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Введение
Изучаемая тема раскрывает признаки норм юридических лиц и основные
положения, на которых базируется законодательство о видах юридических лиц.
Гражданский кодекс определяет виды юридических лиц, согласно которым они
могут создаваться и функционировать в какой-либо организационно-правовой
форме, предусмотренной законодательством.

Юридические лица являются субъектами гражданского права и обладают рядом
специфических признаков - образуемых, действующих и прекращающихся в
определенном законом порядке.

В обществе для достижения тех или иных целей происходят объединения людей в
группы, союзы и т.д., , правовой формой такого коллективного участия и является
конструкция юридического лица.

Правовые отношения с участием лишь физических лиц, как единственных
субъектов права, оказалось недостаточным для развития экономики.

Институт юридического лица является одним из институтов системы гражданского
права, регламентируемой Гражданским кодексом РФ и другими законами.
Юридические лица, как и субъекты гражданского права, имеют права и
обязанности.

Учитывая стремительное развитие общества огромное значение имеет изучение
видов юридических лиц. Целью данной работы является определение понятия
юридического лица, предусмотренных законодательством организационно-
правовых форм юридических лиц, их участия в имущественном обороте и
ответственность и т.д.

В ходе выполнения работы необходимо решить следующие задачи:

- определить и охарактеризовать основные виды юридических лиц;

- выяснить критерии, по которым классифицируются юридические лица в
российском законодательстве;



1. Юридическое лицо: понятие и признаки
Ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеют самостоятельный баланс или
смету. Исходя из вышеизложенного юридическое лицо обладает признаками,
которые позволяют признавать организацию самостоятельным объектом
гражданских правоотношений. К таким признакам относятся: организационное
единство; обособленное имущество; самостоятельная имущественная
ответственность; выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в
судах участвовать от своего имени.

Организационное единство (организация) – подразумевает под собой структуру
имеющую в наличии органы управления, подразделений, созданные для
выполнения стоящих перед ней задач и целей.

Согласно ст.52 ГК РФ юридические лица осуществляют свою деятельность:

- на основании устава (акционерные общества);

- учредительного договора и устава (общество с ограниченной ответственностью);

- учредительного договора (хозяйственные товарищества).

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо, не являющееся
коммерческой организацией, может действовать на основании положения об
организациях данного вида (государственные и муниципальные учреждения).

Под обособленным имуществом подразумевается, что имущество юридического
лица обособленно (отделено) от имущества ее учредителей (участников) и
выражается в самостоятельном балансе.

Имущество юридического лица рассматриваются, как вещи в гражданско-правовом
смысле – движимое и недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги, иное
имущество, а также имущественные права; работы и услуги; информация;
интеллектуальная деятельность и исключительные права на них. Также к



имуществу юридического лица  относятся плоды, продукция и доходы, полученные
в результате законного использования им своего имущества (ст. 128, 136, 138 ГК
РФ.)

Юридическое лицо несет бремя содержания своего имущества (ст. 210 ГК РФ).
Обязанности по содержанию имущества сводятся к необходимости несения
расходов по поддержанию имущества в надлежащем состоянии (проведению
текущего и капитального ремонта зданий, сооружений и т.п.), уплате налогов,
внесению сборов и платежей в государственные и муниципальные фонды и т.д.
Также следует учесть, что имущество учредителей (участников) юридического
лица существует в самостоятельном правовом поле отдельно от имущества
организации и не связано с ним.

Один из признаков юридического лица является самостоятельная имущественная
ответственность - организация, считающаяся юридическим лицом и отвечает по
своим обязательствам принадлежащим ей имуществом, за исключением
учреждений, имущественная ответственность которых ограничивается лишь
находящимися в их распоряжении денежными средствами.

Согласно правилам учредители и участники не отвечают по долгам юридического
лица. В установленных законом случаях, при недостаточности имущества
юридического лица субсидиарная (дополнительная) ответственность может
возложиться на иных лиц (например в случаях банкротства юридических лиц – на
полных товарищей и собственников имущества учреждений и казенных
предприятий).

