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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе люди объединяются в группы, объединяют свои капиталы
с целью достижения какой-либо цели. В целях регулирования роли коллективных
образований в материальных и сопряженных с ними неимущественных
взаимоотношениях гражданское законодательство использует особенную
правовую конструкцию – юридическое лицо, которое участвует в гражданском
обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей. Предпосылки
появления института юридического лица, как и предпосылки возникновения и
эволюции права обусловлены усложнением социальной организации общества,
развитием экономических отношений и в последствии общественного сознания.

В процессе развития общества правовое регулирование отношений с участием
одних лишь физических лиц как единственных субъектов частного права оказалось
недостаточным для развивающегося экономического оборота. Значение института
юридического лица возросло в XX веке. Этот рост был обусловлен усложнением
инфраструктуры и интернационализацией предпринимательской деятельности,
расширением государственного вмешательства в экономику и появлением новых
информационных технологий.

Переход к рыночной экономике потребовал разработки законодательных и
подзаконных нормативных актов, определяющих правовые основы и условия
функционирования субъектов права, в первую очередь юридических лиц,
играющих важнейшую роль в развитии российской экономики. Институт
юридического лица является одним из основных институтов системы гражданского
права, закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации и
дополняющих его законах. Юридические лица, как и другие субъекты
гражданского права, обладают различными правами и обязанностями.

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. 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.

Целью данной работы является выяснение понятия юридического лица, изучение
предусмотренных законодательством организационно-правовых форм
юридических лиц, способов участия различных видов юридических лиц в
имущественном обороте и их ответственность.

Задачи:

1) Изучить литературу по проблеме исследования.

2) Выяснить критерии, на основании которых классифицируются юридические лица
в существующем российском законодательстве.

3) Охарактеризовать основные, предусмотренные законодательством, виды
юридических лиц, основываясь на присущие им свойства.

При написании работы были применены формально-юридический, сравнительно-
правовой методы исследования.

В условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в



некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца.

1.ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1.1.Понятие юридического лица
Правовой институт юридического лица представляет собой систему правовых
норм, устанавливающих порядок возникновения, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, определяющих правосубъектность юридических лиц, формы и
порядок деятельности их органов, а также особенности правового положения
отдельных видов юридических лиц.[5, 134]

Наиболее важные нормы о юридических лицах включены в гл. 4 ГК (ст. 48–123.28).
Кроме того, нормы о юридических лицах содержатся в Законе о регистрации
юридических лиц, Законе об акционерных обществах, Законе об обществах с
ограниченной ответственностью, Законе об унитарных предприятиях, Законе о
производственных кооперативах.

Некоторые юридические лица создаются на основании специальных федеральных
законов (так созданы «Росатом», «Ростех», «Роскосмос» и др. публично-правовые
компании и государственные корпорации. Их правовое положение определяется
специальными законами о соответствующих юридических лицах. Положения ГК о



юридических лицах применяются лишь субсидиарно – если иное не предусмотрено
указанными специальными законами (п. 5 ст. 49 ГК).[5, 135]

Юридическое лицо как субъект гражданского права представляет собой
организацию, 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.[5, 136]

Юридическое лицо характеризуется рядом материальных и правовых признаков.

К числу материальных признаков относятся:

1.Внутреннее организационное единство и внешняя автономия. Под внутренним
организационным единством юридического лица понимается система
существенных взаимосвязей всех структурных подразделений организации между
собой и подчинение их руководящему органу. Благодаря внутреннему
организационному единству юридическое лицо предстает не как известная
совокупность (набор) образующих его элементов (цехов, отделов, служб), но как
единое целое.[15, 48]

Внешняя автономия есть мера самостоятельности данной организации
(юридического лица) в отношениях с другими лицами, причем указанная мера
самостоятельности присутствует как во взаимоотношениях с учредителями
(участниками) данного юридического лица, так и в отношениях со всеми иными
лицами.

2.Экономическое единство и обособленность имущества. Суть экономического
единства в том, что имущество юридического лица принадлежит именно ему, а не
структурным подразделениям. Им оно вверяется лишь в техническое
управление.[12, 97]

Мерой обособленности имущества юридического лица является право
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления,
принадлежность юридическому лицу имущественных прав и т.п.

По общему правилу юридические лица обладают имуществом на праве
собственности. Собственниками имущества являются хозяйственные товарищества
и общества, кооперативы, общественные и религиозные организации,
благотворительные и иные фонды и др.



Право хозяйственного ведения имеют государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Собственниками же имущества являются соответственно
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, а также муниципальные
образования. [12, 98]

Правом оперативного управления на принадлежащее им имущество обладают
казенные предприятия и учреждения.

3.Руководящее единство. Оно выражается в том, что каждое юридическое лицо
имеет один руководящий (высший) орган (не может быть двоевластия). Чаще всего
деятельность юридического лица организуется системой органов (например,
общее собрание, совет директоров, генеральный директор). Каждый из органов
имеет широкий круг полномочий. Но руководящий (высший) орган – один (в
приведенном примере – общее собрание). [2, 123]

4.Функциональное единство, которое выражается в том, что каждое структурное
подразделение и каждый орган выполняют специфическую функцию. Содержание
ее подчинено целям образования деятельности юридического лица. В результате –
единство действий соответствующего юридического лица. [2, 123]

К числу правовых признаков юридического лица можно отнести следующие:

- Законность образования юридического лица. Это означает, что не должны
противоречить закону цели, для достижения которых образуется юридическое
лицо. Кроме того, должны соблюдаться порядок и условия образования
юридического лица, предусмотренные Гражданским кодексом, Законом о
государственной регистрации юридических лиц, иными федеральными законами.

- Способность организации от своего имени участвовать в гражданских
правоотношениях (иметь имущество в собственности, права авторства,
обязательственные права и т.д.).

- Способность нести самостоятельную имущественную ответственность.

- Способность быть истцом и ответчиком в суде. И наконец, в-пятых, наличие
учредительных документов. Юридическое лицо – это организация, т.е.
определенное социальное образование. [2, 128]

Юридическое лицо имеет обособленное имущество. Мерой обособления может
быть право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного
управления. Однако, юридическое лицо может вообще не иметь имущества на



вещном праве. Но при этом иметь имущество в виде обязательственных прав
(например, денежные средства на счетах).

