения
общественных организаций; торгово-промышленные палаты; нотариальные
палаты.

2.2 Виды коммерческих организаций
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, разрешенные, по закону юридические
лица, классифицируются по признакам:

1. цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других, не
запрещенных законом целей, кроме получения прибыли);

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

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

Хозяйственные общества и товарищества — наиболее распространенные виды
коммерческих организаций, образуемые для систематического занятия



предпринимательской деятельностью, как одна из форм коллективного
предпринимательства.

Такого рода объединения, создаваемые предпринимателями, в европейском праве
обычно называются компаниями или фирмами. В американскими корпорациями. В
России они ранее именовались торговыми товариществами, поскольку
коммерческая деятельность отождествлялась с торговлей.

Товарищества и общества имеют много 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, которые разделены на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом[9].

Вкладом в имущества как товарищества, так и общества, могут быть деньги,
ценные бумаги, иные вещи, имущественные права, имеющие денежную оценку
(точную оценку, в частности, могут иметь результаты интеллектуальной
деятельности, информация, сами по себе являющиеся неимущественными
благами).

Они имеют однотипную структуру управления, в которой высшим органом
признается собрание их участников. Последние также имеют во многом сходные
права и обязанности[10].

Их основные обязанности:

1. делать вклады в порядке, размерах и способами, в сроки, предусмотренные
учредительными документами;

2. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности организации и
др. обязанности, предусмотренные учредительными документами[11].

Близость этих организационно-правовых норм делает возможным их
преобразование из товариществ в общества одного вида в другой вид, а также



производственные кооперативы по решению общего собрания в порядке,
установленном законодательством[12].

Следует обратить внимание, что действующее законодательство исключает
участие в товариществах и обществах государственных органов, органов местного
самоуправления, за исключением случаев, когда закон прямо допускает их участие
в хозяйственных обществах или в качестве вкладчиков в товарищества на вере, как
это сделано в законе о приватизации в отношении министерств по управлению
государственным или муниципальным имуществом и соответствующих фондов
имущества[13].

Закон может ограничить или исключить участие отдельных категорий граждан в
товариществах и обществах (например, должностные лица органов публичной
власти не вправе занимать руководящие должности в частных компаниях, но могут
быть акционерами в открытых обществах).

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

Следуя известной европейской немецкой традиции, закон РФ 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.

Так лица, являющиеся полными товарищами в одном же качестве, не могут
выступать в таком же качестве в другом товариществе[14], тогда как для
участников обществ такого ограничения нет.

Это обстоятельство сказывается и на том, кто может быть участником
хозяйственных товариществ и обществ.

Поскольку учредители товариществ должны лично участвовать в его деятельности,
носящей коммерческий характер, то и учредители должны быть или
коммерческими юридическими лицами, или гражданами-предпринимателями[15].

Участниками хозяйственных обществ могут быть любые граждане и организации
[16].

Проще говоря, они ручаются всем своим имуществом по долгам товарищества, а
ручаться одним и тем же имуществом по долгам разных хозяйствующих субъектов
недопустимо. Вместе с тем же участники товариществ, действуя от его имени, не



нуждаются в специальных исполнительных органах этого юридического лица, а
потому структура управления им не всегда проста (и не требует специального
запрещения в уставе). В качестве исключения подозреваемый или обвиняемый не в
праве быть ограничен в использовании средства связи для вызова скорой
медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для
общения со следователем, дознавателем и контролирующим органом. Поэтому
единственным учредительным документом товарищества является учредительный
договор.

От хозяйственных товариществ коммерческих юридических лиц следует отличать
образования, также называемые в законодательстве "товариществами"; простое
товарищество[17], которое вообще не является юридическим лицом; товарищество
собственников жилья, представляющее собой некоммерческую организацию,
создаваемую для управления общим недвижимым имуществом[18].

Для общества установлен минимальный размер уставного капитала, тогда как у
товарищества такой нормы нет. После подписания документа начинается самое
главное. За каждую бумагу или обращение придется платить по прайсу немалые
деньги. При этом документы часто составляют безграмотно, а иногда вовсе не те,
отправляют не по тому адресу и т. д. Бывает, юристы опаздывают или вовсе
не приходят на заседания судов, берутся за дела заведомо неразрешимые либо
действовать по ним нужно в принципиально ином ключе. 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.

Поэтому одно лицо вполне может одновременно быть участником нескольких
обществ, в том числе занимающихся однородной деятельностью, что понижает для
него риск возможных потерь[19].