Юридическое лицо имеет гражданские права, соответствующие целям
деятельности организации, предусмотренным в его учредительных документах, и
несет связанные с этой деятельностью обязанности, что и является
правоспособностью юридического лица. Правоспособность определяется двумя
критериями: цели деятельности и вида деятельности. Цель деятельности,
предусматривается в учредительных документах и является обязательным
условием каждого юридического лица. Понятие цели деятельности юридического
лица - извлечение прибыли в своей деятельности (коммерческие организации) ,не
имеющие извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между
участниками (некоммерческие организации), раскрывает (ст. 50 ГК РФ).

В зависимости от целей создания и деятельности юридические лица делятся на
коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческими называются такие



юридические лица, для которых цель получения прибыли осуществления любым
путем, не запрещенной законодательством деятельностью. Некоммерческими
называются организации, которые не преследуют получение прибыли, и не
распределяют полученную прибыль между участниками (ст.50 ГК РФ).

По видам деятельности юридические лица распределяются на две категории, одни
вправе заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законом и иметь
все гражданские права, нести обязанности, предусмотренные законодательством и
иными нормативными актами, такие юридические лица обладают общей
правоспособностью.

Другая категория юридических лиц вправе заниматься только теми видами
деятельности, которые указаны в их учредительных документах и соответствуют
целям их создания, гражданские права и обязанности таких юридических лиц
должны соответствовать их виду деятельности, а их правоспособность – имеет
специальный характер (специальную правоспособность). К первой категории
относятся все коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий
и других организаций, предусмотренных законом, а именно - банки и организации,
занимающиеся страхованием. Вторая категория включает в себя все
некоммерческие организации, а также коммерческие организации, исключенные из
числа организаций, имеющих общую правоспособность. Отдельными видами
деятельности, перечень которых устанавливается законом, юридическое лицо
может заниматься только на основании выданной лицензии – специального
разрешения органов, уполномоченных на ведение лицензирования, такие правовые
нормы распространяются на юридические лица общей и специальной
правоспособности.

Правоспособность юридических лица возникает в момент его создания (п. 2 ст. 51
ГК РФ) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63 ГК РФ).
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано
юридическим лицом в суде.

Как субъект гражданского права юридическое лицо обладает дееспособностью,
которая возникает одновременно с правоспособностью.

Образования юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и состоит из нескольких этапов.



Решение о создании соответствующей организации зависит от способа
образования юридических лиц. В некоторых случаях для создания юридических
лиц требуется специальное предписание компетентного органа.

При разрешительном порядке решение учредителей о создании юридического
лица вступает в силу с момента санкционирования уполномоченным органом.

При нормативно-явочном порядке образования юридического лица решение
учредителей не нуждается в чьем-либо утверждении, а соответствующий орган
ограничивается проверкой соблюдения учредителями всех законных требований,
которым должна удовлетворять создаваемая организация.

После принятого решения о создании юридического лица в установленном
порядке, разрабатываются устав и другие учредительные документы, назначаются
или избираются органы и формируется имущественная база.

Завершением в создании юридического лица является государственная
регистрация, которая осуществляется территориальными органами Министерства
по налогам и сборам РФ.

Деятельность юридического лица прекращается с момента его реорганизации или
ликвидации. Реорганизация юридического лица влечет за собой прекращение
самостоятельного существования организации без полной ликвидации ее дел и
имущества, или о путем разделения предприятия или организации, и создания на
их основе нескольких юридических лиц; слияния нескольких юридических лиц в
одно; присоединения одного юридического лица к другому; преобразования одного
юридического лица в другое, выделения из состава предприятия одного или
нескольких юридических лиц.

Реорганизация может быть осуществлена добровольно по решению учредителей
либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами, или принудительно по решению уполномоченного государственного
органа, или по решению суда.

Ликвидация влечет за собой прекращение правового статуса юридического лица
без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2.1. Виды коммерческих юридических лиц



2.1.1 Полное товарищество.
Хозяйственные товарищества в российском законодательстве понимаются как
договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения
предпринимательской деятельности под общим именем.

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

Хозяйственное товарищество, участники которого совместно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, называется
полным товариществом. Оно возникает на основе договора между несколькими
участниками (полными товарищами), в качестве которых могут выступать
предприниматели — индивидуальные или коллективные.