Понятие «имущество» является многозначным. Когда в законе (ст. 48 ГК)
говорится, что юридическое лицо имеет имущество, то имеются в виду вещи и
(или) имущественные права, и (или) имущественные обязанности. Важно, что это
имущество так или иначе обособлено от имущества других субъектов
гражданского права. [3, 67]

Однако когда в ст. 48 (и 56) ГК говорится, что юридическое лицо «отвечает по
своим обязательствам этим имуществом», то в данном случае под имуществом
разумеются только вещи и имущественные права, ибо отвечать можно только
активом (вещами и правами), но не пассивом (долгами, обязанностями). [2, 128]

Рассматривая данный признак, следует иметь в виду, что в некоторые
определенные периоды юридическое лицо может иметь только вещи и (или) права,
и (или) обязанности. Может случиться, что в определенный момент нет ни вещей,
ни прав, ни обязанностей. А организация продолжает быть юридическим лицом.

Юридическое лицо от своего имени выступает в отношениях, регулируемых
гражданским правом.

Такой признак, как законность образования юридического лица, выражается в том,
что юридическое лицо должно быть зарегистрировано.

Причем юридическое лицо создается и, соответственно, регистрируется в одной из
организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. Государственная
регистрация осуществляется в установленном законом порядке; регистрирующий
орган проверяет достоверность данных, включаемых в Единый государственный
реестр юридических лиц. [2, 128]

Юридическое лицо создается учредителем (учредителями). Им может быть
гражданин, юридическое лицо, Российская Федерация и т.д. После создания
юридического лица правовое положение (права и обязанности) учредителя
различается в зависимости от того, какое юридическое лицо создано. Учредители
имеют вещные права на имущество государственных и муниципальных унитарных
предприятий, а также учреждений. Имущество унитарных предприятий является
государственной или муниципальной собственностью. Собственником имущества
учреждения является его учредитель. В корпоративных организациях учредители
(участники, члены) имеют корпоративные права. Юридическое лицо отвечает по



своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. [2, 130]

Учредитель – создатель юридического лица. После появления юридического лица
он становится участником (членом). Существуют исключения: есть организации, не
имеющие членства, например фонды (ст. 123.17 ГК). Учредитель может перестать
быть участником (членом), например, производя отчуждение своей доли в
уставном капитале общества ограниченной ответственностью. Участником
(членом) может стать субъект, не являвшийся учредителем юридического лица,
например лицо, получившее долю в уставном капитале на основании договора,
субъект, вступивший в кооператив. [6, 79]

Участник (учредитель) юридического лица или собственник его имущества не
отвечает по обязательствам юридического лица. И напротив, юридическое лицо не
отвечает по обязательствам участника (учредителя) или собственника. Исключения
из этих правил могут быть предусмотрены законом. Так, участники полного
товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом
по обязательствам товарищества (ст. 75 ГК). Закон также устанавливает
особенности ответственности казенных предприятий, учреждений, религиозных
организаций (ст. 56 ГК). [6, 99]

1.2. Правосубъектность юридического лица
«Рождение» юридического лица означает, что оно обладает правоспособностью и
дееспособностью (а если выделять сделкоспособность, деликтоспособность и
трансдееспособность, то, значит, и этими свойствами). По-иному быть не может.
Поэтому в законе говорится о правоспособности юридического лица, а в
юридической литературе в соответствующих случаях чаще всего – о
правосубъектности юридического лица. [8, 149]

Наиболее общие положения о правосубъектности юридических лиц
сформулированы в ст. 49 ГК. Уяснение содержания соответствующих правил
требует также обращения к ряду иных нормативных актов.

По общему правилу юридическое лицо обладает специальной правосубъектностью
– оно может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредитель-ном документе, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности (абз. 1 п. 1 ст. 49 ГК). [9, 56]



Из общего правила о специальной правосубъектности юридических лиц сделано
исключение для коммерческих организаций (абз. 21 ст. 49 ГК). Они обладают
общей (универсальной) правосубъектностью. Коммерческие организации могут
заниматься какой угодно деятельностью, если только она не запрещена законом
(торжествует принцип «можно все, что не запрещено»). Здесь важно подчеркнуть,
что запреты могут вводиться федеральными законами, но не иными нормативными
актами (п. 2 ст. 3 ГК). Поэтому в учредительных документах коммерческих
организаций не требуется указывать предмет и определенные цели деятельности,
хотя такие указания допустимы. [8, 150]

Некоторые юридические лица, относящиеся к коммерческим организациям, все же
обладают специальной правоспособностью (исключение из исключения), это, в
частности:

- государственные и муниципальные унитарные предприятия;

- иные организации, если это предусмотрено законом. Эти юридические лица могут
заниматься только деятельностью, обозначенной учредительных документах и
соответствующих законах. К числу указанных «иных организаций» относятся, в
частности, банки, страховые организации, товарные биржи и т.д.;

- коммерческие организации, в учредительных документах которых
предусматривается специальная правоспособность. Например, учредители
акционерного общества предусмотрели, что оно будет заниматься определенной –
указанной в уставе – деятельностью (п. 4 ст. 52 ГК). [8, 151]

Некоторыми видами деятельности юридическое лицо может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.

Перечень видов деятельности, которыми юридическое лицо может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии), содержится в Законе о
лицензировании отдельных видов деятельности. В частности, в этом перечне
указаны такие виды деятельности, как разработка, производство, реализация и
приобретение в целях продажи специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, разработка, испытание и
ремонт авиационной техники и т.д. [10, 167]



Положения указанного Закона не применяются к отношениям, связанным с
лицензированием таких видов деятельности, как использование атомной энергии,
производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
деятельности, связанной с защитой государственной тайны; деятельности
кредитных организаций; деятельности по проведению организованных торгов и
т.д. Лицензирование этих (и некоторых других) видов деятельности
осуществляется порядке, установленном федеральными законами, регулирующими
отношения в соответствующих сферах деятельности (например, федеральными
законами «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг» и др.).
[11, 86]

Лицензирование осуществляется в рамках административно-правовых отношений.
Однако оно имеет гражданско-правовой эффект. С получением лицензии у
юридического лица появляется возможность заниматься деятельностью, указанной
в специальном разрешении (лицензии). До этого момента в содержание
правоспособности юридического лица возможность заниматься соответствующей
деятельностью не входит. [8, 162]

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный Реестр сведений о его прекращении.
[13, 89]

При нарушении установленных законом требований о допустимости заниматься
отдельными видами деятельности только на основании лицензии, членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске определенному виду работ наступает предусмотренная
законом ответственность. Кроме того, юридическое лицо в таких случаях может
быть ликвидировано по решению суда (подп. 2 п. 3 ст. 61 ГК).

1.3.Классификация юридических лиц
Юридические лица классифицируются по различным основаниям. В первую
очередь все юридические лица делятся на коммерческие некоммерческие
организации (ст. 50 ГК). Критерий деления – основная цель деятельности. [8, 165]

Коммерческие организации – основная цель деятельности: извлечение прибыли.
Это хозяйственные товарищества и общества (чаще всего создаются общества с



ограниченной ответственностью, акционерные общества, государственные и
муниципальные унитарные предприятия).

