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Введение
Целью данной курсовой работы является выяснение понятия юридического лица, и
характеристика основных, предусмотренных законодательством, видов
юридических лиц, основываясь на присущих им свойствах.

Субъектами гражданского правоотношения и соответственно носителями
имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей могут быть не
только индивиды - физические лица, а и разные коллективные образования:
предприятия и организации, хозяйственные общества, производственные и
потребительские кооперативы и др. Однако для того, чтобы иметь возможность
вступать в гражданское правоотношения и быть их субъектами, эти коллективные
образования наделяются при наличии определенных признаков статусом
юридического лица.

В отличие от физических лиц, юридические лица не являются живыми существами
и потому не имеют естественной воли, однако в них действует объединенная
человеческая воля и объединенная человеческая сила в определенном
направлении, обусловленном целью создания юридического лица. Вследствие
этого за юридическим лицом и признается возможность быть субъектом права.
Следует отметить, что юридическое лицо является самостоятельным субъектом
правоотношений и существует независимо от физических лиц, которые его
образовали, и хотя это коллективное образование и признается субъектом
правоотношения, однако как юридическое лицо оно может быть носителем лишь
таких прав и обязанностей, которые не связанны с
естественными свойствами людей. 

Институт юридического лица в гражданском законодательстве обусловлен
становлением товарно-денежных отношений в рыночной экономике, общественным
разделением труда, необходимостью включения в гражданский оборот имущества
государства, кооперативов, общественных и других организаций.

Актуальность данной темы в том, что одним из важных понятий
Гражданского кодекса является понятие «юридическое лицо». 



Категория юридических лиц это социально-экономическая реальность,
 складывающаяся в результате определенных общественных преобразований. 
Закон закрепляет организационно структурные, имущественные и функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания, реорганиза-
ции и ликвидации юридических лиц[1].

Предмет работы составляют нормы гражданского законодательства, научная и
специальная литература по теме исследования.

Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи:

- рассмотреть понятие, функции и свойства юридических лиц;

- раскрыть систему юридических лиц;

- охарактеризовать некоторые виды коммерческих и некоммерческих
юридических лиц;

Глава 1 Понятие и виды юридических лиц

1.1 Юридические лица: понятие, функции,
свойства
Юридическое лицо - это организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде[2].

Юридические лица - массовый вид субъектов гражданского права. Эта конструкция
придумана еще римскими юристами. Применяется при развитии товарного
производства. Это коллективный субъект права. Такую трактовку нужно
воспринимать осторожно, так как некоторые юридические лица могут быть
созданы одним физическим лицом (одночленная компания). Чем объясняется то,
что закон допускает создание одним физическим лицом создание юридического
лица. Закон формально разрешает делать это. И он допускает функционирование
юридического лица, если все участники выбыли кроме одного (кто - то умер, кто-то
вышел и т.д.). Оно сохраняется как лицо юридическое[3].



Дело в том, что конструкция юридического лица выполняет функцию ограничения
предпринимательского риска размерами вложенного капитала (имущества). Если
юридическое лицо обанкротится, то по требованиям кредиторов - взыскание
только из имущества юридического лица. Но на имущество личного лица оно не
распространяется. Это причина, по которой 20% лиц создаются в виде
одночленных компаний.

Конструкция юридического лица является основной правовой формой
коллективного участия лиц в гражданском обороте, что является необходимым в
связи с тем, что жизнь современного общества невозможна без объединения
людей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и
капиталов для достижения тех или иных целей[4].

Юридические лица выполняют следующие функции:

- оформление коллективных интересов: институт юридического лица
определенным образом организует и упорядочивает внутренние отношения между
участниками юридического лица, преобразуя их волю в волю всей организации в
целом, позволяя таким образом ей выступать в гражданском обороте от
собственного имени;

- функция объединения капиталов: юридическое лицо (наиболее ярко выраженное
в данной связи акционерное общество) является оптимальной формой
долговременной централизации капиталов, что необходимо для ведения
крупномасштабной предпринимательской деятельности;

- ограничение предпринимательского риска: конструкция юридического лица
позволяет ограничить имущественный риск конкретного участника суммой вклада
в капитал предприятия;

- функция управления капиталом: институт юридического лица создает основания
для более гибкого использования капитала, принадлежащего одному лицу в
различных сферах предпринимательской деятельности[5].

Юридическое лицо имеет ряд присущих ему свойств, каждое из которых
необходимо, а все они вместе достаточны для того, чтобы организация могла
признаваться субъектом гражданского права. Эти свойства таковы:

1. Организационное единство юридического лица.



Это свойство проявляется, прежде всего, в определенной иерархии,
соподчиненности органов управления, составляющих структуру организации, а
также в четкой регламентации отношений между ее участниками.
Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и/или учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц;

2) Имущественная обособленность юридического лица. Имущественная
обособленность юридического лица представляет собой объединение множества
инструментов (предметов техники, знаний, денежных средств и т.д.) в единый
имущественный комплекс и создает материальную базу для его деятельности. При
этом степени обособленности имущества у различных видов юридических лиц
могут значительно различаться. Так, например, хозяйственные товарищества и
общества, кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им
имущество, в то время как унитарные предприятия лишь правом хозяйственного
ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях наличие
правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом дает и тем и
другим такую степень обособленности, которой достаточно для признания данного
образования юридическим лицом[6].

3) Самостоятельная гражданско-правовая ответственность юридического
лица. Данное свойство регламентировано статьей 56 Гражданского Кодекса РФ и
подразумевает, что участники или собственники имущества юридического лица не
отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам первых. Следует заметить, что необходимой предпосылкой такой
ответственности является наличие у юридического лица обособленного
имущества, которое при необходимости может служить объектом притязаний
кредиторов[7].

Любые собственники (собственник) которые создали учреждение, несут
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения, если у учреждения
недостаточно своих собственных денежных средств:

- казенные федеральные предприятия (заводы) отвечают по своим обязательствам
всем принадлежащим им имуществом (деньги и имущество в натуре), но если
недостаточно средств, то субсидиарную ответственность будет нести РФ. Объявить
такое предприятие банкротом нельзя;



-  субсидиарную ответственность по обязательствам полного товарищества несут
его участники, между ними существует солидарная ответственность (ст.75 ГК РФ).

- в обществах с дополнительной ответственностью участники такого общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,
определяемом учредительными документами общества.

- субсидиарную ответственность по долгам производственного кооператива несут
члены кооператива в размере и порядке предусмотренного законом[8].

- солидарную или субсидиарную ответственность несут основные общества по
сделкам и иным долгам дочерних обществ, если эти сделки были совершены в силу
указаний основных обществ и оказались убыточными (ст.105 ГК РФ).

4) Выступление юридическим лицом в гражданском обороте от своего
имени еще одно его свойство. Это свойство означает возможность юридического
лица от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. А это как раз и
является итоговым признаком юридического лица и, одновременно, целью, ради
которой оно создается[9].

Таким образом, в заключении параграфа можно дать следующее определение
юридического лица. Юридическое лицо это признанная государством в качестве
субъекта права организация, обладающую обособленным имуществом,
самостоятельно отвечающую этим имуществом по своим обязательствам и
выступающую в гражданском обороте от своего имени.

1.2 Система юридических лиц в современном
российском гражданском законодательстве
Новая система юридических лиц была введена частью первой Гражданского
кодекса РФ. Она представляет собой, по существу, первую установленную в
кодифицированном акте систему частных юридических лиц в России.

Гражданский кодекс РФ устанавливает разделение юридических лиц на виды по
различным классификационным критериям[10].



В п. 2 и п. 3 ст. 48 ГК РФ предусмотрена классификация юридических лиц в
зависимости от того, какие права имеют учредители (участники) в отношении
таких юридических лиц или их имущества. В соответствии с этим выделяются:

- юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права: хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы;

- юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право: государственные и муниципальные
унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения;

- юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав: общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы).

Подобная классификация не лишена недостатков. Как известно, вещные и
обязательственные права являются разновидностями имущественных прав.
Следовательно, деление юридических лиц на группы в п. 2 и п. 3 ст. 48 ГК РФ
производится в зависимости от наличия или отсутствия имущественных прав
между учредителями (участниками) и такими лицами. При этом не учитывается,
что учредители (участники) могут иметь по отношению к юридическим лицам не
только имущественные в классическом виде (вещные или обязательственные), но и
корпоративные права, в отношении возможности отнесения которых к
имущественным не один год ведутся научные дискуссии.