Особенной чертой полного товарищества является то, что предпринимательская
деятельность его участников признается деятельностью самого товарищества, а
при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы
вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников или
от всех полных товарищей (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Гражданское законодательство
запрещает любые соглашения об ограничении или устранении ответственности
участников полного товарищества, объявляя их ничтожными (п. 3 ст. 75 ГК РФ).
Неограниченная и солидарная ответственность по долгам товарищества
распространяется и на его участников, не являющихся его учредителями,
вступивших в товарищество после его регистрации, и даже при выбытии из
товарищества они продолжают нести ответственность по всем его долгам,
возникшим до момента выбытия, в течение двух лет со дня утверждения годового
отчета товарищества за год, в котором состоялось это выбытие (п. 2 ст. 75 ГК РФ).

Ответственность полных товарищей по долгам товарищества личным имуществом,
в свою очередь, приводит, к двум важным последствиям.

Во-первых, она делает излишним предъявление каких-либо особых требований к
складочному капиталу товарищества, ибо важнейшей гарантией погашения
возможных долгов становится имущество каждого из товарищей. Поэтому закон не
требует наличия у товарищества обязательного минимума имущества, хотя
определенный складочный капитал у него должен быть. Во-вторых объясняет
значение обязательного указания в фирменном наименовании полного



товарищества имен (или фирменных наименований) его участников (п. 3 ст. 69 ГК).
Исходя из этого указания, контрагенты товарищества расценивают и его
потенциальную платежеспособность, учитывая состоятельность отдельных
товарищей. Поэтому товарищество указывает в своем фирменном наименовании
имена (или фирменные наименования)  всех или наиболее обеспеченных
участников, добавив слова «и компания, полное товарищество».

Учредительным документом полного товарищества является учредительный
договор (ст. 70 ГК РФ). В управлении делами товарищества каждый участник
обычно имеет один голос, если только учредительным договором не
предусмотрено иное: например, зависимость количества голосов участника от
размера его имущественного вклада. Поэтому в решении вопросов деятельности
полного товарищества необходимо единогласие всех его участников, если
учредительным договором не предусмотрены случаи, когда решение принимается
большинством голосов товарищей (п. 1 ст. 70 ГК РФ). Участники полного
товарищества могут также договориться в учредительном договоре о совместном
ведении предпринимательской деятельности (при наличии единогласного решения
всех участников на совершение каждой сделки товарищества) либо возложить ее
на одного или нескольких более опытных и авторитетных участников (п. 1 ст. 72
ГК РФ). В учредительном договоре содержатся сведения о размере и составе
складочного капитала, где даются сведения о размере доли каждого работника и
порядке ее внесения.

 Участник полного товарищества, при наличии серьезных оснований, в судебном
порядке может быть исключен из него по единогласному решению оставшихся
участников (п. 2 ст. 76 ГК РФ). Он также вправе выйти из товарищества по
собственному заявлению (с сохранением ответственности по долгам товарищества,
возникшим до его выхода, в течение двух лет), однако если товарищество создано
на определенный срок, добровольный выход из него допускается по уважительной
причине (ст. 77 ГК РФ). При выходе из товарищества участник вправе получить
денежный эквивалент своей доли в имуществе товарищества, а при наличии
соответствующего условия в учредительном договоре эта доля может быть
полностью или частично выдана ему имуществом в натуре.

Участник полного товарищества может передать свою долю в имуществе
товарищества или ее часть другому товарищу либо третьему лицу, однако, с
обязательного согласия всех остальных товарищей (ст. 79 ГК РФ). При отсутствии
такого согласия участник может либо остаться в товариществе, отказавшись от
своего первоначального решения, либо выйти из него с выплатой ему денежного



эквивалента доли (или выдачей имущества в натуре), а при этом у других
товарищей возникает право преимущественной покупки доли выбывшего
участника.

Полному товарищу запрещено выступать в аналогичном качестве более чем в
одном предприятии.

