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Введение
Понятие юридического лица можно определять по средствам вычленения основной
экономической и правовой цели института юридического лица. Стоит сказать, что
во многих зарубежных странах в гражданском законодательстве либо вообще не
найдем определения юридического лица, либо оно формулируется тривиально и
кратко.

Юридические лица это организации, они открываются, ведут хозяйство и
ликвидируются в особом порядке, которое определило законодательство. Как
отдельные граждане, так и юридические лица принимают участие в
имущественном обороте.

Образование и становление института юридического лица определило усложнение
социально - экономических отношений, необходимость удовлетворения
хозяйственных, руководящих и культурных потребностей общества.

По закону обязательную государственную регистрацию проходят как граждане,
являющиеся предпринимателями, так филиалы и представительства иностранных
компаний, носящие статус неправосубъектных организаций. Они не имеют статуса
юридического лица. Однако, у них могут быть свои печати и открытые банковские
счета, но считать их юридическими лицами нельзя.

Признаки юридического лица -это такие внутренне присущие ему свойства, каждое
из которых необходимо, а все вместе -достаточны для того, чтобы организация
могла признаваться субъектом гражданского права. В этом прочтении термин
"признаки" используется в более узком смысле, чем обычно, что импонирует
правовой традиции.

В нашей стране все юридические лица подлежат государственной регистрации.
Для них обязательно наличие печати и счета открытые в банках. Но этого не
достаточно для отражения сущности юридического лица.

По закону обязательную государственную регистрацию проходят как граждане,
являющиеся предпринимателями, так филиалы и представительства иностранных



компаний, носящие статус неправосубъектных организаций. Они не имеют статуса
юридического лица. Однако, у них могут быть свои печати и открытые банковские
счета, но считать их юридическими лицами нельзя.

В российском праве существуют четыре основополагающих признака позволяющих
определить организацию субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом.
Каждый признак в отдельности необходим, а все в совокупности – достаточны для
соблюдения данной процедуры.

1 Институт юридического лица
Цели создания и признаки субъекта гражданских правоотношений юридических
лиц имеют огромное значение для понимания термина юридическое лицо. В ходе
исторического развития общества определились цели создания юридических лиц:

1) выделение определенной имущественной массы и вовлечение ее в гражданский
оборот. В обществах в основном хозяйственного направления оно достигает
максимального развития, в результате чего разрозненные капиталы
концентрируются в одних руках. Это выгоднее и эффективнее, потому, что дающие
каждый отдельный капитал в хозяйственной деятельности приносит небольшой
эффект. Централизация капиталов в итоге предоставляет возможность решения
крупных хозяйственных задач;

2) ограничение предпринимательского риска. Максимального уровня развития
получило в акционерных обществах. В акционерных обществах акционеры и
акционерные общества не несут взаимной ответственности по обязательствам друг
друга, стоимость акций ограничивает риск акционера;

3) оформление, осуществление и защита коллективных (групповых) законных
интересов различного рода, как в имущественной, так и в нематериальной сфере
(например, извлечение прибыли — в коммерческих организациях, коллективные
культурно - массовые мероприятия в молодежных организациях). Цель
юридического лица должна носить легальный характер и соответствовать
требованиям, которые предъявляются к осуществлению субъективных
гражданских прав.

Понятие юридического лица можно определять по средствам вычленения основной
экономической и правовой цели института юридического лица. Стоит сказать, что



во многих зарубежных странах в гражданском законодательстве либо вообще не
найдем определения юридического лица, либо оно формулируется тривиально и
кратко. Российское законодательство на сегодняшний день имеет данное
определение: юридическое лицо — это организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет
самостоятельный баланс или смету, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК).

Субъектами гражданского права вместе с гражданами признаются и юридические
лица. Согласно п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица это организации, они открываются, ведут хозяйство и
ликвидируются в особом порядке, которое определило законодательство. Как
отдельные граждане, так и юридические лица принимают участие в
имущественном обороте.

Образование и становление института юридического лица определило усложнение
социально - экономических отношений, необходимость удовлетворения
хозяйственных, руководящих и культурных потребностей общества. Организации
для достижения поставленных перед ними задач должны вступать в различные
товарные отношения с другими участниками оборота. Например, предприятия для
производства повышения профессионального уровня сотрудников должны
заключать договора на обучение персонала, оплачивать их обучение;
образовательные учреждения приобретают учебно– методическую литературу,
компьютерную технику, спортивный инвентарь. Перечисленные операции,
проходят, как правило, в эквивалентно-возмездном виде и имеют вид гражданско-
правовой формы. Только в условиях обладания соответствующего статуса и
правосубъектности организации смогут нормально функционировать. Поэтому для
участия в имущественном обороте организации должны иметь статус
юридического лица.