Хозяйственные товарищества согласно законодательству создаются в форме
полных товариществ и товариществ на вере (коммандитных)[20]. Хозяйства могут
создаваться в форме обществ с ограниченной или с дополнительной
ответственностью и акционерных обществ[21].

Хозяйственные товарищества



1. Полное товарищество — товарищество, участники которого (полными товарищи)
в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом[22].

2. Товарищества на вере (коммандитное товарищество) — товарищество, в
котором, наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы ГК о
полном товариществе), участвуют вкладчики (коммандитисты), которые несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесенных
ими вкладов, и не принимает участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности[23].

Вкладчики не участвуют в управлении товариществом, они вправе только:

знакомится с годовым отчетом товарищества;
получать часть прибыли товарищества;
иметь преимущество перед полными товарищами и получать причитающуюся
им часть после ликвидации товарищества имущества;
выйти из товарищества по окончании финансового года.

В случае выхода из товарищества на вере всех коммандитистов (вкладчиков) оно
ликвидируется либо преобразуется в полное товарищество. Коммандитное
товарищество сохраняется, если в нем имеется хотя бы один полный товарищ или
вкладчик[24].

Хозяйственные общества

Хозяйственное товарищество отличается от хозяйственного общества по форме
ответственности их членов, или размерам риска, который они несут, участвуя в той
или иной хозяйственной организации. Эта ответственность может быть полной, т.
е. включать ответственность всем имуществом участника коммерческой
организации, независимо от размера его вклада в ее уставный капитал, или
частичной, ограниченной, т. е. ограничиваться размером его доли (вклада) в
уставный капитал этой организации. Знакомство позволяет прочувствовать
значимость научной работы, которая необходима современному обществу и
государству для роста и развития, укрепления позиций на международной арене,
повышения уровня правосознания граждан и преодоления ситуативных
законодательных решений, которые влекут недоверие к власти и усложняют
взаимоотношения в обществе. После этого выпускать продукт на рынок, нужно
сформулировать гипотезу о ключевых проблемах клиента.



Хозяйственное товарищество основывается на вкладе в уставный капитал и полной
имущественной ответственности его членов. Хозяйственное общество
основывается на вкладе в уставный капитал, но ответственность его членов
ограничена лишь размерами самого вклада.

Хозяйственное товарищество может существовать в двух разновидностях: полное
товарищество и товарищество на вере.

Полное товарищество – это хозяйственное товарищество, в котором все его
участники, называемые «полные товарищи», отвечают по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.

Товарищество на вере – это хозяйственное товарищество, в котором не все его
участники отвечают по его обязательствам, принадлежащим им имуществом, а
имеется один или несколько участников, которые не принимают участия в
предпринимательской деятельности товарищества, а потому несущих риск
убытков только в пределах внесенных ими вкладов.

Организация любого товарищества основывается на личных доверительных
отношениях его участников. Без доверия товарищество невозможно, так как риск
его участников ничем неограничен (кроме как размерами их личного имущества).

Хозяйственное общество может существовать в следующих видах:

общество с ограниченной ответственностью;
общество с дополнительной ответственностью;
акционерное общество.

Участники коммерческих организаций имеют право участвовать в управлении ими,
получать информацию об их деятельности, участвовать в распределении
полученной прибыли, получать пропорциональную своему вкладу часть имущества,
остающегося после ликвидации организации, иметь другие права по закону и в
соответствии с уставными документами.



Рис. 1. Классификация коммерческих организаций

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

Большая часть правоведов считают высшей организационно-правовой формой
хозяйственного общества акционерное общество (АО).

Под акционерным обществом понимается коммерческая организация, созданная в
результате объединения имущества нескольких лиц, которые не несут
ответственности по обязательствам этой организации и имеют в собственности
акции, удостоверяющие их обязательственное право требования к этому обществу.

Акционерное общество, как и другие организационно-правовые формы
юридического лица характеризуется следующими критериями:



1. Участниками Акционерного общества может быть любой субъект гражданского
права, в том числе допускается создание Акционерного общества с одним
акционером,

2. Уставный капитал этого общества разделен на акции равной номинальной
стоимости (в Общество с ограниченной ответственностью - на доли),

3. Акционеры могут не отвечать по обязательствам этого общества;

4. Акционеры не обязаны участвовать в деятельности этого общества;

5. Основным учредительным документом Акционерного общества является устав,

6. Фирменное наименование этого юридического лица должно содержать слова
«акционерное общество»;

7. Связь между участниками общества, их личности имеют минимальное значение;

8. Выйти из акционерного общества можно только путём продажи или отчуждения
иным способом своих акций;

9. Одним из главных признаков АО как организационно-правовой формы является
стабильность имущественной базы этого юридического лица.

