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Введение
Актуальность выбранной темы заключается в том, что деятельность юридических
лиц находится под существенным влиянием правовой среды, которая оказывает
значительное влияние на их деятельность, либо благоприятствуя формированию и
функционированию юридических лиц, либо оказывая к этому препятствия, именно
поэтому большое внимания уделяется законодательству о в данной сфере, которое
продолжает совершенствоваться.

Тема особенно актуально в свете последних изменений гражданского
законодательства, касающегося классификации и сущности юридических лиц.
Принципиально новым дополнением законодательства является включение норм о
корпоративных и унитарных юридических лицах, появление новых их видов и
упразднение не пользующихся вниманием предпринимателей, а также
формирование закрытого перечня некоммерческих организаций.

Таким образом, в действующем Гражданском кодексе РФ [2] (далее – ГК РФ)
сформулированы основные положения корпоративного управления, определены
компетенции высшего органа корпорации, единоличного и коллегиального
исполнительных органов и их ответственность за неразумные и недобросовестные
действия по управлению корпорациями. Разработаны и уточнены также нормы,
регулирующие виды и деятельность унитарных юридических лиц.

Исследованию проблем правового регулирования юридических лиц посвящено
много работ. Необходимо отметить работы, раскрывающие последние новеллы
законодательства в данной сфере, например таких авторов, как: В.К. Андреев, О.В.
Гриднева, О.В. Гутников, Ю.Г. Лескова, В.Д. Рудакова. О новых корпоративных
отношениях пишут: А.С. Грабовец, О.А. макарова, В.В. Тихонов. Отдельным видам
юридических лиц посвящены работы таких авторов, как: М.М. Ермаков, Н.В.
Козлова, А.В. Павлюк.

Объектом данного исследования являются гражданско-правовые отношения,
участниками которых являются юридические лица, функционирующие в различных
организационно-правовых формах.



Предметом данного исследования является комплекс правовых норм,
регулирующих правовое положение юридических лиц.

Целью данной работы является исследование видов юридических лиц.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

раскрыть понятие и признаки юридического лица;
рассмотреть классификацию юридических лиц;
дать характеристику коммерческим корпоративным организациям;
показать особенности государственных и муниципальных унитарных
предприятий;
исследовать виды корпоративных и унитарных некоммерческих организаций.

1. Сущность юридического лица в современном
гражданском праве

1.1. Понятие и признаки юридического лица
01.09.2014 года вступил в силу Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» [15] (далее – Закон №99-ФЗ). Данный закон изменил
систему юридических лиц в Российском гражданском праве. В новой редакции ст.
48 ГК РФ понятие юридического лица предложено короче, нежели ранее. Согласно
закону, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица наряду с гражданами выступают в качестве основных
субъектов гражданского права в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством [21, c.33].

Важнейшим признаком в понятии юридического лица служит наличие у него
обособленного имущества, которым оно отвечает по своим обязательствам. Если в



прежней редакции ГК РФ указывалось, что юридическое лицо обособленное
имущество имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении, то сейчас подобного упоминания нет. Правда, при характеристике
отдельных видов юридического лица есть указание на их правовой титул на
обособленное имущество — право собственности или оперативное управление [17,
c.38]. Так, имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (участников), а
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или
обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности
(ч. 1 п. 1 ст. 66 ГК РФ).

Имущественная обособленность юридического лица — это основная, сущностная
его характеристика. Наличие имущественной обособленности позволяет
рассматривать юридическое лицо в качестве самостоятельного, независимого
участника гражданского оборота и субъекта предпринимательской деятельности,
который отвечает своим имуществом по своим обязательствам, способен
приобретать от своего имени гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком [17, c.39].

Другой признак юридического лица — ответственность всем принадлежащим ему
имуществом, имеет ряд исключений. Во-первых, это дополнительная субсидиарная
ответственность собственника имущества казенного предприятия и учреждения по
обязательствам последнего при недостаточном его имуществе, а также
религиозной организации (п. 1 ст. 56 ГК РФ). Во-вторых, это субсидиарная
ответственность участников полного товарищества своим имуществом по
обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ). В-третьих, это субсидиарная
ответственность членов производственного кооператива по обязательствам
последнего (п. 2 ст. 106.1 ГК РФ) [28, c.56].

Как отмечает А.С. Грабовец, признаки юридического лица, содержащиеся в ст. 48
ГК РФ, раскрывают его понятие как юридической конструкции, позволяющей
организации, объединению лиц, отличному от юридической личности участвующих
в нем лиц, выступать в гражданском обороте. Юридическое лицо, прежде всего
коммерческая корпорация, выступает как форма организации
предпринимательской деятельности, производства товаров, работ и услуг, а не
только как участник гражданского оборота [21, c.36]. Установление
некоммерческим организациям права заниматься деятельностью, приносящей
доход, если это предусмотрено их уставами, означает, что они становятся
юридическими лицами не только для того, чтобы участвовать в гражданском
обороте, но и осуществлять деятельность, предусмотренную учредительным



документом.