Рынок многолик, организации участвующие в условиях рынка можно отличать по
форме собственности, на которой основаны, по способам создания, характеру
деятельности, внутренней структуре и т.д.

Признаки юридического лица.

Признаки юридического лица -это такие внутренне присущие ему свойства, каждое
из которых необходимо, а все вместе -достаточны для того, чтобы организация
могла признаваться субъектом гражданского права. В этом прочтении термин
"признаки" используется в более узком смысле, чем обычно, что импонирует
правовой традиции.

В нашей стране все юридические лица подлежат государственной регистрации.
Для них обязательно наличие печати и счета открытые в банках. Но этого не
достаточно для отражения сущности юридического лица.

По закону обязательную государственную регистрацию проходят как граждане,
являющиеся предпринимателями, так филиалы и представительства иностранных
компаний, носящие статус неправосубъектных организаций. Они не имеют статуса
юридического лица. Однако, у них могут быть свои печати и открытые банковские
счета, но считать их юридическими лицами нельзя.

В российском праве существуют четыре основополагающих признака позволяющих
определить организацию субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом.
Каждый признак в отдельности необходим, а все в совокупности – достаточны для
соблюдения данной процедуры.

1) Организационное единство юридического лица. Соблюдение единства
юридического лица выражается в четкой иерархии, соподчиненности органов
управления (единоличных или коллегиальных). Руководители, входящие в состав
органов управления составляют его структуру. Их отношения четко
регламентированы. Это дает возможность позиционировать желания множества
участников в форме единой воли юридического лица в решении ряда вопросов.
Благодаря соподчиненности органов управления, становится возможным
непротиворечиво выразить эту волю вовне.

Таким образом, на лицо, искусственно созданное соединение интересов людей, в
котором растворяются отдельные интересы отдельно взятых лиц. В результате
чего интересы отдельно взятых лиц преобразуются в высшее единство - общность
интересов. Таким образом, множество лиц, объединенных в организацию,



выступает в гражданском обороте как одно лицо, один субъект права.
Организационное единство юридического лица отражается в его организационно -
учредительных документах, которыми служат устав и договор, нормативных актах.
Они определяют правовое положение различных видов юридических лиц.

2) Организационное единство требуется для объединения группы лиц в единое
коллективное образование. А обособленное имущество является материальной
базой для функционирования данного образования. Всякая практическая
деятельность невозможна без необходимого для работы инструментария. К ним
относятся денежные средства, техника, кадры, знания. Объединение этих
инструментов в один имущественный комплекс, принадлежащий данной
организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и
называется имущественной обособленностью юридического лица.

Различные толкования понятия имущественной обособленности определяет
неудачная дефиниция юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК.

Например, имуществом принято называть вещи, и их отсутствие в собственности,
оперативном управлении или хозяйственном ведении организации является
препятствием признания организации юридическим лицом. Если посмотреть иначе,
то понятие имущества вместе с вещами, включает в себя и обязательственные
права. Сегодня в стране имеются юридические лица, в состав имущества которых
входят только средствами на банковском счете и арендуемые помещения. Для этих
позиции единым является то, что наличие имущества (рассматриваемого в
широком или узком смысле) это необходимый атрибут юридического лица. Мы
знаем, что одним из признаков юридического лица служит в первую очередь такой
принцип функционирования организации, как имущественная обособленность, а не
наличие обособленного имущества, а, а это не равные понятия.

Юридическое лицо на первых порах своего становления может вообще не иметь
никакого имущества, ни в широком, ни узком смысле. Вновь открывшиеся
некоммерческие организации изначально не имеют в арсенале ни вещей, ни прав
требования, ни тем более обязательств.

Вся имущественная обособленность данных юридических лиц состоит только в их
способности в принципе владения обособленным имуществом, другими словами в
их праве обладания единственного носителя единого самостоятельного
неразделенного имущественного права определенного вида.