Строгая ответственность участников полного товарищества является
привлекательной для потенциальных кредиторов (контрагентов), повышает
кредитоспособность товарищества, особенно если в числе товарищей есть
состоятельные лица. Создание полного товарищества свидетельствует об
уверенности самих участников в успехе дела, его надежности и их честном
отношении ко всем кредиторам.

2.1.2. Товарищество на вере.
Разновидностью полного товарищества можно считать товарищество на вере.

Хозяйственное товарищество, состоящее из двух категорий участников: полных
товарищей, солидарно несущих субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом, и товарищей-вкладчиков, не отвечающих по
обязательствам предприятия, называется товариществом на вере (или
коммандитным товариществом).

Положение участников коммандиты с полной ответственностью определяется по
общим правилам о полных товариществах и их участниках (п. 2 ст. 82 ГК РФ).
Соответственно коммандитисты отстранены от предпринимательской
деятельности и управления делами товарищества, а сохраняют лишь право на
получение дохода на сделанный ими вклад, и поэтому они вынуждены доверять
полным товарищам в том, что касается целесообразности использования этих
вкладов. Отсюда традиционное российское название коммандиты – товарищество
на вере (ст. 82 ГК РФ).

Единственным учредительным документом коммандитного товарищества, как и
полного товарищества, является учредительный договор, составляемый и
подписываемый только участниками с полной гражданско-правовой
ответственностью.



В учредительном договоре коммандитного товарищества должно содержаться
условие о совокупном размере вкладов коммандитистов, размер которого
отражается во внутренних документах товарищества и его договорах с
конкретными вкладчиками. В образовании складочного капитала коммандитного
товарищества должны обязательно участвовать полные товарищи, хотя
законодательно не определяется соотношение вкладов полных товарищей и
коммандитистов.

Вкладчики коммандиты вправе получать необходимую коммерческую информацию
о деятельности товарищества, знакомясь с его отчетами и балансами, а также
получать соответствующую их вкладу часть прибыли товарищества, выйти из
товарищества с получением своего вклада или передать его полностью или
частично как другому владельцу, как и третьему лицу (п. 2 ст. 85 ГК РФ). В
последнем случае у других вкладчиков товарищества появляется право
преимущественной покупки вклада, продаваемого выходящим участником, однако
согласия полных товарищей на передачу его вклада (или его части)
коммандитистам не требуется.

При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимущественное перед
полными товарищами право на получение своих вкладов из имущества,
оставшегося после удовлетворения других кредиторов товарищества, а если и
после этого у товарищества сохраняется остаток имущества, они участвуют в его
распределении наравне с полными товарищами (п. 2 ст. 86 ГК РФ).

Товарищество на вере сохраняется при наличии в нем хотя бы одного полного
товарища и одного вкладчика (п. 1 ст. 86 ГК РФ), а если выбывают все его
вкладчики, то полные товарищи вправе либо принять решение о ликвидации, либо
преобразоваться в полное товарищество. Данные правила не исключают,
следовательно, участия в таком товариществе «компании одного лица» в качестве
полного товарища, а создавшего ее физического лица – в качестве вкладчика.[8]

Аналогично полному товариществу фирменное наименование товарищества на
вере должно содержать имена (названия) всех или, по крайней мере, одного
полного товарища (в последнем случае — с добавлением слов — «... и компания»).
Включение в фирменное наименование товарищества на вере имени вкладчика
автоматически ведет к превращению его в полного товарища в смысле
неограниченной и солидарной ответственности своим личным имуществом по
долгам товариществ (п. 4 ст. 82 ГК).



К преимуществам товарищества относятся простота организации: отсутствие
специальных органов управления не требует разработки устава, все вопросы
функционирования оговариваются в учредительном договоре. Недостатками
следует считать строгую ответственность полных товарищей личным имуществом
по долгам товарищества.

 Вместе с тем принятие на себя неограниченной ответственности по долгам
товарищества свидетельствует об открытости их коммерческих намерений и
существенно повышает репутацию, а, следовательно, их кредитоспособность, в
глазах контрагентов. 

2.1.3 Общество с ограниченной ответственностью. 
Хозяйственные общества — это организации, создаваемые одним или несколькими
лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами, уставной капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ).