По мнению В.Д. Рудаковой, понятие организационно-правовой формы
юридического лица является ключевым в характеристике данного субъекта
гражданского права. Выявление сути организационно-правовой формы
юридического лица позволяет установить его субстрат и значительно дальше
продвинуться в понимании сущности и внутренней структуры юридического лица,
не ограничиваясь делением на коммерческие и некоммерческие организации,
корпорации и учреждения [33, c.175]. Ранее в п. 2 и 3 ст. 48 ГК РФ определялась
зависимость учредителей (участников) юридического лица с их правами на
имущество созданного юридического лица. В отношении имущества хозяйственных
обществ и товариществ, производственных и потребительских кооперативов
устанавливались обязательственные права их участников. В.К. Андреев отмечает,
что обязательственные права участников общества в отношении последнего (абз. 2
п. 2 ст. 48 ГК РФ в ранее действовавшей редакции) не охватывались понятием
обязательства, предусмотренного ст. 307 ГК РФ [16, c.6].

В статье 1202 ГК РФ [3] говорится о внутренних отношениях юридического лица с
его участниками. Внутренние отношения и, в частности, корпоративные
отношения, оказывают прямое воздействие на вид организационно-правовой
формы. В унитарных предприятиях, учреждениях, фондах внутренние отношения
регулируются трудовым и административным правом [22, c.78].

1.2. Классификация юридических лиц

Все коммерческие и некоммерческие юридические лица теперь разделены на
корпорации и унитарные юридические лица.

Корпорациями являются организации, учредители (участники) которых обладают
правом участия (членства) в них и формируют их высший орган управления. К
данным организациям отнесены все коммерческие юридические лица, за
исключением унитарных предприятий, а также ряд некоммерческих юридических
лиц [18, c.40].

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства, являются унитарными организациями. К ним
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия,



являющиеся коммерческими организациями, а также ряд некоммерческих
организаций [33, c.175].

Как отмечает О.А. Макарова, в отношении корпораций, как коммерческих, так и не
коммерческих, закон устанавливает единые правила управления и права
участников. В отношении унитарных юридических лиц подобное единообразие
отсутствует. Единым учредительным документом для всех типов юридических лиц
теперь является устав. Причем законом вводится система типовых уставов
организации. Теоретически данное нововведение должно упростить систему
регистрации юридических лиц. Устанавливаются также универсальные правила
создания юридического лица. Решение о создании юридического лица становится
важнейшим устанавливающим документом [31, c.19].

Все коммерческие юридические лица определены законом как корпоративные
коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества являются
организациями с разделенным на доли (вклады) учредителей, участников,
уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет этих долей
(вкладов), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом
или обществом в процессе деятельности, принадлежит ему на праве
собственности.

В отношении товариществ организационных изменений практически не произошло,
их, как и ранее, разделяют на две формы – полное товарищество и товарищество
на вере [29, c.19].

В отношении хозяйственных обществ произошли крупные изменения. Прекратили
свое существование общества с дополнительной ответственностью. К оставшимся
в обороте применяются правила обществ с ограниченной ответственностью.
Исчезли также закрытые акционерные общества. Старые положения закона,
касающиеся их деятельности, будут действовать до первого изменения уставов.
Причем перерегистрация данных обществ не предусмотрена. Просто при
изменении устава должна будет измениться организационно-правовая форма и,
если потребуется, название общества [33, c.176].

В целом, общества разделены на публичные и непубличные. Общества с
ограниченной ответственностью, а также акционерные общества, акции и другие
ценные бумаги которых свободно размещаются на рынке или публично
обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах, являются
публичными обществами. Публичными также признаются общества, устав и



фирменное наименование которых содержат указание на то, что они является
публичными. В отношении непубличных обществ законодатель поступил просто:
если общество не отвечает требованиям публичного общества, значит, оно
непубличное. Причем непубличным может быть и акционерное общество, и
общество с ограниченной ответственностью [26, c.55].

С момента вступления в силу норм закона № 99-ФЗ в ГК РФ вводится закрытый
перечень некоммерческих юридических лиц. Как уже было сказано выше,
некоммерческие юридические лица разделены на корпоративные и унитарные. К
корпоративным некоммерческим юридическим лицам закон относит
потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации и союзы,
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных
малочисленных народов [19, c.194].