Если говорить о различных видов юридических лиц, то степени имущественной
обособленности их имущества могут значительно отличаться. К примеру,
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы владеют правом
собственности на имущество, принадлежащее им, а унитарные предприятия -
только правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в
обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для
признания данного социального образования юридическим лицом.

Итак, имущественная обособленность характерна для всех юридическим лицам не
имея исключения с начального этапа их возникновения, тогда как появление
обособленного имущества у конкретного юридического лица, на практике
относится к моменту формирования его уставного (складочного) капитала.
Имущественное состояние организации находится на ее самостоятельном балансе
или находит проводку по самостоятельной смете расходов, в этом прослеживается
внешнее проявление имущественная обособленность вышеуказанного
юридического лица.

Персональный состав участников нескольких юридических лиц и их органов
управления, равно как и их компетенция, порой могут полностью совпадать,
поэтому с чисто организационной точки зрения их трудно разграничить. В этом
случае именно имущество, принадлежащее данному юридическому лицу и только
ему, отделенное от имуществ всех других юридических лиц, позволяет точно его
идентифицировать.

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического
лица сформулирован в ст. 56 ГК. Согласно этому правилу, участники или
собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое
юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по
своим обязательствам.

Необходимой предпосылкой такой ответственности служит наличие у
юридического лица обособленного имущества, которое в случае необходимости
выступает объектом востребования кредиторов. Имеющиеся исключения из
положения о самостоятельной ответственности юридического лица не подрывают
общего принципа, так как ответственность других субъектов права по долгам
юридического лица можно рассматривать как субсидиарную (т. е. дополнительную
к ответственности самого юридического лица).



4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени подразумевает
возможность от своего имени заниматься приобретением и осуществлением
гражданских прав и исполнением обязанностей, а также выступать истцом и
ответчиком в суде. Данное утверждение можно рассматривать как итоговый
признак юридического лица. Он параллельно является целью, ради которой
юридическое лицо возникает. Наличие организационной структуры и
обособленного имущества, на котором базируется самостоятельная
ответственность, как раз и позволяют ввести в гражданский оборот новое
объединение лиц и капиталов - нового субъекта права.

Юридическим лицом имеет собственное наименование, на основании которого его
можно отличить его от всех иных организаций. Собственное наименование служит
самой важной предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица.

С развитием общества развивался и институт юридического лица, изменялись его
функции, на первый план выдвигались различные признаки этого института, что
было обусловлено потребностями практики на конкретном историческом этапе.
Поэтому можно сказать, что понятие юридического лица подвержено
диалектическим изменениям. В целом научные взгляды эволюционировали,
стремясь отражать развитие юридических лиц как субъектов права.

29 апреля 2014 года в Гражданский кодекс внесены изменения, касающиеся
гражданско-правового положения юридических лиц. Федеральным законом
предусмотрено внесение в Гражданский кодекс Российской Федерации системных
изменений, касающихся гражданско-правового положения юридических лиц.

Уточнены понятие юридического лица, содержание его учредительных документов,
правила определения адреса, момент возникновения и прекращения
правоспособности, требования к содержанию и порядку принятия решений о
создании юридических лиц, а также к их наименованию, состав и компетенция
органов юридических лиц, требования к лицам, которые уполномочены выступать
от имени юридического лица, и членам коллегиальных органов юридических лиц.
Предусмотрена ответственность указанных лиц, а также лиц, определяющих
действия юридического лица.

Подробно урегулирован порядок реорганизации и ликвидации юридических лиц, в
том числе механизмы защиты интересов кредиторов юридического лица при
осуществлении указанных процедур, источники средств, необходимых для
проведения процедуры ликвидации юридического лица. Гражданский кодекс



Российской Федерации дополнен положениями, регулирующими порядок
прекращения недействующего юридического лица, а также распределения
имущества ранее ликвидированного юридического лица между его кредиторами.

Перечень условий, необходимых для осуществления юридическим лицом
отдельных видов деятельности в случаях, предусмотренных законами, дополнен
свидетельством о допуске к определённому виду работ, выданным
саморегулируемой организацией.

Подверглась изменениям система организационно-правовых форм юридических
лиц

2 Виды юридических лиц
Гражданский кодекс РФ подразделяет юридические лица на виды по следующим
трем критериям.