Некоммерческие организации – во-первых, не имеют извлечение прибыли в
качестве основной цели деятельности, хотя и могут осуществлять деятельность,
приносящую доход, если (а) это предусмотрено их уставами, (б) это служит
достижению целей, для которых они созданы, (в) это соответствует таким целям;
во-вторых, не распределяют полученную прибыль между участниками. Как
некоммерческие организации создаются учреждения, потребительские
кооперативы (например, жилищно-строительные), общественные организации и
т.д. [8, 166]

Организационно-правовые формы как коммерческих, так и некоммерческих
организаций исчерпывающим образом определены в ст. 50 ГК (п. 2, 3).

Юридические лица делятся на корпоративные и унитарные. Критерий деления –
наличие или отсутствие права участия (членства).

Корпоративные юридические лица: учредители (участники) обладают правом
участия (членства). К таким юридическим лицам относятся хозяйственные
товарищества и общества (акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью и др.), кооперативы и т.д. (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК). [3, 152]

Право участия означает, что участники корпорации (участники, члены, акционеры и
т.п.) в связи с таким участием обладают комплексом прав и обязанностей, которые
условно именуют корпоративными правами (правильнее – корпоративные права и
обязанности).

Унитарные юридические лица – их учредители не становятся участниками
(членами), не имеют права участия (членства). К таким юридическим лицам
относятся: государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды,
учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации,
публично-правовые компании (абз. 2 п. 1 ст. 65.1 ГК). [3, 154]

Значение деления юридических лиц на корпоративные и унитарные состоит в том,
что, благодаря такому делению, становится возможным единообразное правовое
регулирование однородных общественных отношений.

2.ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



2.1.Коммерческие организации

2.1.2.Хозяйственные товарищества
Легальное понятие полного товарищества содержится в п. 1 ст. 69 ГК: полным
признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом. [5, 54]

Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих
правовое положение товарищества:

- товарищество является договорным объединением лиц;

- участниками полных товариществ могут быть только индивидуальные
предприниматели и коммерческие организации;

- участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность
своим имуществом по обязательствам товарищества. [5, 55]

Правовое положение полных товариществ определяется исключительно правилами
ГК. Принятие специального закона о правовом положении полных товариществ ГК
не предусматривает, что представляется логичным, поскольку договорный
характер объединения предполагает значительный объем усмотрения участников
при определении содержания возникающих между ними отношений. [5, 56]

По своей сути полное товарищество является наиболее либеральной
организационно-правовой формой юридического лица, что обусловлено тем
обстоятельством, что товарищи несут полную ответственность своим имуществом
по долгам созданного ими юридического лица, и именно отказ от принципа
сепарации делает в значительной степени юридически и экономически
безразличными для третьих лиц особенности организации внутренних отношений в
товариществе. В свою очередь ограничение состава участников полного
товарищества профессиональными коммерсантами, действующими на свой риск,
предполагает отсутствие потребности в защите прав со стороны государства
(патернализма) в отношении участников такого объединения.



Единственным учредительным документом полного товарищества является
учредительный договор, который выполняет аналогичную уставу роль.
Минимальный объем сведений учредительного договора определен п. 2 ст. 70 ГК.
[10, 149]

Полное товарищество приобретает права и обязанности через своих участников,
что означает фактическое отсутствие органов управления, они товариществу не
нужны.

Функцию общего собрания в товариществе выполняют все участники. Выполнение
такой функции в ГК именуется «управление делами» (ст. 71 ГК) и осуществляется
всеми товарищами совместно, если учредительным договором не предусмотрено
иное. По общему правилу товариществе для целей управления принцип
пропорциональности не применяется, каждый товарищ имеет один голос, если
учредительным договором не предусмотрено иное. [10, 162]

Функцию исполнительного органа юридического лица по общему правилу вправе
выполнять любой из полных товарищей, осуществление такой функции в ГК
именуется «ведение дел товарищества» (п. 1 ст. 72 ГК). По общему правилу
каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени
товарищества. Учредительным договором может быть предусмотрено совместное
ведение дел либо ведение дел отдельными участниками. [10, 163]

Законом не установлены требования к минимальному складочному капиталу
полного товарищества в связи с тем, что участники товарищества солидарно несут
субсидиарную ответственность по его долгам. Вместе с тем наличие некоторого
размера складочного капитала определением долей каждого из участников
полного товарищества может иметь значение в том случае, если товарищи решат
ввести в собственные отношения принцип пропорциональности для целей
управления делами товарищества. Кроме того, некоторый показатель может иметь
значение для целей распределения негативных последствий ведения
товариществом предпринимательской деятельности (убытков), а также для целей
распределения прибыли.

Правовое положение участников полного товарищества определяется законом и
учредительным договором, при этом на основании учредительного договора
полные товарищи могут достаточно произвольно в соответствии с преследуемыми
ими интересами определить содержание собственных прав и обязанностей. [10,
149]



Поскольку полное товарищество является объединением лиц, прекращение
участия в таком товариществе возможно путем выхода (ст. 77 ГК), состав
участников товарищества не может измениться помимо воли товарищей (ст. 77–80
ГК), выбытие одного из товарищей может повлечь необходимость ликвидации
товарищества (ст. 76, 81 ГК). [6, 211]

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) является разновидностью
полного товарищества и отличается от последнего участием в нем вкладчиков –
коммандитистов (п. 1 ст. 82 ГК).

2.1.2..Крестьянское фермерское хозяйство
Легальное понятие крестьянского фермерского хозяйства содержится в п. 1 ст.
86.1 ГК: крестьянским (фермерским) хозяйством 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. [14, 198] Сущностные черты, которые определяют
содержание правил, регулирующих правовое положение крестьянского
(фермерского) хозяйства:

-крестьянское (фермерское) хозяйство является договорным объединением лиц,
основанным на личном трудовом участии;

-участники крестьянского (фермерского) хозяйства – граждане, как правило, не
являющиеся профессиональными коммерсантами;

-участники крестьянского (фермерского) хозяйства несут субсидиарную
ответственность своим имуществом по обязательствам созданного ими
юридического лица. [14, 201]

Правовое положение крестьянского фермерского хозяйства определяется ГК и
специальным законом. Существенное значение имеет договорное регулирование
отношений в крестьянском фермерском хозяйстве. Пределы свободы в
определении содержания отношений участников крестьянского (фермерского)
хозяйства следует признать достаточно широкими.