Применительно к юридическим лицам, основанным на членстве, обладание
членами такого юридического лица корпоративными правами является важнейшей
отличительной чертой данного юридического лица, намного более важной, чем
обладание или необладание обязательственными правами[11].

Вторым установленным в Гражданском кодексе РФ критерием для классификации
юридических лиц является наличие или отсутствие извлечения прибыли в качестве
основной цели деятельности и, как следствие, возможность или невозможность
распределения полученной прибыли между участниками такого юридического
лица.

По этому признаку в соответствии со ст. 50 ГК РФ выделяются два больших класса:
коммерческие и некоммерческие организации.



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

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

Критические замечания по поводу обоснованности деления юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие в российской правовой доктрине высказаны и в
российской правовой доктрине[12]. Вместе с тем такое деление, известное еще
дореволюционной цивилистике, имеет важное значение. Выражается оно
несколько в разных социальных функциях, которые выполняют эти юридические
лица (как отмечали еще дореволюционные ученые, некоммерческое юридическое
лицо преследует идеальные цели[13]), сколько в различии правовых режимов.

Особенности правового режима некоммерческих организаций в настоящее время
заключаются в том, что перечень организационно-правовых форм этих
юридических лиц определяется в законодательстве (п. 3 ст. 50 ГК РФ), в то время
как перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций - только в
Гражданском кодексе (п. 2 ст. 50 ГК РФ).

Далее, особенностью правового режима коммерческих организаций является
детальное регулирование их правового положения в законе. В отличие от
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"[14] и
Федерального закона "Об акционерных обществах"[15], достаточно подробно
регулирующих, к примеру, структуру органов управления этими хозяйственными
обществами, построенными на принципе членства, порядок принятия ими решений,
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" устанавливает лишь самые
общие начала правового регулирования данных вопросов применительно к
некоммерческим организациям. При этом вопрос о возможности применения к
некоммерческим организациям положений законодательства о коммерческих
организациях в силу аналогии закона является неоднозначным[16].

Различается, в зависимости от отнесения организаций к коммерческим или
некоммерческим, и порядок их государственной регистрации.

Во-первых, если государственную регистрацию коммерческих организаций
осуществляет Федеральная налоговая служба, то в отношении некоммерческих



организаций решение о государственной регистрации принимается органами
юстиции, а внесение соответствующих записей в Единый государственный реестр
юридических лиц производится Федеральной налоговой службой.

Во-вторых, в отношении некоммерческих организаций установлены особые
основания для отказа в государственной регистрации (несоответствие
представленных на регистрацию документов Конституции РФ или иному
законодательству)[17].

Третьим установленным в законе критерием для классификации юридических лиц
является организационно-правовая форма. В Российской Федерации можно
насчитать 10 организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц и 17
организационно-правовых форм некоммерческих организаций.

Таким образом, согласно п. 2 ст. 50 ГК РФ коммерческие организации могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных
партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. В свою очередь,
хозяйственные товарищества делятся на полные товарищества и товарищества на
вере (коммандитные товарищества), хозяйственные общества - на общества с
ограниченной ответственностью, и акционерные общества, а последние, в свою
очередь, делятся на публичные и непубличные.

Глава 2 Характеристика некоторых видов
коммерческих юридических лиц

2.1 Хозяйственные партнерства, товарищества и
общества
Формы коммерческих организаций четко определены ГК РФ, это хозяйственные
товарищества и общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Товарищества и общества являются коммерческими организациями, созданными на
добровольной основе на началах членства, и наделяются законом общей
правоспособностью.



Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в
процессе их деятельности, принадлежит им на праве собственности, что делает их
самостоятельными, полноценными участниками имущественного оборота[18].

Они имеют однотипную структуру управления, в которой высшим
(волеобразующим) органом признается общее собрание их участников. Закон
определяет их как коммерческие организации с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (п. 1 ст. 66 ГК ).

Хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его
единственным участником.

Российский закон различает товарищества как объединения лиц
(предпринимателей, коммерсантов) и общества как объединения капиталов.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества) (п. 2 ст. 66 ГК РФ).

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества,
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью (ФЗ "Об
акционерных обществах", п. 3 ст. 66 ГК РФ).

С 1 июля 2012 г. вступил в силу ФЗ "О хозяйственных партнерствах"[19]. Данный
Закон определяет, что хозяйственным партнерством признается созданная двумя
или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью
которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах
и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством.

Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск
убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими
вкладов.

Партнерство не может быть учредителем (участником) других юридических лиц, за
исключением союзов и ассоциаций. Фирменное наименование партнерства должно
содержать его наименование и слова "хозяйственное партнерство".

Таким образом, хозяйственными товариществами и обществами признаются
корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество,
созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и



приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе
деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу
или обществу.

2.2 Полные товарищества
Согласно п.1 ст.69 ГК РФ полным признаётся товарищество, участники которого
полные товарищи в соответствии с заключённым между ними учредительным
договором осуществляют предпринимательскую деятельность от имени полного
товарищества и несут солидарную ответственность по всем его обязательствам
всем своим имуществом в субсидиарном порядке.

Из данного определения следуют признаки:

- это объединение лиц;

- это договорное объединение;

- личное участие в делах товарищества, но от имени самого товарищества;

- это субсидиарная ответственность по обязательствам товарищества, причём в
солидарном порядке.

При создании полного товарищества участники, числом не менее двух лиц, должны
обладать предпринимательским статусом, т.е. являться либо индивидуальным
предпринимателем, либо коммерческой организацией.

Учредительный договор полного товарищества должен включать в себя имена или
поименование всех участников. При этом фирменное наименование полного
товарищества должно включать в себя либо имена и наименования всех
участников, включая слова «полное товарищество», либо имя или наименование
одного или только нескольких участников с добавлением слов «и компания» и
также слов «полное товарищество».

В полном товариществе, как правило, отсутствует внутренняя структура. По сути
единственным органом управления полного товарищества является общее
собрание участников. При этом, при принятии решений на общем собрании каждый
участник имеет только один голос; но учредительным договором может быть
предусмотрено иное соотношение голосов участников. Решение на общем собрании



по общему правилу принимается единогласно; но учредительным договором может
быть предусмотрено, что по отдельным вопросам достаточно простого или
квалифицированного большинства.

Каждый участник вправе совершать сделки от имени полного товарищества, при
этом согласия остальных товарищей не требуется; но учредительным договором
может быть предусмотрено:

- совместное ведение дела;

- ведение дел может быть поручено одному или нескольким участникам;

- для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников.

Если учредительным договором ведение общих дел поручено только одному или
нескольким участникам, то другие участники могут совершать сделки от имени
товарищества только при наличии письменной доверенности от управомоченных
участников или участника.

Обязанности участников полного товарищества

Каждый товарищ обязан принимать участие в деятельности товарищества, если
иное не предусмотрено учредительным договором.

При создании полного товарищества, каждый товарищ обязан оплатить не менее
половины своего вклада в складочный капитал товарищества до момента его
государственной регистрации, остальная часть вклада должна быть внесена в
сроки, установленные учредительным договором; если товарищ не исполняет эту
обязанность своевременно, то он обязан уплатить товариществу неустойку в
размере 10% годовых, исчисляемых суммой его задолженности, а также обязан
будет возместить убытки товариществу, вызванные несвоевременным погашением
своего вклада.

Учредительным договором могут быть предусмотрены иные санкции.

Права участников полного товарищества:

1. Каждый товарищ вправе участвовать в распределении прибыли, при этом
прибыль распределяется пропорционально размерам вкладов каждого из
товарищей. Учредительным договором может быть предусмотрен иной порядок
распределения прибыли: например, в зависимости от степени участи в делах



товарищества.

2. Каждый товарищ вправе знакомиться с хозяйственно-финансовой информацией
о деятельности товарищества.