Закон разрешает, чтобы участник общества оплачивал свою долю в уставном
капитале в течение определенного времени, а не единовременно. В таком случае
участники, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части вклада каждого из его участников.

Увеличение зарегистрированного уставного капитала общества разрешается
только после полной оплаты всеми его участниками своих вкладов, с тем, чтобы
величина этого капитала всегда отражала реальное состояние дел.

В соответствии с действующим законодательством учредители общества не
обязаны участвовать в его деятельности, поэтому необходимо иметь органы
управления юридического лица, компетенция которых, как и некоторые другие
вопросы, может быть установлена уставом. В связи с тем, что данное общество



может утверждаться несколькими учредителями (участниками), должно быть два
учредительных документа – учредительный договор и устав, который
утверждается учредителями после подписания учредительного договора.

Участник общества может выйти из общества в любое время и независимо от
согласия других участников и при этом изъять свою долю из имущества общества
(ст. 94 ГК РФ). Порядок и сроки выдачи приходящегося на его долю имущества или
денежного эквивалента определяются учредительными документами общества.
Участники общества вправе передавать свою долю или ее часть иным участникам
общества или третьим лицам. В данном случае речь фактически идет о приеме в
общество новых участников, и поэтому гражданское законодательство разрешает
самому обществу решать в учредительных документах, допускает ли оно
отчуждение доли участника третьим лицам (п. 2 ст. 93 ГК РФ). При наличии такой
возможности члены общества обретают преимущественное право покупки доли,
продаваемой участником третьим лицам, пропорционально размерам своих долей,
если иное не установлено учредительными документами общества или
дополнительным соглашением участников.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является собрание
его участников, обладающее исключительной и не передаваемой исполнительным
органам компетенцией в решении некоторых основных вопросов жизни общества
(ст. 91 ГК РФ). Исполнительные органы общества обладают «остаточной
компетенцией», и вправе решать вопросы управления и деятельности общества, не
отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.

Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью
допускается, помимо общих оснований, по единогласному решению его
участников. Общество может преобразоваться либо в иное общество (акционерное
или с дополнительной ответственностью), либо в производственный кооператив, но
только не товарищество (п. 2 ст. 92 ГК РФ).

Как разновидностью обществ с ограниченной ответственностью является общество
с дополнительной ответственностью, отличающееся лишь тем, что при
недостаточности его имущества для удовлетворения требования кредиторов
участники такого общества могут быть привлечены к дополнительной
ответственности принадлежащим лично им имуществом, причем в солидарном
порядке (ст. 95 ГК РФ). Однако размер этой ответственности ограничен: он
касается не всего их имущества, что характерно для полных товарищей, а лишь
его части – одинакового для всех участников кратного размера к сумме внесенных



ими вкладов.

Данное общество занимает промежуточное положение между обществами и
товариществами.

Преимуществами общества с ограниченной ответственностью для лиц РФ являются
возможности участникам принимать непосредственное участие в
предпринимательской деятельности общества; ограниченный количественный со
став и возможность контролировать изменения в составе участников, отсутствие
ответственности по обязательствам общества и риска, ограниченный пределами
принятой на себя доли участия в капитале.

2.1.4. Акционерные общества. 
Акционерное общество – это коммерческая организация, образованная одним или
несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным
капиталом, поделенным на доли, права на которые подтверждаются ценными
бумагами – акциями и является наиболее распространенной формой
хозяйственного общества.

Особенностью акционерного общества является то, что все права акционера, их
передача и прекращение связаны с передачей ценных бумаг (акций) и участник
акционерного общества при выходе из него по общему правилу не может
потребовать от общества никаких выплат, т.к. осуществить этот выход возможно
лишь путем продажи или иного отчуждения своих акций другому лицу. Поэтому
при выходе участников основной капитал акционерного общества не уменьшается.

В соответствии со ст.7  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" общество может быть публичным или непубличным, что
отражается в его уставе и фирменном наименовании. Публичное акционерное
общество распределяет свои акции среди неопределенного круга лиц и вправе
проводить открытую подписку на акции, а его участники (акционеры) свободно
отчуждают принадлежащие им акции.