Поскольку крестьянское (фермерское) хозяйство является договорным
объединением граждан, следует предположить, что в нем нет органов



юридического лица, права и обязанности хозяйство приобретает непосредственно
через своих участников. [14, 202]

Функцию общего собрания (высшего органа управления) в крестьянском
(фермерском) хозяйстве выполняют все участники. По общему правилу для целей
управления принцип пропорциональности не применяется, каждый участник имеет
один голос.

Функцию исполнительного органа юридического лица вправе осуществлять любой
из участников.

Законом не установлены требования к минимальному капиталу крестьянского
(фермерского) хозяйства в связи с тем, что участники такового несут субсидиарную
ответственность по его долгам. Капитал хозяйства может выполнять функцию
распределения количества голосов (если в соответствии с договором будет введен
принцип пропорциональности), являться инструментом распределения
положительных или негативных результатов деятельности хозяйства. [12, 87]

Правовое положение участников крестьянского (фермерского) хозяйства
определяется в соответствии с законом и договором. В силу отсутствия значимого
нормативного регулирования допустимо определение правового положения
таковых на основании общих положений ГК о корпорациях и по аналогии закона с
полными товариществами и производственными кооперативами. Следует
предположить, что члены крестьянского (фермерского) хозяйства имеют право
выйти из хозяйства, состав членов не может измениться помимо воли членов.
Вместе с тем представляется, что правила о прекращении юридического лица в
связи с выбытием одного из его участников, присущие полным товариществам,
применению не подлежат.

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью
Легальное понятие общества с ограниченной ответственностью содержится в п. 1
ст. 87 ГК: обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им долей. [12, 93]



Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих
правовое положение общества с ограниченной ответственностью:

- общество с ограниченной ответственностью является объединением лиц, в
котором имеются элементы капиталистической организации;

- общество с ограниченной ответственностью является закрытой корпорацией;

- участники общества с ограниченной ответственностью не несут ответственности
по обязательствам созданного ими юридического лица. [12, 94]

В связи с простотой создания, незначительными транзакционными издержками,
сопутствующими осуществлению предпринимательской деятельности с
использованием формы общества с ограниченной ответственностью, а также
применением принципа сепарации такая форма является наиболее популярной в
гражданском обороте.

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью определяется
правилами ГК и Законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Особенностью норм, определяющих правовое положение обществ с ограниченной
ответственностью, является значительное количество норм дозволительного
характера – норм с явно выраженным атрибутом диспозитивности. [12, 95]

Единственным учредительным документом общества с ограниченной
ответственностью является устав. Минимальный объем сведений устава определен
абз. 2 п. 3 ст. 89 ГК.

При создании общества с ограниченной ответственностью участники образуют
уставный капитал, минимальный размер которого составляет 10 тыс. руб. [3, 131]

Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью
определяются в соответствии с законом, а в случаях, когда такое допустимо, и
уставом общества.

Законом предусмотрены правила, которые позволяют не допустить изменение
состава участников общества помимо и против воли последних. В частности,
законом установлено право преимущественной покупки отчуждаемой третьему
лицу доли в уставном капитале общества, в соответствии с уставом общества
может быть установлен запрет на отчуждение доли третьим лицам, в том числе
ограничена возможность перехода доли в уставном капитале универсальным
правопреемникам участника общества (п. 2 и 6 ст. 93 ГК). [12, 96]



Поскольку общество с ограниченной ответственностью содержит в себе черты
объединения лиц, в соответствии с уставом участникам общества может быть
предоставлено право на выход из состава участников (ст. 93 ГК).

В обществе с ограниченной ответственностью обязательными являются два органа:
высший орган – общее собрание участников и исполнительный орган. [2, 117]

Компетенция общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью определена диспозитивной нормой, т.е. таковую можно
расширить в соответствии с уставом общества. Вопросы, определенные как
относимые к исключительной компетенции (п. 2 ст. 33 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью), не могут быть переданы на разрешение иного
органа общества.

Голосование на общем собрании осуществляется долями в уставном капитале
(принцип пропорциональности), если уставом с соблюдением установленного
законом порядка отдельным участникам не предоставлены дополнительные права.
В отношении общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью не применяется понятие «кворум», во всех случаях в
соответствии с законом большинство считается от общего количества участников,
а не от количества явившихся на собрание. [2, 121]

В соответствии с правилами п. 3 ст. 67.1 ГК принятие решения общего собрания
участников подлежит нотариальному удостоверению, если иной способ
подтверждения состава участвовавших в собрании и принятых решений не
предусмотрен уставом либо решением общего собрания участников общества,
принятым участниками общества единогласно. [2, 122]

По усмотрению участников общества с ограниченной ответственностью в обществе
может быть образован совет директоров. Закон об обществах с ограниченной
ответственностью содержит достаточно скудное, но диспозитивное регулирование
вопросов, относимых к порядку деятельности и компетенции совета директоров (п.
2 ст. 32), что позволяет предположить, что у участников существует достаточно
широкая свобода усмотрения в определении порядка деятельности и компетенции
совета директоров.

Компетенция исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью
в соответствии с уставом может быть существенно ограничена за счет
перераспределения в пользу совета директоров или же общего собрания
участников (помимо ограничений, установленных Законом об обществах с



ограниченной ответственностью на совершение крупных сделок и сделок с
заинтересованностью). В частности, в соответствии с уставом может быть
установлена необходимость получения согласия на совершение любого рода
сделок. Одновременно закон допускает и установление неограниченных
полномочий исполнительного органа, участники могут в соответствии с уставом
разрешить исполни-тельному органу совершать любые сделки без согласия любых
органов управления, за исключением сделок с заинтересованностью. [15, 108]

2.1.4. Хозяйственное партнерство
Легальное понятие хозяйственного партнерства содержится в ч. 1 ст. 2 Закона о
хозяйственных партнерствах: 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. [2,
121]

Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих
правовое положение хозяйственного партнерства:

- хозяйственное партнерство является договорным объединением лиц;

- хозяйственное партнерство является организацией, созданной для достижения
определенной учредительными документами цели;

- участники хозяйственного партнерства не несут ответственности по
обязательствам созданного ими юридического лица;

- хозяйственное партнерство является чрезвычайно либеральной организационно-
правовой формой Правовое положение хозяйственных партнерств определяется в
соответствии с общими положениями о коммерческих корпорациях и Законом о
хозяйственных партнерствах. [2, 122]

По своей правовой природе партнерство представляет закрытое договорное
объединение лиц с внешними атрибутами объединения капиталов, к числу которых
относится только устав. Однако наличие устава как учредительного документа не
делает такое объединение исключительно капиталистическим. Поскольку
изменения устава, а также состава участников партнерства возможны по общему
правилу по соглашению сторон, права и обязанности участников, равно как и