3. Каждый участник вправе выйти из состава полного товарищества, заявив о
своём отказе об участии в товариществе не менее, чем за 6 месяцев до
фактического выхода, но только в том случае, если учредительный договор
заключён без указания срока; если учредительный договор является срочным, то
досрочный отказ от участия в деятельности товарищества допускается только по
уважительной причине, перечень которых должен в этом случае обязательно
включаться в учредительный договор.

4. Каждый участник вправе с согласия остальных участников передать свою долю в
складочном капитале, либо часть этой доли другому участнику, либо даже
третьему лицу, как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

5. Все участники обязаны нести субсидиарную ответственность по обязательствам
полного товарищества, участник, выбывший из состава полного товарищества
продолжает нести такую субсидиарную ответственность в течение двух лет. Этот
двухлетний срок исчисляется с даты утверждения бухгалтерского отчёта о
деятельности товарищества за тот финансовый год, в пределах которого участник
выбыл из состава полного товарищества.

6. Участники полного товарищества несут самостоятельную имуществен-ную
ответственность по тем своим долгам (обязательствам), которые не были связаны с
их участием в конкретном полном товариществе; в этом случае всё имущество
этого участника является объектом возможного взыскания со стороны его
кредиторов.

Поскольку имущество такого участника является объектом возможного взыскания
кредиторов самого полного товарищества по субсидиарной ответственности, то в
целях недопущения (конкуренции требований) между кредиторами полного
товарищества и его личными кредиторами установлено правило, согласно
которому, во-первых, обращение взыскания на долю такого участника по его
собственным или личным долгам допускается только при недостаточности иного
имущества, принадлежащего такому участнику, во-вторых, кредиторы-взыскатели
вправе потребовать от полного товарищества выделить часть имущества
товарищества, которое соответствует доле такого участника с целью обращения
на него взыскания, либо выплаты стоимости этой



доли в денежном выражении. При этом такая стоимость определяется на осно-
вании баланса, который составляется на момент предъявления соответствую-щих
требований кредиторами.

7. Участники полного товарищества могут своим решением исключить кого-либо из
участников из состава полного товарищества при наличии следующих условий:

- грубые нарушения своих обязанностей этим участником,

- обнаружившаяся неспособность данного участника к разумному ведению дел
(если он своими действиями постоянно приносит товариществу одни убытки).

Такое решение должно быть принято единогласно. Если участник добровольно
отказывается выйти из состава товарищества, то товарищество может обратиться
с соответствующим иском в суд.

8. Убытки, возникшие в результате деятельности товарищества, распределяются
между участниками пропорционально их вкладам, учредительным договором
может быть установлен иной порядок распределения таких убытков.

9. В случае смерти физического лица (участника товарищества), либо в случае
реорганизации коммерческой организации (участника товарищества) их
правопреемники могут вступить в товарищество только с согласия других
участников; в иных случаях правопреемнику уплачивается стоимость доли
прежнего участника; эта стоимость определяется по балансу, составленному по
итогам финансового года, в течение которого произошло соответствующее
правопреемство.

Прекращение полного товарищества - это ликвидация, а также те ситуации, когда
в результате выхода из состава товарищества, либо в результате смерти
индивидуального предпринимателя, либо в результате реорганизации или
ликвидации коммерческой организации, являвшейся частником в составе полного
товарищества остаётся только один участник. В этом случае такой участник в
течение 6-ти месяцев должен либо преобразовать полное товарищество в
хозяйственное общество с одним участником, либо по истечении 6-ти месяцев
принять решение о ликвидации полного товарищества.

2.3 Общество с ограниченной ответственностью



Общество с ограниченной ответственностью – это созданная одним или
несколькими учредителями коммерческая организация, уставный капитал которой
разделён на доли участников, определённых учредительным договором размеров.
При этом участники ООО не отвечают по его обязательствам и только лишь несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах, стоимости
внесённых ими вкладов.

Полное фирменное наименование данной коммерческой организации должно
включать в себя оригинальное наименование и аббревиатуру ООО.

Участниками ООО могут быть любые субъекты гражданского оборота, это как
граждане и юридические лица, так и публично-правовые образования, и при этом
органы не могут быть участниками ООО[20].

Государственные унитарные предприятия, федеральные казенные предприятия, а
также федеральные учреждения не могут быть участниками ООО, которые
осуществляют деятельность на рынке финансовых услуг, исключение составляют
только кредитные организации в форме ООО.

ООО может быть учреждено как одним, так и несколькими участниками. Причем
ООО с одним участником может возникнуть в процессе деятельности ООО, если
один участник выкупает доли остальных. При этом единственным участником не
может быть акционерное общество или ООО с одним участников.

Число участников не должно превышать 50 лиц. В случае превышения этого числа
общество должно принять решение о преобразовании в открытое акционерное
общество или производственный кооператив. Если в течение года такое решение
не будет принято и число участников не уменьшиться до этого предела, то такое
общество может быть ликвидировано в судебном порядке по иску
регистрирующего органа.

ООО создается в обычном нормативно-явочном порядке, при этом в создании
общества участвуют несколько лиц, до момента создания они должны заключить
Договор о создании ООО. Договор заключается в простой письменной форме в виде
единого документа, подписанного сторонами.

К такому договору применяются общие положение, содержащиеся в разделе 3 ГК
РФ, а также нормы гл. 55 ГК РФ, поскольку правовая природа договора о
совместной деятельности и договора о создании ООО тождественна. В частности,
на это указывают норма 89 КГ РФ, согласно которой данный договор определяет



порядок совместной деятельности учредителей по созданию ООО. При этом нормы
раздела 3, ч.I ГК и нормы гл.55 ГК РФ должны применяться к этому договору
субсидиарно в части, не урегулированной ст.89 ГК РФ.

Существенным условием такого договора являются:

- условия о размере уставного капитала- условия о размере долей учредителей.

К иным условиям относятся порядок формирования уставного капитала, порядок
оплаты долей учредителями, распределение между ними расходов и издержек по
созданию общества.

Данный договор подписывается всеми участниками, он не является учредительным
документом и не подлежит государственной регистрации. Заключение такого
договора не требуется, если общество учреждается одним лицом. В последствии
состав участников может быть увеличен за счет отчуждения единственным
участником долей в составе уставного капитала другим лицам. В этом случае
требуется внесение изменения в устав и регистрация этих изменений.

Устав ООО должен содержать:

- фирменное наименование;

- место нахождения;

- размер уставного капитала;

- состав и компетенцию органов управления;

- порядок принятия ими решения;

- полномочия исполнительного органа;

- согласно п.2 ст.12 Закона об ООО дополнительно в устав включается сведения, о
размере и номинальной стоимости доли каждого участника, права и обязанности
участников, порядок и последствия выхода участника из состава общества,
порядок и последствия перехода доли или части доли в уставном капитале к
другим лицам, порядок и условия хранения документов общества, в том числе и
содержащих коммерческую тайну, порядок предоставления конфиденциальной
информации участникам общества.



Все сведения, включенные в устав, являются открытыми, устав не может
содержать коммерческую тайну, это значит что любое лицо в праве требовать
предоставления возможности ознакомиться с уставом.

Уставный капитал формируется путем внесения вкладов участниками ООО. Сам по
себе уставный капитал – это не совокупность имущества, это условная
номинальная величина, отражающая стоимостный состав так называемых
первоначальных активов на момент создания ООО, одновременно это гарантия
прав кредиторов. Минимальный размер при создании ООО 10000 рублей, за
исключением страховых и кредитных организаций.

Уставный капитал должен быть оплачен участниками не менее чем на 1/2, при этом
оставшаяся часть должна быть оплачена в течение 1 финансового года, при этом
он разделен на доли участников, которые выражены в номинальной стоимости и в
реальной стоимости. Номинальная стоимость доли определяется её
первоначальной оценкой, а реальная стоимость определяется рыночной оценкой
на момент утверждения годового баланса. Поэтому, как правило, при нормально
работающем ООО реальная оценка всегда выше номинальной стоимости за счет
увеличения имущества общества.

Значение реальной стоимости доли заключается в том, что она является
показателем денежных выплат:

- при выходе из ООО;

- в случае универсального правопреемства;

- в случае отчуждения доли.