Акционерное общество, как юридическое лицо дает возможность
сконцентрировать большой капитал в рамках данного юридического лица,
распыленный среди множества акционеров. Он указывает, что суды ошибочно
возложили на него бремя доказывания, хотя положения Закона о банкротстве
устанавливают презумпцию вины руководителя, привлекаемого к субсидиарной
ответственности, в доведении возглавляемой организации до банкротства при не
передаче им документации. Поэтому Акционерное общество часто
рассматривается, как способ концентрации капитала. Компании, которые
не смогли подтвердить заявленный объем выручки документально, а также
не принимавшие участия в рейтинге, в финальный список не вошли. После
обработки полученных данных начислялись баллы участникам рейтинга. Компания-
победитель получила наивысший балл, прочие участники исследования — его
пропорциональные доли. Баллы публикации не подлежат, так как используемые
для их начисления финансовые данные компании-участники раскрывали
на условиях конфиденциальности. Обычно акционерное общество создается тогда,
когда нужно собрать необходимый для какой-либо предпринимательской
деятельности капитал, сконцентрировать его в рамках одного субъекта



гражданского права – юридического лица.

Имущество или капитал акционерного общества собирается с помощью особых
ценных бумаг, которые получили название акции. Акции облегчают процесс
гражданского оборота, делают его очень быстрым.

Недостатки Акционерного общества:

1. Маленькие акционеры не имеют возможности реально влиять на деятельность
этого общества;

2. Руководители Акционерного общества, которые управляют его деятельностью,
приобретают ограниченные возможности по распоряжению имуществом,
собственниками которого они не являются.

Таким образом, возникает много вопросов, как обеспечить надлежащий контроль
над исполнительными органами АО и защищать права мелких акционеров.

Различают несколько типов акционерного общества - открытое акционерное
общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО).

Открытое акционерное общество

Открытое акционерное общество характеризуется:

Его участники могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров, то
есть это общество открыто для любого участника гражданского оборота,
мотивированное решение об отказе от заключения соглашения, о
необходимости доработки проекта соглашения или информирует
налогоплательщика о начале процедуры проведения переговоров с
компетентным. Любой участник гражданского оборота может приобрести
акции акционерного общества, здесь нет никаких ограничений. В любое время
любой акционер, в другое время может продать свои акции другому субъекту
гражданского права;
Открытое акционерное общество имеет право производить открытую
переписку на акции по следующему алгоритму: образуется АО, объявляется и
регистрируется выпуск акций и любой может их приобрести на бирже;
Число акционеров ОАО не ограничено.
Закрытое акционерное общество
Закрытое акционерное общество характеризуется:



Отчуждение акций акционерам закрытого акционерного общества
неограниченно преимущественным правом покупки другими акционерами.
Логичной процедуре отчуждения долей в обществе с ограниченной
ответственностью, необходимо сначала предложить акции другим
акционерам, если они откажутся, разрешается продавать акции третьему
лицу;
Акции в ЗАО делятся среди ограниченного числа участников, между
конкретными лицами, а не продаются на бирже;
Число акционеров в ЗАО не должно превышать 65.

Таким образом, закрытое акционерное общество – это промежуточная форма
между обществом с ограниченной ответственностью и открытым акционерным
обществом.

Унитарные предприятия — коммерческие организации, не наделенные правом
собственности на закрепленное за ними собственником имущество[25].

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

Различия между ними следующие:

казенное предприятие может быть создано только РФ;
субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет РФ;
казенное предприятие не может быть признано банкротом;
казенное предприятие не вправе самостоятельно распоряжаться только
произведенной продукцией, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами;
собственник закрепленного за казенным предприятием имущества вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество.

Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

создавать, ликвидировать предприятие;
определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;
назначать органы управления (директора) предприятия;
получать часть прибыли предприятия[26].



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[27].

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[28].

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[29].

ГК РФ дал исчерпывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих
юридических лиц, ни в каких других формах коммерческие организации
существовать не могут.

2.2.2 Общество с ограниченной ответственностью
Среди хозяйственных обществ наиболее распространены общества с ограниченной
ответственностью (ООО). Общество с ограниченной ответственностью –
коммерческая организация, созданная в результате объединения имущества
несколькими лицами, которые не несут ответственности по обязательствам этой
организации и имеют доли в её уставном капитале.