особенности внутренней организации, определяются соглашением об управлении
партнерством, вести речь о том, что хозяйственное партнерство – недоговорное
объединение лиц, вряд ли допустимо. По сути, все значимые характеристики
хозяйственного партнерства (права и обязанности участников, структура и
полномочия органов управления) определяются в соответствии с договором об
управлении партнерством, а само управление в партнерстве построено на
принципе консенсуальности, а не пропорциональности, что позволяет сделать
вывод о том, что партнерство является договорной формой объединения лиц. [15,
110]

Единственным учредительным документом партнерства является устав,
содержание которого определено в ч. 2 ст. 9 Закона о хозяйственных
партнерствах. Состав сведений является минимальным; по сути, помимо обычно
указываемых сведений в уставе обязательно раскрывается только лишь порядок
образования исполнительного органа и его полномочия, сведения о наличии или об
отсутствии соглашения об управлении партнерством и сведения о нотариусе,
который хранит документы партнерства. Прочие аспекты организации отношений
между участниками партнерства определяются в соответствии с соглашением об
управлении партнерством, которое не является публичным документом, не
представляется для внесения в единый государственный реестр юридических лиц,
но остается доступным только для лиц, заключивших такое соглашение. С точки
зрения своего существа соглашение об управлении партнерством представляет
собой разновидность корпоративного договора с чрезвычайно широкими
пределами договорного регулирования корпоративных отношений.

Предмет соглашения об управлении партнерством определен ч. 67 ст. 6 Закона о
хозяйственных партнерствах и включает в себя две группы сведений: сведения о
правах и об обязанностях участников (условия о внесении вкладов, о порядке
осуществления прав, в том числе об участии в деятельности партнерства, и др.);
сведения, относимые к правоспособности партнерства и порядку ее
осуществления, прежде всего – о видах и порядке образования, компетенции и
порядке принятия решений органами управления. [7, 24]

В соответствии с законом правила, в том числе ограничения компетенции органов
управления, указанные в соглашении об управ-лении партнерством,
непротивопоставимы неосведомленным третьим лицам и не могут повлиять на
права и обязанности таковых.



Закон не устанавливает требований к минимальному размеру складочного
капитала хозяйственного партнерства, однако подобное вряд ли можно признать
существенным недостатком нормативного регулирования. Принимая во внимание
наличие существенных транзакционных издержек, которые сопутствуют созданию
и поддержанию деятельности партнерства, представляется, что размер таковых
выполнит основную функцию – предотвращение создания «легкомысленных»
организаций. [7, 25]

Права и обязанности участников хозяйственного партнерства определяются
законом и соглашением об управлении партнерством, при этом основная нагрузка
ложится именно на договорное регулирование прав и обязанностей участников.

Поскольку хозяйственное партнерство является объединением лиц, прекращение
участия в таком юридическом лице возможно путем выхода (п. 5 ч. 1 ст. 5 Закона о
хозяйственных партнерствах), состав участников партнерства не может
измениться помимо воли участников (ст. 12 Закона о хозяйственных партнерствах).
[16, 187]

Особенностью хозяйственного партнерства является возможность участия в
управлении его делами третьих лиц, которые не явля-ются его участниками (ч. 1
ст. 1 Закона о хозяйственных партнерствах). Пределы и объем участия в
управлении делами партнерства таких лиц определяются соглашением об
управлении партнерством. Закон не устанавливает каких-либо требований к таким
лицам, которые, не являясь членами корпорации, в силу договора имеют
корпоративные права. Вместе с тем следует предположить, что такие лица должны
иметь основанный на законе интерес в осуществлении таких прав.

К числу таких лиц можно отнести крупных инвесторов – кредиторов, которые в
силу особенностей своего правового положения не имеют права участвовать в
иных организациях (например, банки), однако имеют основанный на законе
интерес в сохранении активов своего должника. [16, 179]. Единственным
обязательным в соответствии с законом органом управления партнерством
является единоличный исполнительный орган, который может быть избран
исключительно из числа участников партнерства. Прочие органы и вовсе могут
отсутствовать или же определяются по соглашению об управлении партнерством.

2.1.5. Акционерное общество



Легальное понятие акционерного общества содержится в п. 1 ст. 96 ГК:
акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Наиболее значимые черты акционерного общества:

- акционерное общество является чисто капиталистическим объединением,
открытой корпорацией;

- акционерное общество является инструментом привлечения денежных средств
больших неопределенных групп лиц;

- правовой режим акционерного общества построен на исключительно
императивном методе регулирования, удельный вес диспозитивных норм ничтожно
мал. [2, 131]

Правовое положение акционерного общества определяется нормами ГК, а также
Законом об акционерных обществах. Кроме того, в связи с тем, что способом
присвоения корпоративных прав является ценная бумага – акция, на правовое
положение акционерного общества прямое воздействие имеет «ценно-бумажное
право».

В соответствии с законом выделяются два вида акционерных обществ – публичное
и непубличное.

Публичным является акционерное общество, акции которого публично
размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях,
установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах
применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование
которых содержат указание на то, что общество является публичным (п. 1 ст. 66.3
ГК). Все иные акционерные общества являются непубличными. [2, 132]

Правовое значение выделения публичного акционерного общества сводится к
определению норм права, регулирующих правовое положение такого общества, и
методологии интерпретации таковых – именно отношении публичного
акционерного общества применяется исключительно императивный метод
регулирования, на него распространяются повышенные меры государственного
контроля, именно такое общество публично раскрывает значительный объем
информации о своей деятельности. Причиной такого подхода является источник



формирования имущества публичного общества: публичное акционерное общество
предлагает неопределенному кругу лиц приобрести его акции за деньги, т.е. стать
акционером в обмен на корпоративные права, прежде всего потенциальную
неочевидную возможность получения дохода в виде дивидендов.

Единственным учредительным документом акционерного общества является устав.
При создании акционерного общества формируется уставный капитал,
минимальный размер которого для публичных акционерных обществ составляет
100 тыс. руб., для непубличных – 10 тыс. руб. Особенностью формирования
уставного капитала акционерного общества является способ размещения акций,
который заключается в выполнении предписаний законодательства о рынке
ценных бумаг, касающихся регистрации выпуска (эмиссии) акций и оплаты
таковых. [16, 143]

Регистрацию выпусков ценных бумаг осуществляет Центральный банк РФ (Банк
России). Все последующие операции с уставным капиталом (как увеличение, так и
уменьшение) также осуществляются в соответствии требованиями
законодательства о рынке ценных бумаг и связаны регистрацией выпусков акций.
Существо процедуры регистрации выпусков акций сводится к проверке Банком
России условий такого выпуска, обеспеченности выпускаемых акций
действительным наполнением имуществом и выдаче разрешения на допуск таких
акций для оборота на рынке ценных бумаг. [2, 125]

Права и обязанности акционеров определяются исключительно федеральным
законом, уставное и договорное регулирование недопустимо.