Доли участников определяются либо как равные, либо в ином соотношении. При
создании ООО участники могут заранее определить в уставе так называемый
фиксированный максимальный размер долей каждого из них, это делается в целях
не уменьшения этих долей.

В корпоративных обществах высшим органом является общие собрание, в
компетенции которого:

- принятие решения об основных направлениях деятельности ООО;

- вопросы участия в союзах и ассоциациях;



- изменение устава;

- формирование исполнительных органов, определение их компетенции,
отчетность, досрочное прекращение их полномочий;

- формирование ревизионной комиссии или назначение единоличного ревизора, как
правило ревизионная комиссия формируется из состава самих участников, функция
– постоянное наблюдение за исполнительными органами;

- утверждение годовых отчетов и балансов;

- формирование внутренней нормативной базы;

- принятие решений о распределении чистой прибыли между участниками;

- принятие решения о размещение обществом облигаций;

- назначение аудиторской проверки;

- принятие решения о ликвидации.

Все эти вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания и они
не могут быть переданы другим органам общества.

Периодичность созыва общего собрания определяется уставом, но не реже 1 раза в
год, при этом уставом может быть предусмотрен порядок созыва внеочередного
собрания. Каждый участник на общем собрании обладает таким количеством
голосов, которое пропорционально доли в уставном капитале.

Наблюдательные органы (наблюдательный совет, совет директоров). Создаются
такие органы только в случае необходимости. Функция – контроль за крупными
сделками, которые совершается исполнительным органом. Крупной считается
сделка, связанная с отчуждением имущества на 25%.

Исполнительный орган (Генеральный Директор). При этом ген. директор выступает
в качестве наемного работника.

Права:

- право участвовать в делах общества;

- право получать всю информацию о деятельности общества;



- право принимать участие в распределение прибыли;

- право продавать или отчуждать иным образом свою долю или часть доли в
составе уставного капитала как другим участникам так и другим лицам;

- право выйти из состава общества, но при этом принадлежащая доля отчуждается
самому обществу;

- право на ликвидационный остаток в случае ликвидации общества.

Обязанности:

- оплачивать доли из состава уставного капитала;

- хранить коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию.

Дополнительные обязанности могут устанавливаться только уставом. И
возложение на участника обязанностей может быть при условии, если участник
общества, на которого возлагается эта обязанность, дал предварительное
письменное согласие или сам голосовал.

В тех случаях, когда участник общества хочет продать или иным образом уступить
долю или часть доли другим лицам, предложить эту долю другим участникам на
заранее определенных условиях, при этом каждому участнику направляется
решение в виде проекта договора в течение месяца с момента получения всеми
участниками, они могут принять решение, выкупить или отказаться от этой доли.
Если участник, которому было направлено такое предложение, предоставил
письменный отказ от приобретения доли, то подлинность его подписи подлежит
нотариальному удостоверению.

Сделка, направленная на отчуждение доли, также подлежит нотариальному
удостоверению.

Уставом общества участники могут быть ограничены в праве отчуждать такие
доли. Это означает, что конкретный участник может продать долю только другим
участникам. В этом случае, если другие участники отказались приобрести эту
долю, то само общество обязано выплатить такому участнику реальную стоимость
или выделить имущество в натуре, оценочная стоимость которого
пропорциональна его доли.



Любой участник в праве выйти из состава общества независимо от согласия других
участников, при этом общество должно выплатить действительную стоимость его
доли или имущество в натуре в течение 6 месяцев с того финансового года, когда
было подано заявление о выходе. Если в этом случае произойдет уменьшение
уставного капитала, общество обязано зарегистрировать это уменьшение.

2.4 Акционерное общество
Акционерное общество хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделён на определённое число акций, принадлежащих участникам. При этом АО
(акционеры) по общему правилу не отвечают по его обязательствам, а только несут
риск убытков, связанных с деятельностью АО в пределах стоимости
принадлежащих им акций[21].

Признаки акционерного общества:

- является коммерческой организацией;

- каждый акционер обладает равным объёмом прав, предоставляемых акциями;

- правоотношения между акционером и АО являются обязательственными

Из общего правила о недопущении субсидиарной ответственности акционеров есть
2 исключения:

1. В соответствии с п.1 ст.96 ГК и абзацем 3 п.1 ст.2 Закона «Об акционерных
обществах» акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости
приобретённых ими акций.

2. Если несостоятельность (банкротство) АО были вызваны действиями или
бездействиями тех акционеров, которые вправе давать обязательные указания
исполнительным органам, вправе принимать ответственные решения, то на этих
акционеров может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам АО в случаях недостаточности его имущества.

Учредителями АО могут быть любые участники гражданского оборота, но, в
частности, некоммерческие организации могут быть учредителями АО только, если
это соответствует их учредительным документам, а также служит тем целям, ради



которых эти организации создавались.

Учреждения, финансируемые собственниками, могут быть участниками
акционерных обществ только с разрешения собственников.

Органы государственной власти и местного самоуправления не могут быть
участниками акционерных обществ, они могут только представлять участие в
таких обществах, публично-правовых образованиях.

При учреждении АО все его акции первоначально должны быть распределены
среди учредителей, поэтому термины учредитель и акционер – синонимы. Но при
этом на этапе создания АО можно выделить 2 группы лиц:

1. Учредители – заинтересованные в создании и дальнейшей деятельности АО, и в
связи с этим возлагающие на себя обязанности по его созданию.

2. Акционеры-подписчики, они не принимают на себя обязанностей по созданию
общества, но при этом они делают взносы в уставный капитал АО в соответствии с
приобретёнными акциями.

При этом правовой статус учредителей основан на договоре о создании АО, а
статус акционеров-подписчиков основан на договоре о подписке акций. Такой
договор по сути представляет собой договор купли-продажи акций, заключаемый
под отлагательным условием. Такой договор заключается по правилам купли-
продажи, отлагательным условием здесь будет приобретение акций в будущем и
их последующая оплата. С одной стороны участниками такого договора являются
акционеры-подписчики, а с другой стороны – это один из первоначальных
учредителей, которому были делегированы полномочия на заключение таких
договоров.

Решение об учреждении общества, об утверждении его устава, решение о
денежной оценке вкладов, вносимых в счёт оплаты акций, должны приниматься
единогласно.

Единственным учредительным документом является устав, в котором, как правило,
не именуются акционеры (кроме закрытых обществ). Уставной капитал АО
формируется из номинальной стоимости всех акций, приобретённых акционерами,
при этом номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть
одинаковой. При этом уставный капитал не следует отождествлять с имуществом
АО, которое, как правило, в процессе его деятельности может быть больше



уставного капитала.

На момент создания минимальный размер уставного капитала ОАО должен
составлять не менее 1000 МРОТ, а закрытого – не менее 100 МРОТ. Акция,
принадлежащая акционеру, не даёт права голоса до момента полной её оплаты.

В настоящий момент существует 2 типа: открытые и закрытые, указание на это
должно содержаться в уставе.

Признаки ОАО:

- акции ОАО как при его создании, так и при последующих эмиссиях
распределяются по открытой подписке, т.е. поступают на фондовый рынок и
приобретаются любыми желающими;

- акционером такого акционерного общества вправе отчуждать свои акции без
согласия других акционеров и даже без их ведома, такие акции являются свободно
конвертируемыми;

- число участников ОАО не ограниченно;

- ОАО обязаны ежегодно публиковать в СМИ следующие сведения: годовой отчёт,
бухгалтерский баланс, счёт прибыли и убытков общества, проспект эмиссии акций,
информацию о проведении текущих общих собраний.

Признаки ЗАО:

- акции распределяются только по закрытой подписке;

- число акционеров ограниченно, не должно превышать 50 участников, в случае
превышения этого числа ЗАО должно либо уменьшить состав участников, либо
преобразоваться в ОАО;

- участники ЗАО в принципе могут отчуждать свои акции третьим лицам, но другие
участники имеют право преимущественной покупки этих акций.

Высший орган управления – общее собрание акционеров. При этом общие собрания
могут быть очередными и внеочередными.

Очередные (годовые) собрания проводятся не реже 1 раза в год в сроки,
установленные уставом, при этом не ранее, чем через 2 месяца и не позже, чем
через 6 месяцев после окончания соответствующего финансового года.