Во-первых, в зависимости от целей создания и деятельности различаются
коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческими называются такие
юридические лица, целью которых является извлечение прибыли путем
осуществления любой, не запрещенной законом деятельности. Некоммерческими
называются организации, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве
основной цели и не распределяют полученную прибыль между участниками (ст.50
ГК). Следует отметить, что это деление иногда весьма условно, т.к. всем
некоммерческим организациям позволено вести предпринимательскую
деятельность, в случае исполнения требований закона, которые состоят в том, что
эта деятельность необходима для достижения целей, ради которых создана
организация, и соответствовать этим целям (п.3 ст.50 ГК). Более того, в кодексе
прямо записано, что доходы, полученные потребительским (некоммерческим)
кооперативом от предпринимательской деятельности, распределяются между его
членами (п.5 ст.116).

Цель подобного разделения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие
состоит том, что коммерческие организации могут создаваться только в формах,
прямо предусмотренных Гражданским кодексом, а именно: полного товарищества,
товарищества на вере (коммандитного), общества с ограниченной или с
дополнительной ответственностью, открытого или закрытого акционерного
общества, производственного кооператива, государственного (в том числе



федерального казенного) или муниципального унитарного предприятия. Кроме
того, унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, может
создать другое унитарное (дочернее) предприятие путем передачи ему в
установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение. Этот
перечень является исчерпывающим (ст.50, 114 ГК, п.1 ст.6 Закона о введении в
действие части первой ГК РФ).

Дифференциация юридических лиц на виды возможна по различным основаниям.

1. Самым распространенным является деление юридических лиц по основной цели
их деятельности. По данному критерию юридические лица подразделяются на
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. Иначе говоря, по данному критерию коммерческие
организации являются сугубо предпринимательскими структурами. К ним
относятся два вида хозяйственных товариществ – полное товарищество и
товарищество на вере (коммандитное товарищество) и три вида хозяйственных
обществ – общество с ограниченной или дополнительной ответственностью и
акционерное общество. Последнее имеет три разновидности: закрытое, открытое
акционерные общества и акционерное общество работников (народное
предприятие). Также коммерческими организациями являются производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Некоммерческими организациями имеют статус юридические лица, если они не
занимаются извлечением прибыли как основной задачей своей функциональности,
а также не используют эту прибыль между работниками. Как правило,
некоммерческие организации не занимаются предпринимательской
деятельностью. Некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью только для достижения поставленных целей,
для реализации которых они возникли. Юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских
кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений),
финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а
также в других формах, предусмотренных законом. Коммерческие и
некоммерческие организации могут объединяться в союзы и ассоциации, это
предусмотрено в гражданском законодательстве.



Более детально отдельные виды как коммерческих, так и некоммерческих
организаций предлагаю рассмотреть далее.

2. Другое деление юридических лиц на виды связано с обязательственными или
вещными правами, которые учредители (участники) могут иметь в отношении
самих юридических лиц или их имущества. По данному критерию в соответствии с
п. 2 и 3 ст. 48 Гражданского кодекса выделяют:

1) юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, – хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы;

2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, – государственные и муниципальные
унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения;

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

3. Наконец, еще одним критерием дифференциации юридических лиц выступают
их нестандартные наименования, не совпадающие с наименованиями их
организационно-правовых форм. Эти юридические лица отличаются порядком их
образования, правовым режимом имущества и составом учредителей (участников).
Речь идет о таких коммерческих структурах, как казенные и малые предприятия,
предприятия (коммерческие организации) с иностранными инвестициями, а также
народные предприятия.

Казенное предприятие - это унитарное предприятие, созданное на базе
государственного или муниципального имущества на праве оперативного
управления в соответствии с ГК и в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».

Малыми предприятиями называются юридические лица – коммерческие
организации, в уставном капитале которых, во-первых, доля участия Российской
Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 %; во-вторых,
доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся



субъектами малого предпринимательства (в том числе индивидуальным
предпринимателям), не превышает 25 %; в-третьих, средняя численность
работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней: в
промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; в сельском
хозяйстве и в научно-технической сфере – 60 человек; в розничной торговле и
бытовом обслуживании населения – 30 человек; в оптовой торговле, в остальных
отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек (ст. 3
Федерального закона от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации». По имеющимся данным, в
настоящее время в России насчитывается свыше 800 тыс. малых предприятий.