Поскольку в уставном капитале акционерного общества может участвовать
значительное число лиц, зачастую уставный капитал является «распыленным»,
«дисперсным», степень корпоративного контроля каждого отдельного акционера –
незначительной, в связи с чем акционеры могут объединяться в группы для
совместного осуществления прав по акциям. Формой закрепления взаимных прав и
обязанностей для совместного осуществления таковых является акционерное
соглашение (ст. 32.1 Закона об акционерных обществах). [2, 134]

Поскольку акционерное общество является капиталистическим объединением,
прекращение участия в нем допустимо исключительно путем продажи акций. По
общему правилу состав акционеров меняется помимо и против воли акционерного
общества (акции находятся в свободном обороте). Возможность исключения
акционера из непубличного акционерного общества, установленная абз. 4 п. 1 ст.



67 ГК, по смыслу правовой природы такой корпорации должна применяться в виде
исключения и не должна иметь широкого распространения. [6, 164]

В публичном акционерном обществе обязательными являются четыре органа:
высший орган – общее собрание акционеров, орган управления и контроля – совет
директоров, исполнительный орган и контрольный орган – ревизионная комиссия.

Компетенция общего собрания акционеров определяется императивным
предписанием закона и может быть изменена исключительно в случаях, прямо
указанных в законе.

Голосование на общем собрании осуществляется акциями (каждый акционер имеет
количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих ему акций), за
исключением случаев кумулятивного голосования. Иных исключений из указанного
правила нет, все акции предоставляют одинаковые права. [6, 187]

Принятие решений осуществляется по принципу большинства, при этом в
отношении общего собрания акционеров по общему правилу применяются правила
о кворуме, который составляет не менее 50% акций от общего количества. Кворум
определяется от числа явившихся на собрание акционеров, т.е. если на собрание
явилось 50% акционеров, то для принятия решения простым большинством голосов
будет достаточно 25% + 1 акция.

В соответствии с правилами п. 3 ст. 67 ГК принятие общим собранием акционеров
решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии,
подтверждаются в отношении публичного акционерного общества лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров; непубличного акционерного
общества – путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества. [8, 34]

В публичном акционерном обществе обязательно создается совет директоров. В
непубличном акционерном обществе функции совета директоров может
осуществлять общее собрание акционеров. Порядок деятельности и компетенция
совета директоров определены диспозитивными правилами – закон допускает
достаточно произвольное определение порядка проведения заседаний совета
директоров и принятия им решений, а также перераспределение компетенции
совета директоров за счет передачи ему отдельных полномочий общего собрания
акционеров и ограничения компетенции исполнительного органа за счет введения
достаточно произвольных контрольных полномочий (например, установления
перечня сделок, которые исполнительный орган может совершить исключительно



по решению совета директоров). [2, 141]

Компетенция исполнительного органа акционерного общества определена
диспозитивными правилами закона, которые допускают сужение таковой за счет
передачи отдельных вопросов на разрешение совета директоров, но не допускает
расширение такой компетенции.

2.1.6. Производственный кооператив
Легальное понятие производственного кооператива содержится в п. 1 ст. 87 ГК:
производственным кооперативом (артелью) признается 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.
[2, 145]

Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих
правовое положение производственных кооперативов:

- производственный кооператив является объединением лиц, основанным на
личном трудовом и ином участии;

- производственный кооператив является закрытой корпорацией;

- члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по
обязательствам кооператива;

- производственный кооператив является либеральной организационно-правовой
формой корпорации. [2, 145]

Правовое положение производственных кооперативов определяется ГК, Законом о
производственных кооперативах и Законом о сельскохозяйственной кооперации.

Особенностью норм, определяющих правовое положение производственных
кооперативов, является значительное количество норм дозволительного характера
– норм с явно выраженным атрибутом диспозитивности.



В связи с тем, что по своей природе производственный кооператив ближе к
договорной форме объединения лиц, следует предположить, что пределы
допустимого договорного и уставного регулирования отношений достаточно
широки.

Единственным учредительным документом производственного кооператива
является устав. Минимальный объем сведений устава определен п. 2 ст. 106.2 ГК.
[15, 137]

При создании производственного кооператива его члены формируют паевой фонд,
минимальный размер которого не определяется законом, что обусловлено
наличием правил о субсидиарной ответственности членов кооператива по его
долгам.

Права и обязанности членов кооператива определяются законом и уставом
кооператива.

Поскольку производственный кооператив является объединением лиц,
прекращение участия в кооперативе возможно путем выхода (п. 1 ст. 106.5 ГК),
состав членов кооператива не может измениться помимо воли товарищей (п. 3 ст.
106.5 ГК), член кооператива может быть исключен по решению общего собрания (п.
2 ст. 106.5 ГК). [5, 116]

Особенностью правового положения члена кооператива является возложение на
него субсидиарной ответственности по долгам кооператива, размер которой
определяется уставом кооператива, но не может быть менее 5% от размера
паевого взноса.

В кооперативе обязательными являются два органа: высший орган – общее
собрание членов кооператива и исполнительный орган – председатель
кооператива. Уставом может быть предусмотрено образование коллегиального
исполнительного органа – правления и наблюдательного совета. [5, 117]

Компетенция общего собрания членов кооператива является очень широкой – в
соответствии с п. 1 ст. 15 Закона о производственных кооперативах общее
собрание членов кооператива вправе рассматривать и принимать решение по
любому вопросу образования и деятельности кооператива, т.е. для определения
компетенции общего собрания не требуется указания на таковую в уставе. [2, 146]



На общем собрании членов кооператива каждому члену кооператива принадлежит
один голос независимо от размера принадлежащего ему пая. В отношении общего
собрания членов кооператива при-меняется понятие «кворум, который составляет
по общему правилу 50% от общего числа членов кооператива, большинство для
целей определения принятия решения по общему правилу считается от
присутствующих на собрании.

Решение общего собрания членов кооператива оформляется протоколом.