Компетенция общего собрания:

- внесение изменений и дополнений в устав;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации;

- формирование совета директоров, определение его численного состава и
компетенции;

- определение количества номинальной стоимости и типа объявленных акций, а
также прав, предоставляемых этими акциями;

- формирование исполнительных органов, их численного состава и компетенции
(этот вопрос может быть делегирован общим собранием совету директоров);

- объявление дивидендов по акциям по результатам первого квартала, полугодия и
9 месяцев текущего финансового года;

- утверждение годовых отчётов и бухгалтерской отчётности;

- вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания, не могут быть
делегированы исполнительным органам.

Каждый акционер вправе лично присутствовать на общем собрании, а при
невозможности – вправе направить своего представителя на основании
нотариально удостоверенной доверенности. При этом правом голоса на общем
собрании обладают только держатели простых (голосующих) акций. Держатели
привилегированных акций, дающих право на фиксированный дивиденд, не могут
голосовать на общем собрании.

В АО с числом акционеров более 50 лиц создаётся совет директоров. В его состав,
как правило, включаются мажоритарные акционеры.

Функции Совета директоров:

- созыв как очередного, так и внеочередного собраний и формирование повестки
дня;

- определение денежной оценки размещаемых акций;

- рекомендации общему собранию по размеру дивидендов и порядку их выплат.



Члены Совета директоров избираются на общем собрании. Срок их полномочий
равен финансовому году. С целью защиты прав миноритарных акционеров в уставе
может быть предусмотрен порядок кумулятивного (накопительного) голосования
при избрании членов Совета директоров, это означает, что за каждой голосующей
акцией закрепляется такое количество голосов, которое равно количеству членов
будущего Совета директоров.

Теоретически, с помощью кумулятивного голосования миноритарные акционеры
могут провести своего представителя в Совет директоров.

Исполнительный орган: может быть коллегиальным (правление во главе с
Президентом), либо единолично (в виде Генерального директора).

Генеральный директор действует от имени АО, представляет его интересы в
государственных органах и в суде, совершает сделки от имени акционерного
общества, осуществляет внутреннее управление.

Условно права акционеров можно разделит на личные и имущественные.

К личным относится право на участие в управлении. Как и любое субъективное
право, оно включает в себя следующие правомочия:

- право требовать созыва общего собрания,

- право участвовать в подготовке проведений собраний,

- право выдвигать своих кандидатов в органы акционерного общества,

- право требовать доступа к данным реестра акционеров,

- право голоса на общем собрании, за исключением держателей
привилегированных акций,

- право обжаловать решение общего собрания,

- право обращаться в суд с иском от имени акционерного общества,

- право быть избранным в органы акционерного общества,

- право на всю информацию о деятельности общества.

Имущественные права:



- право распоряжаться акциями,

- право получать дивиденды;

- право на ликвидационный остаток в случае ликвидации общества.

2.5 Производственный кооператив
Производственный кооператив (артель) -  это объединение лиц для совместного
ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и
иного участия, первоначальное имущество которого
складывается и паевых взносов членов объединения[22].
Тот факт, что производственный кооператив выступает как особая
предпринимательская структура в условиях рыночной экономики, не вызывает ни
сомнений, ни возражений, да и ст. 107 ГК РФ[23] причисляет производственный
кооператив к числу коммерческих организаций наряду с другими организационно-
правовыми формами предпринимательской деятельности. Равным образом нет
возражений и против характеристики потребительского кооператива как одного из
видов некоммерческих организаций; однако он также необходим как элемент
инфраструктуры рыночных отношений, обеспечивающий функционирование
предпринимательских организаций. Производственные кооперативы могут
создаваться в самых различных сферах производства, социальной и иной
деятельности (п. 1 ст. 2 Закона о производственных кооперативах), хотя следует
заметить, что в настоящее время производственные и сельскохозяйственные
кооперативы не получили широкого распространения.

Производственный кооператив является результатом добровольного соглашения
его участников. В основании всякого договора вообще и кооперативного в
особенности лежит намерение создать добровольную, свободную кооперативную
организацию; при этом в договоре определяются предмет и цели деятельности
данной организации, порядок формирования имущественной основы ее
деятельности, права и обязанности участников и т.д. Законодательно закреплено
положение, согласно которому кооператив образуется исключительно по решению
его учредителей (ст. 4 Закона о производственных кооперативах).

Вся совокупность признаков кооператива, определенных в законодательстве,
позволяет прийти к выводу о том, что производственный кооператив представляет
собой и объединение капиталов, и объединение лиц, а не только лиц, как это



иногда утверждается[24].

Данное обстоятельство имеет определяющее значение в том смысле, что либо один
фактор (объединение капиталов), либо другой (объединение лиц), либо их
совокупное воздействие имеют в правовом статусе кооператива приоритетное
значение, и только взятая вместе совокупность всех этих факторов дает
подлинную, истинную картину правового статуса кооператива как организационно-
правовой формы предпринимательства.

Именно потому, что производственный кооператив является объединением
капиталов, он не может не преследовать цели извлечения прибыли, но именно
потому, что кооператив является объединением лиц, он не может не учитывать
экономических, социальных и иных интересов членов кооператива. В результате
цели извлечения прибыли корректируются целями лиц и в своем совокупном
сочетании выступают «как извлечение прибыли с учетом...»; отсюда и совершенно
правильный конечный вывод: основные цели кооперативов в рыночной экономике
иные, нежели у хозяйственных обществ.

Учитывая, что кооператив представляет собой объединение и капиталов, и лиц, он
не может не быть организацией, строящейся на самоуправлении и капитала, и лиц.
Практически это означает, что, во-первых, члены кооператива должны иметь право
на участие и в прибылях, и в управлении, и, во-вторых, что в кооперативе может и
должна идти речь о самоуправлении и капитала, и лиц. Юридически это находит
выражение в законодательном закреплении, например, положения, согласно
которому в органы кооператива могут избираться только члены кооператива, но не
наемный персонал (п. 4 ст. 14 Закона о производственных кооперативах).

Управление и ведение дел в производственном кооперативе осуществляют его
органы, которые формируются особым образом - только из членов кооператива.
Другими словами, фактически в принятии управленческих решений и их
реализации принимают участие сами члены кооператива. Кроме того, они
участвуют и в производственном процессе»[25]. Анализируя двойственность
правового статуса члена производственного кооператива, Т.Е. Абова подчеркивает,
что «члены производственного кооператива по общему правилу связаны и как
пайщики, и как работники»[26].

При анализе правового статуса производственного кооператива следует отметить
уникальность этой формы предпринимательской деятельности; она состоит в том,
что кооператив соединяет в себе органически такой объем возможностей



реализации прав, свобод и интересов граждан, какой несвойствен более ни одной
организационно-правовой форме предпринимательства; он одновременно является
формой реализации гражданином:

-  права на свободное использование своего имущества для предпринимательской
деятельности (ст. 34 Конституции РФ);

-  права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом не единолично, а
совместно с другими лицами (ст. 35 Конституции РФ);

- права на свободное использование своих способностей для занятия
предпринимательской деятельностью (ст. 34 Конституции РФ);

- права на труд, свободы выбора деятельности и профессии (ст. 37 Конституции
РФ).

Специфической особенностью статуса производственного кооператива как
предпринимательской структуры является тот факт, что он одновременно является
формой соединения собственности (капитала) и труда на базе членства
собственника и работника в этой структуре в сочетании с принципом
демократического самоуправления.

При анализе особенностей производственного кооператива по основным признакам
в сравнении с такими предпринимательскими структурами, как хозяйственные
товарищества и общества, в литературе справедливо отмечается в числе наиболее
актуальных задач проблема предотвращения перерастания кооператива в обычное
паевое товарищество или акционерное общество.

Именно эта задача и определяет особые требования к кооперативным
коллективам, заставляет членов кооператива добровольно принимать на себя
обязательства, которые позволяли бы предотвратить такое перерастание
(ограничение в изъятии членами кооператива своих паев, ограничение (или полное
исключение) доходов на вложенный пай и т.д.).