Коммерческая организация (предприятие) с иностранными инвестициями - это
российская коммерческая организация, в состав участников которой входит хотя
бы один иностранный инвестор. Статус подобных организаций определяется
Федеральным законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации».

3.Отдельные виды коммерческих организаций
Различные организационно-правовые формы некоторых коммерческих
юридических лиц имеют как общие (ст. 66–68 Гражданского кодекса), так и
специфические признаки (ст. 69–115 Гражданского кодекса). Это относится,
например, к хозяйственным товариществам и обществам. К их числу относятся все
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 его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности. Вкладом в имущество хозяйственного
товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права, имеющие денежную оценку, например исключительные
права на охраняемое патентом изобретение. Денежная оценка вклада, участника
хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями
(участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит
независимой экспертной оценке. Характерной чертой хозяйственных обществ
служит возможность их создания одним физическим или юридическим лицом,
которое становится его единственным участником. Запрещается только
выступление в лице одного учредителя (акционера) акционерного общества



другого хозяйственного общества, состоящего из одного человека.

Полным товариществом именуется товарищество, члены которого (полные
товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества на основании заключенного между ними договора. Участниками
полного товарищества могут выступать лишь индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации. Все участники солидарно несут субсидиарную
ответственность по обязательствам полного товарищества всем лично им
принадлежащим имуществом. Иными словами, при недостаточности имущества
самого товарищества для удовлетворения требований кредиторов последние в
оставшейся части могут потребовать удовлетворения в полном объеме за счет
личного имущества любого (или любых) из полных товарищей (п. 1 ст. 75
Гражданского кодекса). Подобная трактовка солидарной и субсидиарной
ответственности базируется на нормах п. 1 ст. 323 и абз. 1 п. 1 ст. 399
Гражданского кодекса.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим
имуществом (т. е. полными товарищами), имеется один или несколько участников-
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков товарищества лишь в
пределах сумм своих вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности. Полными товарищами в
товариществах на вере, как и в полных товариществах, также могут быть только
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (п. 1 ст. 75
Гражданского кодекса).

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) считается общество,
учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров.
Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, лишь в пределах стоимости внесенных ими
вкладов. Гражданско-правовой статус обществ с ограниченной ответственностью
определяется ст. 87–94 Гражданского кодекса и Федеральным законом от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее –
Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Участники общества с дополнительной ответственностью (ОДО), подобно полным
товарищам, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам



общества своим имуществом. Однако, в отличие от полного товарищества,
участники общества с дополнительной ответственностью отвечают в одинаковом
для всех кратном к стоимости их вкладов размере, определяемом учредительными
документами общества (ст. 95 Гражданского кодекса).

Акционерное общество (АО) – сегодня самая распространенная организационно-
правовая форма. Акционерные общества доминируют на рынке среднего и
крупного предпринимательства. Уставный капитал акционерного общества
делится на определенное число именных акций. Участники данного общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Гражданско-правовое положение
различных видов АО устанавливают ст. 96–104 Гражданского кодекса, а также
федеральные законы от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее
– Закон об акционерных обществах), от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)»
(далее – Закон о народных предприятиях), от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах).

Существует ряд различий между открытым, закрытым акционерными обществами
и акционерным обществом работников (народным предприятием). Так, количество
учредителей открытого акционерного общества (ОАО) не имеет численных
пределов, а вот количество учредителей закрытого акционерного общества (ЗАО)
не должно быть более пятидесяти человек. Только позже ОАО может объявлять
открытую подписку на свои акции и их свободную продажу. Его участники могут
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. ЗАО может
распределять акции только в кругу его учредителей или другого определенного
изначально круга лиц. ЗАО не вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции, а его акционеры имеют преимущественное право
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Минимальный уставный капитал ОАО должен составлять не менее тысячекратной,
а ЗАО – стократной суммы минимального размера оплаты труда на дату
регистрации общества. Владельцев обыкновенных акций общества называют
акционерами, они имеют право, имея право голоса участвовать в общем собрании
акционеров. Владельцы привилегированных акций, напротив, не имеют права
голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом или
уставом общества. Характерной чертой акционерного общества работников
(народного предприятия) является в первую очередь порядок его создания.
Народное предприятие может быть создано только путем преобразования любой



коммерческой организации, за исключением государственных и муниципальных
предприятий и открытых акционерных обществ, работникам которых принадлежит
менее 49 % уставного капитала. К народным предприятиям применяются правила
Закона об акционерных обществах, касающиеся ЗАО, если иное не предусмотрено
Законом о народных предприятиях.