Акции непубличного акционерного общества распределяются только между
учредителями или среди заранее определенного круга лиц. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на свои акции, а его участники приобретают
имущественное право покупки акций, продаваемых выходящими из общества



акционерами третьим лицам.

Одной из форм контроля акционеров за деятельностью руководства общества
является принцип публичного ведения дел, который требует периодической
публикации для всеобщего сведения годовых отчетов, бухгалтерских балансов,
счетов прибылей и убытков, сведения о которых не могут составлять
коммерческую тайну акционерного общества открытого типа (п. 1 ст. 97 ГК РФ).

Единственным учредительным документом акционерного общества является Устав,
в котором определенна система органов управления, указывается компетенция
этих органов, а также фиксируются другие сведения, в частности о категориях
выпускаемых акций, о размере его уставного капитала и т.д. (п. 1 ст. 98 ГК РФ).

Акционерное общество может создаваться одним субъектом гражданского права
или может сохраняться в случае приобретения всех его акций одним участником
(п. 6 ст. 98 ГК РФ), что открывает возможность создания акционерных обществ
(предприятий) с полным государственным или муниципальным участием. Однако
единственным участником акционерного общества не может быть другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п. 6 ст. 98 ГК РФ).

Для обеспечения гарантии прав кредиторов акционерного общества
законодательство предъявляет жесткие требования к уставному капиталу. До его
полной оплаты запрещена открытая подписка на акции, что обязывает
учредителей общества оплатить акции первоначально самим по номинальной цене
(п. 3 ст. 99 ГК РФ). В этих же целях установлено правило о том, что при
уменьшении чистых активов общества ниже объявленного уставного капитала
общество не вправе выплачивать дивиденд, а должно объявить и зарегистрировать
уменьшение уставного капитала. Уменьшение уставного капитала общества
производиться двумя способами: либо путем уменьшения номинальной стоимости
акций, либо покупки их части самим обществом с последующим погашением, если
это прямо предусмотрено уставом общества.

Увеличение уставного капитала допускается путем повышения номинала акций
либо выпуска дополнительных акций, и в уставе акционерного общества может
быть предусмотрено преимущественное право владельцев голосующих акций на
приобретение вновь выпускаемых акций, но запрещается увеличение уставного
капитала общества до его полной оплаты либо для покрытия убытков общества.

Акционерное общество может реорганизоваться или ликвидироваться по решению
общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных действующим



законодательством, преобразование допускается в общество с ограниченной
ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный
кооператив. (ст. 104 ГК РФ).

Организация капитала организации с помощью акций дает возможность
отчуждения и приобретения акций, с помощью биржевого механизма и
предъявительских акций, что означает возможность моментального переливания
капитала из одной сферы деятельности в другую в соответствии с рыночной
конъюнктурой. В нынешних российских реалиях форма акционерных обществ
получила не свойственное развитие путем использования не для концентрации
капитала, а для его раздачи в процессе приватизации государственного и
муниципального имущества.

При наличии большого количества мелких акционеров, которые некомпетентны в
предпринимательской деятельности и заинтересованы только в получении
дивидендов, руководители общества получаю фактически бесконтрольную
возможность распоряжаться собранным капиталом, что создает опасность
злоупотребления с их стороны или со стороны его учредителей. 

2.1.5. Производственные кооперативы.
Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности (производство,
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом
производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его
деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является
корпоративной коммерческой организацией.

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые
предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.



2.2. Юридические лица в виде некоммерческих
корпоративных организаций
Ст.123.1 ГК Российской федерации гласит о том, что некоммерческими
корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
не распределяют полученную прибыль между участниками, учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их
высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3настоящего Кодекса.

Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-
правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций,
ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников
недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных
народов Российской Федерации.

Создаются некоммерческие корпоративные организации по решению учредителей,
принятому на их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п.,
указанные органы утверждают устав соответствующей организации и образуют ее
руководство, такая организация и является собственником своего имущества.

Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено,
что решения о создании корпорацией других юридических лиц, а также решения
об участии корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств корпорации принимаются коллегиальным органом.

Виды некоммерческих корпоративных организаций.

2.2.1. Потребительский кооператив.
Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное
объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его
членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может
быть основано на членстве юридических лиц.



Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о наименовании
и месте нахождения кооператива, предмете и целях его деятельности, условия о
размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых
взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства
по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и
порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов,
порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на
основную цель его деятельности, а также слово "кооператив". Наименование
общества взаимного страхования должно содержать слова "потребительское
общество".

Потребительский кооператив по решению своих членов может быть преобразован в
общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую
организацию или фонд. Жилищный или жилищно-строительный кооператив по
решению своих членов может быть преобразован только в товарищество
собственников недвижимости. Общество взаимного страхования по решению своих
членов может быть преобразовано только в хозяйственное общество - страховую
организацию.

2.2.2. Общественные организации.
Добровольные объединения граждан, объединившихся в
установленном законом порядке на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для
представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих
закону целей.

2.2.3. Общественные движения.
Представляет собой организацию состоящую из участников общественное
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения



2.2.4. Ассоциация или союз.
Объединение юридических лиц или граждан, основанное на добровольном или в
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для
достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих
закону и имеющих некоммерческий характер целей.

В организационно-правовой форме ассоциации или союза создаются, в частности,
объединения лиц, имеющие цели координации их предпринимательской
деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов,
профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых
прав и интересов своих членов, профессиональные объединения граждан, не
связанные с их участием в трудовых отношениях, саморегулируемые организации
и их объединения.

2.2.5. Товарищества собственников недвижимости.
Добровольное объединение собственников недвижимого имущества, в том числе в
многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов,
садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п., созданное
ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах
распоряжения имуществом, в силу закона находящимся в их общей собственности
или в общем пользовании, а также для достижения иных целей,
предусмотренных законами.

Устав товарищества собственников недвижимости должен содержать сведения о
его наименовании, включающем слова "товарищество собственников
недвижимости", месте нахождения, предмете и целях его деятельности, составе и
компетенции органов товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе
по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения,
предусмотренные законом.

ТСН не отвечает по обязательствам своих членов. Члены товарищества
собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам.



Товарищество собственников недвижимости по решению своих членов может быть
преобразовано в потребительский кооператив.

2.2.6. Казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в
российской федерации.
Общества внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционных
образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, а также в иных
целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ
"О государственной службе российского казачества", добровольно принявших на
себя в порядке, установленном законом, обязательства по несению
государственной или иной службы.

Казачье общество по решению членов может быть преобразовано в ассоциацию
(союз) или автономную некоммерческую организацию.

2.2.7. Общины коренных малочисленных народов
российской федерации.
Добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или)
территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры.

Члены общины коренных малочисленных народов Российской Федерации имеют
право на получение части ее имущества или компенсации стоимости такой части
при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, установленном законом.

Община коренных малочисленных народов Российской Федерации по решению ее
членов может быть преобразована в ассоциацию (союз) или автономную
некоммерческую организацию.



2.2.8. Адвокатские палаты.
Некоммерческие организации, основанные на обязательном членстве и созданные
в виде адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации для реализации целей,
предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и
является некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве
всех адвокатов одного субъекта Российской Федерации.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является некоммерческой
организацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской
Федерации на основе обязательного членства.

Особенности создания, правового положения и деятельности адвокатских палат
субъектов Российской Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации определяются законодательством об адвокатской деятельности и
адвокатуре.

2.2.9. Адвокатские образования, являющиеся
юридическими лицами.
Некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре в целях осуществления адвокатами
адвокатской деятельности.

Данные образования, являющиеся юридическими лицами, создаются в виде
коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации.

Особенности создания, правового положения и деятельности адвокатских
образований, являющихся юридическими лицами, определяются
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

2.2.10. Нотариальные палаты.
Некоммерческие организации, которые представляют собой профессиональные
объединения, основанные на обязательном членстве, и созданы в виде
нотариальной палаты субъекта Российской Федерации или Федеральной



нотариальной палаты для реализации целей, предусмотренных законодательством
о нотариате.

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации является некоммерческой
организацией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное
на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой.