Таким образом, определение производственного кооператива, содержащееся в
действующем законодательстве, включает в себя все признаки, характеризующие
его как одну из организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности. К числу таких признаков относят: добровольность возникновения;
членство как принцип организации производственного кооператива; равные права
участников независимо от размера пая; метод деятельности - на основе



взаимопомощи и самодеятельности; организация управления - на основе
выборности и самоуправления; совместное осуществление производственной и
иной хозяйственной деятельности.

2.6 Государственные и муниципальные
предприятия
Государственные и муниципальные предприятия - субъекты гражданского права,
имущество которых находится соответственно в государственной или
муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления (п.1 ст.113 ГК РФ). Поэтому
они являются единственным видом коммерческих юридических лиц, которые
имеют не право собственности на принадлежащее им имущество, а
вторичное вещное право.   
Государственные и муниципальные предприятия являются унитарными, а их имущество неделимо и не может быть распределен по вкладам. 
Таким образом, государственным (муниципальным) предприятием
называется юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного
самоуправления в предпринимательских целях или в целях выпуска особо
значимых товаров (производства работ или оказания услуг), имущество которого
состоит в государственной (муниципальной) собственности. 
Учредительными документами государственных и муниципальных предприятий
являются решение собственника (как правило, его представителя в лице
соответствующего органа министерства государственного имущества) и
устав, утвержденный указанным лицом[27]. 
В соответствии с п.2 ст.52 ГК РФ в учредительных документах унитарных
предприятий должны быть определены предмет и цели деятельности конкретного
юридического лица. Это обусловлено тем, что правоспособность
государственных и муниципальных предприятий, в отличие от других ком-
мерческих организаций, является специальной. Поэтому государственные и
муниципальные предприятия не могут осуществлять любые виды деятельности,
они должны заниматься только такими видами хозяйствования, которые
определены им собственником в уставе. Однако это не означает, что унитарные
предприятия ограничены в совершении различных сделок. Если иное специально
не установлено собственником в уставе, они вправе совершать всякие сделки,
необходимые им для достижения целей, предусмотренных в уставе. Так,
государственное предприятие вправе передать с согласия собственника часть



своего имущества в аренду, если это не помешает основному производству и
позволит изыскать дополнительные источники финансирования. 
В отличие от других предпринимательских юридических лиц, органы управления
государственных и муниципальных предприятий, как правило, носят единоличный
характер. Возглавляет предприятие руководитель (генеральный директор,
директор), который назначается на должность и освобождается от должности
собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен (п.4
ст.113 ГК РФ).

2.7 Унитарное предприятие
Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником[28].

В форме унитарныхых предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного 
предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

От имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации права
собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы
государственной власти Российской Федерации или органы государственной
власти субъекта Российской Федерации в рамках их компетенции, установленной
актами, определяющими статус этих органов. От имени Российской Федерации
права собственника имущества федерального государственного предприятия
может осуществлять Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" в
порядке, установленном Федеральным законом"О Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом". От имени Российской Федерации права собственника
имущества федерального унитарного предприятия может осуществлять
федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный
исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" в соответствии с
Федеральным законом "О Национальном исследовательском центре "Институт
имени Н.Е. Жуковского". От имени Российской Федерации права собственника
имущества государственного унитарного предприятия может осуществлять
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в порядке,
установленном Федеральным законом "О Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос". От имени Российской Федерации права
собственника имущества федерального унитарного предприятия может



осуществлять федеральное государственное бюджетное учреждение
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в соответствии
с Федеральным законом "О национальном исследовательском центре
"Курчатовский институт".

От имени муниципального образования права собственника имущества унитарного
предприятия осуществляют органы местного самоуправления в рамках их
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов[29].

Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не может
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
унитарного предприятия.

Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое
унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее
предприятие).

Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс.

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных
предприятий:

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения -
федеральное государственное предприятие и государственное предприятие
субъекта Российской Федерации (далее также - государственное предприятие),
муниципальное предприятие;

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления -
федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской
Федерации, муниципальное казенное предприятие (далее также - казенное
предприятие).

Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения
унитарного предприятия. Печать унитарного предприятия может содержать также
его фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или)



иностранном языке.

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим
фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистри-
рованный в установленном порядке товарный знак и другие средства индии-
видуализации.

Создание унитарных предприятий на основе объединения имущества,
находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации или муниципальных образований, не допускается.

Унитарное предприятие может иметь гражданские права, соответствую-щие
предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого унитарного
предприятия, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Унитарное предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц. Унитарное предприятие создается без ограничения срока, если иное не
установлено его уставом.

Унитарное предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Государственное или муниципальное предприятие до момента завершения
формирования собственником его имущества уставного фонда не вправе
совершать сделки, не связанные с учреждением государственного или
муниципального предприятия.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, унитарное предприятие может осуществлять только на основании
лицензии.

2.8 Крестьянские (фермерские) хозяйства
В 2003 году принят Закон[30], определивший правовые, экономические и
социальные основы создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
Статья 1 данного Закона давала следующее определение: "Крестьянское
(фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и



совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии".

Закон подтвердил значимость родственных связей в правовом статусе КФХ, а
также особенности правового режима имущества хозяйства. При этом
крестьянские хозяйства, созданные до введения в действие ГК РФ как юридические
лица, продолжали свое существование наряду с новой формой хозяйства.

Фактически КФХ заняли промежуточную позицию между индивидуальной формой
ведения предпринимательской деятельности и юридическими лицами.

Третий этап современного развития законодательства о крестьянских
(фермерских) хозяйствах заложил Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-
ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3, 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации"[31], дополнивший Гражданский кодекс РФ (ГК), во-первых,
п. 5 ст. 23, закрепившим, что "граждане вправе заниматься производственной или
иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, заключенного в соответствии с Законом о крестьянском (фермерском)
хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя".

Во-вторых, появилась статья 86.1. Она закрепила новый статус крестьянского
(фермерского) хозяйства. Суть его в том, что граждане, ведущие совместную
деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического лица
на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе
создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - КФХ-
ЮЛ). Им признается добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области
сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами
крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. Имущество
крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на праве собственности.
Что интересно, члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в
качестве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского
(фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность[32].

Из законодательного определения КФХ – новая организационно-правовая форма
юридического лица, по многим признакам напоминающая сельскохозяйственный



кооператив. Что интересно, ст. 86.1 "Крестьянское (фермерское) хозяйство"
находится в параграфе 2 главы 4 ГК РФ, причем после норм о товариществе на
вере и перед нормами об обществах с ограниченной ответственностью. Поэтому,
как полагает Я.С. Гришина, есть основание считать, что КФХ со статусом
юридического лица представляет собой промежуточную (между обществами и
товариществами) модель организационно-правовой формы коммерческой
организации[33].

Таким образом, крестьянское ( фермерское) хозяйство можно определить как
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на
их личном участии.

Глава 3 Характеристика некоторых видов
некоммерческих юридических лиц

3.1 Потребительские кооперативы
Потребительские кооперативы - организации, которые создаются на основе
членства в целях удовлетворения материальных и иных потребностей участников
на основе объединения имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК РФ). Исходя
из характера этих потребностей, на практике создаются и действуют
сельскохозяйственные, гаражные, жилищно-строительные, садовые, кредитные и
иные кооперативы.