Акционерный инвестиционный фонд - это открытое акционерное общество,
исключительным предметом деятельности которого является инвестирование
имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные законом, и
фирменное наименование которого содержит слова «акционерный
инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд» (ст. 2 Закона об
инвестиционных фондах).

Важную роль в предпринимательской деятельности играют производственные
кооперативы, или артели, т. е. добровольные объединения граждан на основе
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности.
Производственные кооперативы создаются в целях производства, переработки,
сбыта промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнения работ,
ведения торговли, бытового обслуживания, оказания других услуг. Особенностью
данных предпринимательских структур, в отличие, скажем, от хозяйственных
обществ, является личное трудовое и иное участие их членов в деятельности
кооперативов наряду с объединением имущественных паевых взносов. Помимо ст.
107–112 Гражданского кодекса отношения по созданию и деятельности
производственных кооперативов регулируют федеральные законы от 08.05.1996 №
41-ФЗ «О производственных кооперативах» (далее – Закон о производственных
кооперативах) и от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
(далее – Закон о сельхозкооперации).

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. В отличие от
рассмотренных ранее видов коммерческих организаций, имеющих право
собственности на принадлежащее им имущество, государственные и
муниципальные унитарные предприятия таким правом не обладают. В
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным предприятием признается
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество,
закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть
созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество
унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской
Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию. Примерный устав



федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, утвержден приказом Минэкономразвития России от
25.08.2005 № 205. 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. В отличие от других коммерческих
организаций, унитарное предприятие не вправе создавать в качестве
юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части
своего имущества (дочернее предприятие).

Одна из особенностей унитарного предприятия состоит в том, что оно может быть
участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих
организаций, в которых в соответствии с законом допускается участие
юридических лиц. При этом унитарные предприятия не вправе выступать
учредителями (участниками) кредитных организаций. Более того, решение об
участии унитарного предприятия в любой другой организации может быть принято
только с согласия собственника имущества данного предприятия. Равным образом
распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества и принадлежащими унитарному предприятию акциями
осуществляется данным предприятием только с согласия собственника его
имущества.

Собственник имущества государственного или муниципального предприятия имеет
право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении такого предприятия. Государственное или муниципальное
предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Правительством
РФ, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или
органами местного самоуправления.

Государственное или муниципальное предприятие распоряжается движимым
имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения,
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами. Оно не вправе продавать принадлежащее ему
недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или
товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия
собственника имущества данного предприятия.



Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия
собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,
уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого
товарищества.

Заключение
Рынок многолик, организации участвующие в условиях рынка можно отличать по
форме собственности, на которой основаны, по способам создания, характеру
деятельности, внутренней структуре и т.д.

Образование и становление института юридического лица определило усложнение
социально - экономических отношений, необходимость удовлетворения
хозяйственных, руководящих и культурных потребностей общества. Организации
для достижения поставленных перед ними задач должны вступать в различные
товарные отношения с другими участниками оборота. Например, предприятия для
производства повышения профессионального уровня сотрудников должны
заключать договора на обучение персонала, оплачивать их обучение;
образовательные учреждения приобретают учебно– методическую литературу,
компьютерную технику, спортивный инвентарь. Перечисленные операции,
проходят, как правило, в эквивалентно-возмездном виде и имеют вид гражданско-
правовой формы.

Только в условиях обладания соответствующего статуса и правосубъектности
организации смогут нормально функционировать. Поэтому для участия в
имущественном обороте организации должны иметь статус юридического лица.

В российском праве существуют четыре основополагающих признака позволяющих
определить организацию субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом.
Каждый признак в отдельности необходим, а все в совокупности – достаточны для
соблюдения данной процедуры.

имущественная обособленность данных юридических лиц состоит только в их
способности в принципе владения обособленным имуществом, другими словами в
их праве обладания единственного носителя единого самостоятельного
неразделенного имущественного права определенного вида.



Если говорить о различных видов юридических лиц, то степени имущественной
обособленности их имущества могут значительно отличаться. К примеру,
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы владеют правом
собственности на имущество, принадлежащее им, а унитарные предприятия -
только правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в
обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для
признания данного социального образования юридическим лицом.
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