Общество с ограниченной ответственностью, в отличие от хозяйственных
товариществ получили достаточно широкое распространение в
предпринимательской практике в нашей стране, что связано с тем, что ООО имеет
целый ряд весьма удобных для предпринимателей признаков:

Общество с ограниченной ответственностью позволяет уменьшить риск
предпринимательской деятельности до величины вклада, который вносится в
это общество;
В то же время Общество с ограниченной ответственностью полагает и
предоставляет всевозможно проявлять на предпринимательскую
деятельность этого общества. Определенные правила подачи
налогоплательщиком заявления о заключении (об изменении) соглашения о
ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок. Установлено, что к
заявлению должны быть приложены проект соглашения и иные документы.
Участник не обязан, но имеет право занимать какую-то должность в органах
управления и тем самым оказывать влияние на предпринимательскую
деятельность этого общества;
Участники Общества с ограниченной ответственностью, не изменено.
Участники Общества известны друг другу и пользуются взаимным доверием и
согласием;
Участник Общества с ограниченной ответственностью имеет право, когда
захочет выйти из общества (согласия на это других участников не требуется) и
забрать всю свою долю, так как, ту часть имущества общества, которая падает
на его долю в уставном капитале.
Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью - 10 000 рублей.

Редко встречающейся ОПФ является Общество с дополнительной
ответственностью (ОДО), обладающее теми же признаками, что и общество с
ограниченной ответственностью, за некоторыми исключениями. Участники ОДО
отвечают по обязательствам общества, но не всем своим имуществом, а только
какой-то его частью, при этом в одинаковом для всех кратном размере к сумме
внесенного вклада. Несмотря на государства к избранию мер пресечения,
заключение под стражу по-прежнему существенным образом превалирует над
альтернативными мерами пресечения — домашним арестом или, например,
залогом, который почти не применяется на практике. Указанная мера пресечения
может быть применена в качестве дополнительной меры к залогу и домашнему
аресту, что может привести к нарушению прав и охраняемых законом интересов



подследственных.

Приведем пример, в уставе сказано, что участники ОДО влияют в двукратном
размере. Это обозначает, что если участник вносит вклад в размере 100 тыс.
рублей, то в этом случае, если имущества ОДО не хватит для расчетов с
кредиторами, он несет большую ответственность в 2000 тыс. рублей. Фактически
ОДО – смешанная форма от товарищества полного к обществу, как хозяйственной
организации.

2.3 Виды некоммерческих организаций
Некоммерческие организации могут существовать в организационно-правовых
формах, предусмотренных как в ГК, так иными федеральными законами.
Гражданский Кодекс предусматривает такие формы некоммерческих организаций,
как:

Виды некоммерческих организаций:

1. Ассоциация и союз - некоммерческая организация, которая создается путем
объединения коммерческих и некоммерческих организаций в целях комбинации их
деятельности, а равно для представления и защиты общих имущественных
интересов.

2. Автономная некоммерческая организация - не имеющая партнерства
некоммерческой организации, которая была учреждена гражданами и
юридическими лицами, в основе которых добровольных имущественных взносов.

3. Некоммерческое предпринимательство - основная на партнерстве
некоммерческая организация, не имеющая своей целью извлечение прибыли,
которая учреждена гражданами и юридическими лицами для следствия ее
партнеров в осуществлении данной деятельности.

4. Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления услуг некоммерческого характера конкретного вида:
управленческих, социально-культурных и других.

5. Фонды - не имеющие единства некоммерческие организации, которые
учреждены гражданами и юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, последующие социальные, благотворительные,



культурные, образовательные или другие общественно-полезные факторы.

6. Товарищество собственников жилья - форма объединения домовладельцев для
совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого
имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в установленных
законодательством РФ пределах распоряжения общим имуществом. В ноябре 2007
г. Госдума приняла поправки в закон "О некоммерческих организациях",
касающиеся упрощения порядка государственной регистрации товариществ
собственников жилья, а также садоводческих, огороднических, дачных и гаражных
некоммерческих объединений граждан.

7. Общественное объединение - создаются по инициативе их учредителей - не
менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдельных
видов общественных объединений может устанавливаться специальными законами
о соответствующих видах общественных объединений.

8. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях
участия граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях,
в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.

9. Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов.

10. Религиозное объединение - добровольное объединение граждан РФ, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории РФ,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и
обладающее соответствующими этой цели признаками.