Федеральная нотариальная палата является некоммерческой организацией,
представляющей собой профессиональное объединение нотариальных палат
субъектов Российской Федерации, основанное на их обязательном членстве.

Особенности создания, правового положения и деятельности нотариальных палат
субъектов Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты
определяются законодательством о нотариате.

Также разновидностью некоммерческих организаций юридических лиц являются
некоммерческие унитарные организации.

2.2.11. Фонды.
Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая
членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем
слово "фонд", месте его нахождения, предмете и целях его деятельности, об
органах фонда, в том числе о высшем коллегиальном органе и о попечительском
совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, порядке назначения
должностных лиц фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, судьбе
имущества фонда в случае его ликвидации.

Реорганизация фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 123.17 - 123.20 Гражданского кодекса РФ,

а также законами, устанавливающими основания и порядок реорганизации фонда.

2.2.12. Автономная некоммерческая организация.



Автономной некоммерческой организацией признается унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов
граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности.

Автономная некоммерческая организация может быть создана одним лицом
(может иметь одного учредителя).

Устав автономной некоммерческой организации должен содержать сведения о ее
наименовании, включающем слова "автономная некоммерческая организация",
месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, составе, порядке
образования и компетенции органов автономной некоммерческой организации, а
также иные предусмотренные законом сведения.

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее
учредителями, является собственностью автономной некоммерческой организации.
Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют права на
имущество, переданное ими в собственность этой организации.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной
некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих
учредителей. Учредители автономной некоммерческой организации могут
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

Автономная некоммерческая организация вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради
которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей автономной
некоммерческой организации.

По решению учредителей автономной некоммерческой организации, принятому
единогласно, в состав ее учредителей могут быть приняты новые лица. Автономная
некоммерческая организация по решению своих учредителей может быть
преобразована в фонд.

В части, не урегулированной настоящим Кодексом, правовое положение
автономных некоммерческих организаций, а также права и обязанности их



учредителей устанавливаются законом.

2.2.13. Религиозная организация.
Религиозной организацией признается 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.

Гражданско-правовое положение религиозных организаций определяется
настоящим ГК 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 организации.

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

2.2.14. Учреждения.
Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.

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 настоящим Гражданским кодексом РФ.

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное
учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации, муниципальным образованием (государственное учреждение,
муниципальное учреждение), при создании учреждения не допускается
соучредительство нескольких лиц.

Организация 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 
Гражданского кодекса 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.

Учреждения могут быть частными и государственными или муниципальными
учреждениями.

2.2.14.1. Частное учреждение.
Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его
имущества, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам частного учреждения несет
собственник его имущества и может быть преобразовано учредителем в
автономную некоммерческую организацию или фонд.



2.2.14.2. Государственное или муниципальное
учреждение.
Государственное или муниципальное учреждение может
быть казенным, бюджетным или автономным учреждением. Финансовое
обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений
определяется законом, такие учреждения не отвечают по обязательствам
собственников своего имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет
собственник егфо имущества.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
бюджетного учреждения.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества.

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в



соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
автономного учреждения.

Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

Государственное или муниципальное учреждение может быть преобразовано в
некоммерческую организацию иных организационно-правовых форм в случаях,
предусмотренных законом.

Особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений
отдельных типов определяются действующим законодательством.

Заключение.
Юридические лица в российском гражданском праве – это признанный
законодательством субъект , который обладает обособленным имуществом,
самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в
гражданском обороте от своего имени.

Существующая в законодательстве классификация юридических лиц
редопределенна переходным характером отечественной экономики и объединяет
государственные производственные предприятия на правах хозяйственного
ведения или оперативного управления и гражданско-правовые формы
юридических лиц, установившиеся для рыночной экономики акционерные
общества, товарищества, кооперативы и т.д.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к некоммерческим – потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые иные
обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные
законом. В то же время некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью при одновременном наличии трех условий:
она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией, и по
своему характеру соответствовать этим целям, а полученная прибыль не должна



распределяться между ее участниками.

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.

Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин – физическое лицо или же создать организацию –
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве
субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно и для тех,
кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы
правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо или
участники юридического лица будут нести по его обязательствам.
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