По усмотрению членов кооператива с количеством членов более 50 в кооперативе
может быть создан наблюдательный совет, задачей которого является контроль за
деятельностью исполнительных органов кооператива (ст. 16 Закона о
производственных кооперативах). Компетенция и порядок деятельности
наблюдательного совета определяются уставом. [2, 147]

2.1.7. Унитарные предприятия
Легальное понятие унитарного предприятия содержится в п. 1 ст. 113 ГК:
унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. [2, 150]

Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих
правовое положение унитарных предприятий:

- унитарное предприятие не является корпоративной организацией;

- унитарное предприятие является формой участия публично-правовых
образований в предпринимательском обороте;

- унитарное предприятие является консервативной организационно-правовой
формой. [2, 151]

Правовое положение унитарных предприятий определяется ГК, а также Законом об
унитарных предприятиях.

Регулирование отношений, которые возникают между учредителем унитарного
предприятия и самим унитарным предприятием, основано на императивном методе
правового регулирования, значимая свобода усмотрения при определении
правового положения унитарного предприятия в его учредительных документах



отсутствует.

Правоспособность унитарного предприятия является специальной, что обусловлено
исключительностью такой организационно-правовой формы. Публично-правовое
образование – крайне опасный участник предпринимательского оборота, поскольку
он не только вступает в отношения с другими коммерсантами, но и создает
правила такого оборота. Соответственно, без действительной, основанной на
нормах публичного права и функциях публичной власти, на то потребности
государство не должно участвовать в обороте в качестве предпринимателя. Четко
указанная идея проводится в п. 4 ст. 8 Закона об унитарных предприятиях,
который содержит закрытый перечень случаев, в которых может быть создано
унитарное предприятие. [17, 256]

Цель создания унитарного предприятия, определенная с соблюдением требований,
установленных законом, обозначается в уставе такого предприятия, она
определяет его специальную правоспособность и именно указанную цель и должно
преследовать в своей деятельности такое предприятие. Выход за пределы
правоспособности унитарного предприятия причиняет вред тому публичному
интересу, который преследуется созданием унитарного предприятия, а также с
учетом особенностей его учредителя способен причинить существенный вред
имущественным интересам прочих участников гражданского оборота.

Закон предусматривает два вида унитарных предприятий: унитарные
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и унитарные
предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные
предприятия). Основные различия в правовом положении видов унитарных
предприятий в контексте норм о юридических лицах сводятся к установлению
полной субсидиарной ответственности собственника имущества казенного
предприятия. По долгам унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, собственник ответственности не несет. [15, 87]

Единственным учредительным документом унитарного пред-приятия является
устав. Минимальный объем сведений устава определен п. 3 ст. 9 Закона об
унитарных предприятиях. [15, 89]

Унитарное предприятие – единственная коммерческая организация, которая не
является собственником принадлежащего ей имущества, но осуществляет в
отношении такого имущества особое ограниченное вещное право. [2, 153]



Уставный фонд унитарного предприятия не может быть разделен на доли или
вклады или иные части и принадлежать разным лицам, у имущества унитарного
предприятия всегда один собственник, что исключает в том числе совместное
учреждение несколькими публично-правовыми образованиями одного унитарного
предприятия.

Единственным органом унитарного предприятия является его исполнительный
орган – руководитель, который назначается на должность по решению
собственника имущества унитарного предприятия. [2, 155]

Компетенция исполнительного органа унитарного предприятия определяется
законом и не может быть изменена уставом или иным решением собственника
имущества унитарного предприятия. Любого рода ограничения полномочий,
которые могут быть введены по решению собственника, остаются исключительно в
отношениях между собственником и руководителем унитарного предприятия, а
последствия нарушения таких ограничений локализуются исключительно в
отношениях указанных лиц и не могут повлиять на права и обязанности третьих
лиц, контрагентов унитарного предприятия.

2.2. Некоммерческие организации
Другие организации, не занимающиеся специально хозяйственной деятельностью,
а осуществляющие социально-культурные, управленческие и иные общественно
полезные функции, – организации, деятельность которых направлена на
осуществление некоммерческих целей (некоммерческие организации), для своей
нормальной работы нуждаются в том, чтобы участвовать в имущественных
отношениях. Им также необходимо владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом, совершать определенные действия (в том числе хозяйственные
операции), т.е. приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять
обязанности, что обусловливает необходимость признания таких некоммерческих
организаций юридическими лицами. [2, 127]

Главное отличие в правовом положении всех таких организаций от коммерческих
состоит в том, что коммерческие организации осуществляют хозяйственную
деятельность, которая является для них основной и полностью регулируется
гражданским правом, а для некоммерческих организаций хозяйственная
деятельность является вспомогательной, обеспечивая их участие в имущественном
обороте, и гражданско-правовой статус этих организаций носит второстепенный



характер.

Некоммерческими организациями называются юридические лица, которые не
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
не распределяют полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 50 ГК). [15, 125]

Предусмотрены следующие формы некоммерческих организаций:

- потребительские кооперативы;

- общественные организации;

- общественные движения;

- ассоциации (союзы);

- адвокатские палаты;

- адвокатские образования;

- товарищества собственников недвижимости;

- казачьи общества;

- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;

- фонды;

- учреждения;

- автономные некоммерческие организации;

- религиозные организации;

- публично-правовые компании;

- государственные корпорации. [15, 127]

Некоммерческие организации могут заниматься приносящей доход деятельностью
лишь постольку, поскольку она служит достижению их целей и соответствует этим
целям, ради которых они созданы, и предусмотрена уставом (п. 4 ст. 50 ГК). Такой
деятельностью может быть производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и



товариществах на вере в качестве вкладчика (ст. 24 Закона о некоммерческих
организациях). [2, 161]

Полученный доход должен использоваться некоммерческой организацией для
покрытия расходов, связанных с той некоммерческой деятельностью, которая
осуществляется для достижения целей, ради которых существует юридическое
лицо. Обусловлено это недопущением отклонения деятельности некоммерческой
организации от ее основной цели.

Некоммерческие организации являются либо корпоративными юридическими
лицами (корпорациями), где участники юридического лица являются членами
такой корпорации, либо унитарными юридическими лицами, учредители которых
не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства (ст. 65.1 ГК).
[2, 162]

Корпоративными некоммерческими организациями признаются юридические лица,
которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками (п. 1 ст.
50 и ст. 65.1 ГК), учредители (участники) которых приобретают право участия
(членства) в них и формируют их высший орган. Большая часть всех
некоммерческих организаций относится к корпорациям.

Потребительский кооператив – 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 (п. 1 ст. 123.2 ГК). [2, 171]

Гражданский кодекс определяет примерный (не исчерпывающий) перечень видов
потребительских кооперативов, к которым относятся жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (п. 3 ст. 50 ГК).

Общественная организация – это добровольное объединение граждан,
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей, для представления защиты общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей (п. 1 ст. 123.4 ГК).
[2, 177]



Таким образом, общественные организации представляют собой корпоративные
(основанные на членстве) объединения граждан, созданные с целью совместного
удовлетворения различных нематериальных, прежде всего духовных,
потребностей.