11. Кредитный потребительский кооператив - потребительский кооператив
граждан, созданный гражданами, добровольно объединившимися для
удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи.

12. Сельскохозяйственный потребительский кооператив - это
сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными
товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство
гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности



потребительского кооператива.

13. Жилищный накопительный кооператив - потребительский кооператив,
созданный как добровольное объединение граждан на основе членства в целях
удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем
объединения членами кооператива паевых взносов.

14. Жилищные или жилищно-строительный кооператив - добровольное
объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и
нежилыми помещениями в кооперативном доме.

15. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество,
садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив,
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) -
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства).

НКО создаются без ограничения срока деятельности, если иное не установлено
учредителями некоммерческой организации.

НКО могут иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в ее учредительных документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Некоммерческие организации проводят множество
различных конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций. Оплата проезда,
проживания, питания образует доход участников таких мероприятий, с которого
должен уплачиваться налог. Теперь же, если проезд, проживание, питание
некоммерческая организация будет оплачивать участникам мероприятий за счет
президентского гранта, налог на доходы физических лиц взиматься не будет.

Деятельность основных форм (всех общественных объединений) МКО допускается
без государственной регистрации, но при этом организация не приобретает
статуса юридического лица, не может иметь в собственности или на основании
иного вещественного права обособленное имущество. Только имея статус
юридического лица, организация может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, осуществлять функции (быть
участником гражданского оборота, вести хозяйственную деятельность), быть
истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный



баланс или смету, счет в банке, состоять на учете в налоговых и других
контрольных и учетных государственных органах.

Потребительский кооператив — добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов[30].

Фонд — не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные и иные общественные цели[31].

Учреждение обладает закрепленным за ним имуществом на праве оперативного
управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимся в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
дополнительную (субсидиарную) ответственность по его обязательствам несет
собственник соответствующего имущества[32].

Общественные и религиозные организации (объединения) — добровольное
объединение граждан, в установленном законом порядке для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей[33].

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) — некоммерческие
организации, создаваемые юридическими лицами для координации их
деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации не могут совместно
друг с другом создавать ассоциации или союзы[34].

Самостоятельной разновидностью ассоциации является торгово-промышленная
палата[35].

ТПП представляет собой добровольное объединение на началах членства
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, созданных ими с
целью содействия развития предпринимательства, организации взаимодействия
предпринимателей, а также представления и защиты их интересов[36].

Большинство некоммерческих организаций, подобно коммерческим, представляют
собой корпорации, построенные на началах членства.

К ним относятся фонды, учреждения и автономные некоммерческие организации
[37].



Товариществом собственников жилья признается организация, созданная на
началах членства гражданами или иными собственниками жилья для совместного
использования находящихся в их общей собственности объектов недвижимости,
обслуживающих принадлежащие им жилые помещения[38].

Некоммерческим партнерством признается основанное на членстве объединения
граждан и юридических лиц, созданное ими для содействия своими членами в
достижении некоммерческих целей путем осуществления предпринимательской
деятельности[39].

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства
организация, созданная на базе имущественных взносов учредителей для оказания
различных услуг (в том числе некоммерческого характера) и являющаяся
собственником своего имущества[40].

Товарной биржей — признается обоснованное на началах членства объединения
предпринимателей, созданное ими с целью организации специальных публичных
торгов по продаже определенных товаров[41].

Таким образом, различия между коммерческими и некоммерческими юридическими
лицами состоят в следующем:

основная цель коммерческих организаций — извлечение прибыли, тогда как
некоммерческие могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствуют им;
прибыль коммерческих организаций делится между этим участниками, а
прибыль некоммерческих организаций идет на достижение тех целей, для
исполнения которых они созданы;
коммерческие организации обладали общей правоспособностью,
некоммерческие и специальной.
коммерческие организации могут создаваться только в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий; а некоммерческие — в формах,
предусмотренных ГК РФ и другими законами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Институт юридического лица относится к числу основных в российском
гражданском праве. Его можно определить как совокупность (подсистему) норм,
устанавливающих правоспособность юридического лица и способы ее
осуществления, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц,
а также особенности их организационно-правовых форм.

Общим принципом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Универсальная правоспособность носит характер исключения из
общего правила и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных
юридических лиц.

Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно - управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются все
самое главное, поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные
(государственные и муниципальные) производственные предприятия, а также
многие другие (некоммерческие) организации —собственники (учреждения),
признание которых юридическими лицами не свойственно традиционному
рыночному обороту. Наряду с ними развиваются, занимая господствующее место,
обычно для рыночной экономики субъекты, акционерные и другие хозяйственные
общества и товарищества.

По своим целям деятельности юридические лица можно разделить на
коммерческие и некоммерческие. Коммерческие ставят цель получения прибыли и
распределения ее между участниками. У некоммерческих в приоритете стоят
другие цели, чем получение прибыли, если они имеют право заниматься
предпринимательской деятельностью для достижения первых. Распределять
полученную прибыль между участниками они не вправе.

На основании, изложенного по данной теме можно сделать следующие выводы.

Необходимы значительные изменения в порядке государственной регистрации для
вновь создаваемых или реорганизуемых предприятий. Таким образом, силы
предпринимателей на начальном этапе будут направлены не столько на
согласование своей деятельности со всеми необходимыми инстанциями, сколько на
решение многочисленных внутренних вопросов нового предприятия.

Действующее законодательство обходит молчанием многие вопросы, связанные с
проведением реорганизации; главным пробелом является отсутствие специального
регулирования вопросов правопреемства при реорганизации, Гражданского



Кодекса Российской Федерации лишь ссылается на универсальное правопреемство
при реорганизации, никак не определяя этот институт.

Создание должного правового регулирования института реорганизации
предприятий видится одним из насущных вопросов современного российского
права. По мере усложнения общественных отношений возникает потребность в их
регулировании. Так и в данном случае - необходимость правового регулирования
процедуры реорганизации появилась по произошедшему определенно времени
после появления различных форм и видов субъектов хозяйствования.

В настоящее время вопросы реорганизации рассматриваются в рамках общих
обзоров института юридических лиц, в 12 юридической литературе встречаются
мнения по отдельно взятым аспектам реорганизации, становится ясной не только
теоретическая, но и практическая необходимость комплексного изучения этого
правового института.
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2. п. 1 ст. 50 ГК РФ ↑

3. п. 2 ст. 50 ГК РФ ↑
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6. п. 2 ст. 48 ГК РФ ↑

7. п.2 ст. 48 ГК РФ ↑

8. Комментарий к ГК РФ. Ч. 1/Под ред. Садикова О.Н. М., 2002. С. 145. ↑



9. п. 1 ст. 66 ГК РФ ↑

10. ст. 67 ГК РФ ↑

11. Гражданское право/Под ред. С.П. Гришаева. М., 1998. С. 120. ↑

12. ст. 68 ГК РФ ↑

13. абз. 3 п. 4 ст. 66 ГК РФ ↑

14. п. 3 ст. 82 ГК РФ ↑

15. абз. 1 п. 1 ст. 66 ГК РФ ↑

16. абз. 2 п. 4 ст. 66 ГК РФ ↑

17. ст. 1041-1054 ГК РФ ↑

18. ФЗ РФ "О товариществах собственников жилья". М., 2006 ↑

19. Комментарий к ГК РФ. Ч. 1/Под ред. Садикова О.Н. М., 2002. С. 223. ↑

20. п. 2 ст. 66 ГК РФ ↑

21. п. 3 ст. 66 ГК РФ ↑

22. п. 1 ст. 69 ГК РФ ↑

23. п. 1 ст. 82 ГК РФ ↑

24. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 124. ↑



25. п. 1 ст. 113 ГК РФ ↑

26. Гражданское право. Учебник. Ч.1. Под ред. Сергеева А.П. и Толстого Ю.К. М.,
2001. С. 113. ↑
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28. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 110. ↑

29. Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая/Под ред. О.Н. Садикова.
М., 2002. С. 193. ↑

30. п. 1 ст. 116 ГК РФ ↑

31. ст. 118 ГК; ст. 7 Закона РФ о некоммерческих организациях. М., 2006 ↑

32. ст. 120 ГК, ст. 9 Закона РФ о некоммерческих организациях. М., 2006 ↑

33. ст. 117 ГК РФ ↑

34. ст. 121, ст. 11 Закона РФ о некоммерческих организациях. М., 2006 ↑

35. Комментарий к ГК РФ. Ч. 1/Под ред. Садикова О.Н. М., 2002. С. 193. ↑
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2006 ↑
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38. ст. 1, 24, 25 Закона о товариществах собственников жилья ↑
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40. ст. 10 Закона о некоммерческих организациях ↑

41. ст. 2 Закона РФ о товарных биржах и биржевой торговле ↑