Указание на характер деятельности содержится в наименованиях потребитель-
ских кооперативов[34].
В отличие от производственных кооперативов, создаваемых для осуществления
производственной деятельности личным трудом членов кооператива, члены
потребительского кооператива, как правило, не имеют обязанности личного
трудового участия в деятельности кооператива. Поэтому одно и то же лицо может
являться членом (пайщиком) нескольких потребительских кооперативов.
Потребительский кооператив основывается на началах членства и образуется на
основе объединения его участниками имущественных взносов. Законами,



определяющими правовой статус конкретных видов потребительских
кооперативов, устанавливается минимальная численность субъектов, которые
могут учредить кооператив. Так, согласно Закону о потребительской кооперации
потребительское общество может быть учреждено не менее чем 5-ти
физическими и (или) 3-мя юридическими лицами.
Лица, принимающие участие в создании кооператива, а также вступающие в него
после создания, обязаны вносить имущественные взносы, называемые паевыми.
Они формируют паевой (уставный) фонд кооператива. Вступительные взносы,
направленные на покрытие расходов, связанных со вступлением в кооператив, не
входят в состав паевого фонда. Они не подлежат
возврату при выходе пайщика из потребительского общества.
Деятельность потребительского кооператива направлена на удовлетворение
потребностей его участников, а не на извлечение прибыли. Однако при реализации
своих уставных целей кооператив несет определенные затраты. Поэтому члены
потребительского кооператива, кроме вступительных и паевых взносов,
уплачивают дополнительные взносы, за счет которых покрываются убытки,
возникшие в результате деятельности кооператива (п. 4 ст. 116 ГК РФ). Невнесение
в полном объеме дополнительного взноса создает возможность
привлечения пайщика к солидарной ответственности по обязательствам коопе-
ратива в размере неуплаченной части взноса.
В кооперативе могут образовываться и иные (кроме паевого) фонды, формируемые
за счет взносов участников кооператива. Например, резервный фонд, создаваемый
для покрытия убытков кооператива, возникших вследствие чрезвычайных
обстоятельств, и неделимый фонд, представляющий собой часть имущества
кооператива, не подлежащего разделу между пайщиками, в том числе и при
ликвидации кооператива. В кредитном потребительском кооперативе образуется
фонд финансовой взаимопомощи, который является источником займов,
предоставляемых членам кооператива (п. 1 ст. 16 Закона
о кредитных потребительских кооперативах граждан).
Если потребительский кооператив в ходе своей уставной деятельности получает
прибыль, она может быть распределена между членами кооператива (п. 5 ст. 116
ГК). Эта особенность отличает потребительский кооператив от иных форм
некоммерческих организаций и в целом не соответствует
правовому статусу таких организаций.
Паевой взнос (пай) предоставляет участнику кооператива право голоса на общем
собрании, право управления делами кооператива, право преимущественного
получения товаров и услуг в организациях потребительского общества, право



гарантированного сбыта своей продукции через эти организации, а также иные
возможности для удовлетворения потребностей, в связи с
которыми участник вступил в кооператив.
Принадлежащий члену кооператива пай может быть им продан, отчужден иным
образом, передан по наследству. В случае выхода из кооператива член
кооператива может получить стоимость своего пая и другие (кооперативные)
выплаты, предусмотренные уставом.
Система органов управления потребительского кооператива такая же, как в
производственном кооперативе. Высшим органом управления является общее
собрание пайщиков, которое наряду с вопросами, отнесенными законом и уставом
к его исключительной компетенции, вправе принять к своему рассмотрению любой
другой вопрос. Деятельность кооператива возглавляют коллегиальный
исполнительный орган (правление, дирекция) и (или) председатель - единоличный
исполнительный орган.

Как и в производственном кооперативе, исполнительные органы потреби-
тельского кооператива формируются из числа членов кооператива.
При ликвидации потребительского кооператива его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, за исключением неделимого фонда,
распределяется между членами кооператива. Имущество, входящее в неделимый
фонд, по решению общего собрания передается другим потребительским
кооперативам (обществам) (пп. 4, 5 ст. 30 Закона о потребительской кооперации,
п. 3 ст. 44 Закона о сельскохозяйственной кооперации).

3.2 Общественные объединения
Общественные объединения - создаются по инициативе их учредителей –
не менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдель-
ных видов общественных объединений может устанавливаться специальными 
законами о соответствующих видах общественных объединений

Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о
формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на
съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных
решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою
уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического
лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим



Федеральным законом[35].

Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с
момента государственной регистрации данного объединения.

Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть
граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, а также законами об
отдельных видах общественных объединений.

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками
общественных объединений, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными
членами (почетными участниками) общественного объединения без приобретения
прав и обязанностей в данном объединении.

Не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения:

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";

3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности");

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.



Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего
органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в
отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О
противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6
марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не
может быть учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Членами и участниками молодежных общественных объединений могут быть
граждане, достигшие 14 лет.

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть граждане,
достигшие 8 лет.

Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия выбытия из
членов общественных объединений по возрасту, определяются уставами
соответствующих общественных объединений.

Требование об указании в официальных документах на членство или участие в тех
или иных общественных объединениях не допускается.
Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным объединени-
ям не может являться основанием для ограничения их прав или свобод, услови-ем
для предоставления им государством каких-либо льгот и преимуществ, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть
учредителями, членами и участниками общественных объединений.

При создании общественных объединений в форме общественных органи-заций
учредители данных объединений автоматически становятся их членами,
приобретая соответствующие права и обязанности.

При создании общественных объединений в иных организационно -
правовых формах права и обязанности учредителей таких объединений указы-
ваются в их уставах.

Устав общественного объединения должен предусматривать:



1) наименование, цели общественного объединения, его организационно-правовую
форму;

2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный
органы общественного объединения, территорию, в пределах которой данное
объединение осуществляет свою деятельность;

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном
объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для
объединения, предусматривающего членство);

4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного
объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно действующего
руководящего органа;

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;

6) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного
объединения, права общественного объединения и его структурных
подразделений по управлению имуществом;

7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.

Для приобретения прав юридического лица общественное объединение подлежит
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей") с учетом установленного настоящим Федеральным законом
порядка государственной регистрации общественных объединений.

Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению съезда
(конференции) или общего собрания в соответствии с уставом данного
общественного объединения либо по решению суда по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены статьей 44 Федерального закона № «Об общественных
объединениях» от 14 апреля 1995 года.

Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если отсутствуют
соответствующие разделы в уставе общественного объединения, - на цели,



определяемые решением съезда (конференции) или общего собрания о
ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях - решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного объединения, ликвидированного в порядке и по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии
экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской
Федерации.

3.3 Религиозная организация
Религиозная организация -  добровольное объединение постоянно и на законных
основаниях проживающих на территории Российской Федерации граждан
Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного
исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном
законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная
организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная
организация), а также созданная указанным объединением в соответствии с
законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного
исповедания и распространения веры организация и (или) созданный указанным
объединением руководящий или координирующий орган[36].

Гражданско-правовое положение религиозных организаций определяется
Гражданским Кодексом и законом о свободе совести и о религиозных
объединениях.

Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и
внутренними установлениями, не противоречащими закону.

Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок
принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной
организацией и лицами, входящими в состав ее органов, определяются в
соответствии с законом о свободе совести и о религиозных
объединениях уставом и внутренними установлениями религиозной организа-ции.

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое лицо
другой организационно-правовой формы.



Учредительным документом религиозной организации является устав,
утвержденный ее учредителями или централизованной религиозной организа-
цией.

Устав религиозной организации должен содержать сведения о ее виде,
наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, составе,
компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, об источниках
образования ее имущества, о направлениях его использования и порядке
распределения имущества, остающегося после ее ликвидации, а также иные
сведения, предусмотренные законом о свободе совести и о религиозных
объединениях.

Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции
органа управления или членов коллегиального органа управления данной
религиозной организации в порядке, установленном в соответствии с законом о
свободе совести и о религиозных объединениях уставом религиозной организации
и внутренними установлениями.

Религиозные организации являются собственниками принадлежащего им
имущества, в том числе имущества, приобретенного или созданного ими за счет
собственных средств, а также пожертвованного религиозным организациям или
приобретенного ими по иным предусмотренным законом основаниям.

На принадлежащее религиозным организациям имущество богослужебно-го
назначения не может быть обращено взыскание по требованиям их
кредиторов. Перечень такого имущества определяется в порядке, установлен-ном
законом о свободе совести и о религиозных объединениях.

Учредители религиозной организации не сохраняют имущественные права на
имущество, переданное ими этой организации в собственность.

Учредители религиозных организаций не отвечают по обязательствам этих
организаций, а эти организации не отвечают по обязательствам своих
учредителей.

3.4 Фонд
Фонд - некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для
достижения общественно полезных целей путем использования имущества,



переданного в ее собственность учредителями.[37]

Образовав фонд и передав ему в собственность определенное имущество,
учредители утрачивают все имущественные права в отношении него. После этого
фонд начинает выполнять свои функции, руководствуясь лишь теми целями,
которые учредители определили ему в уставе, и положениями законодательства.
Возможна даже такая ситуация, когда устав фонда не предусматривает
возможности его изменения органами фонда. Это может послужить прочной
гарантией того, что имущество учредителей будет
использовано должным образом, даже когда они перестанут его контролиро-вать.
В этом случае внесение каких-либо изменений в устав фонда допустимо лишь по
решению суда.