В зависимости от целей объединения граждан, вида интересов и потребностей,
удовлетворения которых граждане хотят достичь таким объединением, к
общественным организациям закон относит следующие виды объединений:
политические партии, профессиональные союзы (профсоюзные организации),
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные
самоуправления (п. 3 ст. 50 ГК). Перечень видов не является исчерпывающим. [2,
181]

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц (или) граждан,
основанное на добровольном или в установленных за-коном случаях на
обязательном членстве и созданное для представления защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а
также иных имеющих некоммерческий характер целей (п. 1 ст. 123.8 ГК). [2, 187]

Союзы как вид юридического лица – одна из «классических» форм.
Некоммерческие организации в организационно-правовой форме ассоциаций или
союзов создаются на добровольной, договорной основе объединяющихся лиц либо
в установленных законом случаях основываются на обязательном членстве
объединяющихся лиц (как юридических лиц, так и граждан).

Гражданский кодекс приводит примерный (не исчерпывающий) перечень
разновидностей различных некоммерческих объединений, которые относятся к
ассоциациям или союзам. В форме ассоциации (союза) создаются, в частности,
объединения лиц, имеющие целями координацию их предпринимательской
деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов,
профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в трудовых
отношениях и защитой трудовых прав (объединения нотариусов, оценщиков, лиц
творческих профессий и др.), саморегулируемые организации и их объединения. [2,
191]

Прямо отнесены к ассоциациям (союзам) некоммерческие партнерства,
объединения работодателей, объединения профессиональных союзов,
кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные и
нотариальные палаты (п. 3 ст. 50 ГК).



Товарищество собственников недвижимости – это добровольное объединение
собственников недвижимого имущества (помещений в здании, 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 (вещами), в силу закона находящимся в их общей
собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей,
предусмотренных законами (п. 1 ст. 123.12 ГК). [2, 195]

Наиболее регламентированы в законодательстве правовое положение и
деятельность двух видов товариществ собственников недвижимости: это
товарищества собственников жилья (им посвящена ст. 291 ГК и соответствующий
раздел ЖК) и садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
товарищества.

Казачьими обществами признаются 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 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»
(далее – Закон о казачестве), добровольно принявших на себя в порядке,
установленном законом, обязательства по несению государственной или иной
службы (п. 1 ст. 123.15 ГК). [2, 203]

Казачье общество характеризуется следующими признаками:

- это объединение исключительно граждан РФ;

- цели объединения – сохранение традиционных образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества, а также возрождение российского казачества,
защита его прав;

- члены казачьих обществ добровольно принимают на себя в порядке,
установленном законом, обязательства по несению государственной или иной
службы. [15, 167]

Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации признаются
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 (п. 1 ст. 123.16 ГК). [15, 163]

К коренным малочисленным народам Российской Федерации закон, в частности,
относит народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на
территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50
тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями (ст. 1
Федерального закона от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации»). [2, 87]

Адвокатскими палатами признаются некоммерческие организации, основанные на
обязательном членстве для реализации целей, предусмотренных
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре (п. 1 ст. 126.16-1
ГК). [15, 191]

Адвокатские палаты создаются в виде адвокатских палат субъектов Российской
Федерации (объединяют на обязательной основе всех адвокатов одного субъекта
Российской Федерации) и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
(объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской Федерации).

Правовое положение и деятельность адвокатских палат определяются
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Фондом как юридическим лицом признается унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства, учрежденная на основе добровольных
имущественных взносов учредителей для достижения социальных и общественно
полезные целей (п. 1 ст. 123.17 ГК). [2, 214]

Среди всех разновидностей некоммерческих организаций, предусмотренных
российским гражданским законодательством, фонды (наряду с союзами) являются
наиболее «классической» организационно-правовой формой.

Фонд как юридическое лицо обладает следующими признаками:

1) это некоммерческая организация, не имеющая в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли, а имеющая некоммерческие цели;

2) фонд является унитарной организацией и учреждается на основе добровольных
имущественных взносов учредителей не на условиях членства (фиксированного



участия) (ст. 123.17 ГК). [2, 216]

Наиболее известными разновидностями фонда как организационно-правовой
формы являются благотворительный фонд, предусмотренный Законом о
благотворительной деятельности (ст. 7) и общественный фонд, о котором
упоминается в ст. 10 Закона об общественных объединениях.

Религиозная организация – являющееся унитарной некоммерческой организацией
добровольное объединение граждан Российской Федерации или постоянно
проживающих на ее территории иных лиц, образованное ими в целях совместного
исповедания и распространения веры и зарегистрированное в качестве
юридического лица (п. 1 ст. 123.26 ГК). [16, 87]

Религиозной организацией признаются три вида создаваемых в целях совместного
исповедания и распространения веры объединений: добровольное объединение
граждан (местная религиозная организация), объединение этих организаций
(централизованная религиозная организация), а также созданная указанным
объединением организация (или) руководящий или координирующий орган.

Организационно-правовая форма публично-правовой компании поименована ГК в
закрытом перечне некоммерческих организаций (п. 3 ст. 50 ГК) и отнесена законом
к унитарным некоммерческим организациям (п. 1 ст. 65.1 ГК).

Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией осуществляющая свою деятельность в
интересах государства и общества, наделенная публично-правовыми функциями и
полномочиями.

Публично-правовая компания может быть создана на основании отдельного
(специального) федерального закона или указа Президента РФ и действовать в
этом случае будет на основании этих специальных закона или указа и устава,
утверждаемого Правительством РФ.

Государственная корпорация – это не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций (ст. 7 Закона некоммерческих организациях). [2,
116]



Главная особенность правового статуса государственной корпорации состоит в
том, что он каждый раз полностью определяется специальным федеральным
законом (что роднит ее с публично-правовой компанией).

В условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в



некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридическое лицо в российском гражданском праве – это признанная
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.
Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, так и гражданско-правовые
формы юридических лиц, традиционные для рыночной экономики (акционерные
общества, товарищества, кооперативы).

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.

В условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В



условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как



особой их разновидностью. В условиях рыночной экономики ценные бумаги имеют
широкое применение. Это обусловлено тем, что ценные бумаги разного рода
являются важным и удобным инструментом во всех сферах имущественного
оборота. Ценные бумаги упрощают и ускоряют имущественный оборот, и в
некоторых случаях выступают как дополнительные гарантии для владельца. В
условиях рыночной экономики ценные бумаги являются важными атрибутами.
Ценные бумаги являются объектами гражданских прав и относятся к вещам, как
особой их разновидностью.
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