Высшим органом фонда является его попечительский совет, действующий на
общественных началах (п.3 ст.7 закона «О некоммерческих организациях»). Для
достижения уставных целей фонд, как и другие некоммерческие организации,
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том
числе путем создания или участия в хозяйственных обществах. Благотворительные
фонды, однако, имеют право участвовать в хозяйственных обществах лишь в
качестве их единственных членов (п.4 ст.12 закона о благотворительной
деятельности).

Отсутствие каких-либо имущественных прав участников в отношении созданных
ими фондов приводит к тому, что учредители и фонд не отвечают по
обязательствам друг друга. Имея в виду особую важность имущества для
достижения уставных целей фонда, закон предусматривает дополнительное
основание его ликвидации, не свойственное другим юридическим лицам:
недостаточность имущества фонда для осуществления его целей при условии, что
вероятность его получения нереальна (подп.1 п.2 ст.119 ГК).

3.5 Учреждение
Учреждение унитарная некоммерческая организация, созданная собственником
для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера.[38]

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На
имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное



учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного
управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное
учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием ( государственное уч-
реждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным
имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях,
предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 ГК РФ,
несет собственник соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося органом
учреждения. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,
руководитель государственного или муниципального учреждения может
избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По решению учредителя в учреждении могут быть созданы коллегиальные органы,
подотчетные учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения,
порядок их создания и принятия ими решений определяются законом и уставом
учреждения.

Отличительной особенностью учреждения является характер его прав на
используемое имущество. Учреждения являются единственным видом
некоммерческих организаций, обладающих не правом собственности, а лишь
правом оперативного управления имуществом. Этим обусловлена тесная
имущественная связь учреждения и его учредителя.

Учредительным документом учреждения является его устав.

3.6 Объединения юридических лиц



Объединения юридических лиц - некоммерческая организация, образованная
несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах,
называется объединением юридических лиц (ассоциацией или союзом).

Участниками такого объединения не могут выступать граждане или государство.
Из содержания ст.121 ГК РФ вытекает, что объединяться в ассоциацию или союз
могут либо коммерческие, либо некоммерческие организации, но не те и другие
вместе. Это положение представляется вполне оправданным, поскольку слишком
различны их цели деятельности в сфере хозяйствования. Если же коммерческие и
некоммерческие организации хотят объединиться для достижения целей, которые
действительно могут быть общими для них (общесоциальные, политические), то им
придется избрать организационно-правовую форму общественного объединения
того или иного вида, некоммерческого партнерства или автономной
некоммерческой организации.

Запрет на ведение предпринимательской деятельности (в качестве основной
цели), установленный для объединений юридических лиц, предполагает, что
необходимая имущественная база будет сформирована объединяющимися
участниками. В ГК РФ отсутствуют специальные нормы, посвященные образованию
имущества объединений, поскольку в них главную роль играет элемент личного
участия (как ни парадоксально это звучит применительно к юридическим лицам).
Этот вывод основывается и на том, что вступление в ассоциацию нового участника
обусловлено согласием других членов (п.3 ст.123 ГК). Кроме того, в случаях,
предусмотренных учредительными документами, участник может быть исключен
из ассоциации.

Учредительными документами объединений юридических лиц являются устав и
учредительный договор, основное содержание которых
определено п.2 ст.122 ГК и ст.14 Закона РФ « О некоммерческих организациях». 

3.7 Филиалы и представительства
Филиалы и представительства - это территориально обособленные структурные
подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы
действия создавших их организаций. В принципе и
филиалы, и представительства схожи со всеми остальными функциональны-ми
элементами организационной структуры юридического лица (отделы, цеха и т.п.) с
той лишь разницей, что они расположены вне места нахождения



юридического лица[39].
Представительства и филиалы выполняют различные функции. Представительства
выступают в гражданском обороте от имени создавшего их юридического лица, т.е.
представляют его интересы и обеспечивают их защиту. Предмет деятельности
филиалов гораздо шире: они и представляют интересы, и выполняют основные
функции (все или часть) юридического лица (п.1 и 2 ст.55 ГК). Так,
представительство может заключать договоры, контролировать их исполнение,
заниматься рекламой своей организации. Но вести производственную или иную
хозяйственную деятельность, осуществляемую юридическим лицом, вправе только
его филиал. Впрочем, и
представительства, и филиалы могут создаваться некоммерческими организа-
циями, что соответствующим образом определит характер деятельности  филиала.
Представительства и филиалы не могут иметь прав юридического лица и,
следовательно, выступать в обороте от своего имени. Их руководители действуют
от имени юридического лица на основании доверенности. Наличие у организации
представительств или филиалов влияет на содержание ее учредительных
документов, поскольку в них должны быть поименованы все филиалы и
представительства. Сами же эти обособленные подразделения действуют на
основе утверждаемых юридическим лицом положений.

Заключение
В целях регулирования участия коллективных образований в имущественных и
связанных с ними неимущественных отношениях гражданское законодательство
применяет особую правовую конструкцию - юридическое лицо, которое участвует в
гражданском обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п.1 ст.48 ГК РФ юридическим лицом признается организация,
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Институт юридического лица является одним из основных институтов системы
гражданского права, закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации
и дополняющих его законах. Его можно определить как совокупность (подсистему)
норм, устанавливающих правоспособность



юридического лица и способы ее осуществления, порядок создания реоргани-
зации и ликвидации юридических лиц, а также особенности их организацион-но-
правовых форм.

Юридические лица, как и другие субъекты гражданского права, обладают
различными правами и обязанностями. Классификация юридических лиц в ГК РФ
имеет важное практическое значение, т.к. отнесение соответствующего вида
юридических лиц к той или иной группе предопределяет его особый правовой
режим. Правила, носящие наиболее общий характер, содержатся в гл.
4 ГК РФ. К ним следует отнести легальное определение и классификацию
 юридических лиц, нормы, регламентирующие правоспособность и ответствен-
ность, порядок государственной регистрации, требования, предъявляемые к
учредительным документам, порядок реорганизации, ликвидации и т. д.
Функциональное назначение института юридического лица состоит в определении
правового статуса коммерческих и некоммерческих организаций,
необходимого для их равноправного и эффективного участия в гражданских правоотношениях.
Организационное единство юридического лица предполагает, что оно действует в
гражданских правоотношениях как единое целое. Деятельность его структурных
подразделений подчинена общему руководящему органу, который формирует и
выражает волю организации. Устойчивая структура юридического лица должна
быть закреплена в учредительных документах или, в порядке
исключения, для некоторых некоммерческих организаций вобщем положении  об организа
циях данного вида.
Наличие обособленного имущества означает, что юридическому лицу принадлежит
одно из вещных прав: право собственности, право хозяйственного ведения или
право оперативного управления. Исключена возможность существования
организаций на основе только арендованного имущества или исключительно
заемных средств. Имущество юридического лица обособлено от
имущества его учредителей (участников).

Организации, как правило, должны быть собственниками своего имущества
 (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские
кооперативы, общественные организации, благотворительные фонды,
некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации и
т.д.). Правом хозяйственного ведения, как разновидностью ограниченного вещного
права, наделены государственные и муниципальные унитарные предприятия
Учреждениям, финансируемым собственником, и
федеральным казенным предприятиям принадлежит право оперативного упра-



вления.
  В Гражданском кодексе указана классификация, где в зависимости от характера
деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие, имеющие
основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие организации, которые
такой цели не предусматривают, но вправе заниматься
предпринимательской деятельностью.
Юридически различие между коммерческой и некоммерческой организациями в
современном Гражданском кодексе РФ сводится лишь к следующему: и та и другая
организация может иметь прибыль, но в коммерческой организации эта прибыль
может распределяться между
учредителями, а в некоммерческой организации вся полученная прибыль расхо-
дуется науставные цели.

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

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях развивающегося
российского общества важное значение имеет изучение характеристик видов
юридических лиц, жизнеспособность которых доказана и признана.
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