Ю.Г. Лескова пишет, что товарищество собственников недвижимости – это новая
организационно-правовая форма юридического лица, появившаяся в Российском
гражданском праве. Это добровольное объединение собственников недвижимых
вещей, созданное для совместного владения, пользования и распоряжения
имуществом, которое в силу закона находится в их общей собственности или в
общем пользовании, а также для достижения иных целей [30, c.10].

Товарищество собственников недвижимости объединят в себе товарищества
собственников жилья, а также садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие товарищества. В сферу деятельности данных товариществ входит
владение, пользование, распоряжение помещениями в зданиях, в том числе
многоквартирных домах, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов,
садоводческих, огороднических или дачных земельных участков.

Унитарными некоммерческими юридическими лицами признаны общественные,
благотворительные и иные фонды; автономные некоммерческие организации;
религиозные организации; публично-правовые компании; государственные
учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные и
частные (в том числе общественные) учреждения.

Таким образом, в зависимости от характера внутренних отношений юридического
лица, его организационно-правовой формы следует различать тип (род) и вид
юридического лица. Деление юридических лиц на корпоративные организации
(корпорации) и унитарные организации проводится по иному критерию, чем
деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие юридические



организации. Хозяйственное общество как род состоит из общества с ограниченной
ответственностью и акционерного общества. Ранее в этот тип входило общество с
дополнительной ответственностью, но оно не получило распространения в
хозяйственной практике и поэтому было исключено законодателем.

Значительным достижением процесса реформирования законодательства о
юридических лицах состоит в том, что он широко затрагивает не только положения
ГК РФ, но и многочисленные федеральные законы о статусе юридических лиц,
предполагая серьезное реформирование их содержания в этой части.

2. Коммерческие корпоративные организации

2.1. Общество с ограниченной ответственностью и
акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью.

Легальное определение общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО)
дается законодателем в статье 87 ГК РФ, а также в статье 2 Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [8]
(далее – Закон об ООО). Таковым признается учрежденное одним или несколькими
лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров.

ООО является коммерческой организацией, основанной на объединении капиталов.
По сравнению с акционерным обществом общество с ограниченной
ответственностью является более простой формой предпринимательства, удобной
для организации малого и среднего бизнеса.

Закон об ООО регулирует количественный состав участников ООО. Закон об ООО
(п.3 ст.7) определяет, что число участников общества не должно быть более
пятидесяти. В случае, если число участников общества превысит данный предел,
общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное
общество или в производственный кооператив.



Набор прав участников общества, прямо предусмотренных Законом об ООО,
является минимальным и не может быть уменьшен или ограничен учредительными
документами общества. Напротив, устав общества может предусматривать и
другие, так называемые права его участников [16, c.6].

Статья 9 Закона об ООО закрепляет обязанности участников. На основании пункта
1 статьи 93 ГК РФ участник общества с ограниченной ответственностью может
продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью или ее часть одному или нескольким участникам
данного общества с ограниченной ответственностью [36, c.69].

Высшим органом общества является общее собрание участников общества.
Законом определена исключительная компетенция общего собрания, установлен
порядок созыва как очередных, так и внеочередных собраний, порядок работы
общего собрания [35, c.40]. Делегирование другим органам общества правомочий
общего собрания по вопросам, которые отнесены к его исключительной
компетенции, запрещено.

Одним из важных решений, по мнению О.В. Гридневой, принимаемых учредителями
общества, является избрание его исполнительных органов. Если учредитель
общества - одно лицо, исполнительные органы назначаются [23, c.142].

Как отмечает В.К. Андреев, следует считать, что избрание исполнительных органов
должно произойти после заключения договора об учреждении ООО, то есть после
выявления в надлежащей форме воли учредителей создать общество. Закон не
содержит специальных указаний о том, как должно проходить собрание
учредителей, определяя лишь, что утверждение устава и денежной оценки не
денежных вкладов требует единогласия всех учредителей [18, c.176].

Одной из самых заметных новелл ГК РФ, по мнению О.В. Гридневой, в части
корпоративных отношений можно назвать возможность назначения в обществе
нескольких единоличных исполнительных органов (ст.53 ГК РФ п.3 ст.65.3 ГК РФ).
Кроме того, теперь в качестве единоличного исполнительного органа может
выступать как физическое, так и юридическое лицо (раньше - только физическое
лицо) [23, c.143]. При этом в Законе об ООО по-прежнему указано, что
единоличным исполнительным органом может быть только физическое лицо - при
условии, что дела общества не ведет управляющий (п.2 ст.40 закона об ООО).

Закон №99-ФЗ изменил правила оплаты уставного капитала при создании
хозяйственного общества. Согласно изменениям по общему правилу учредители



хозяйственного общества обязаны оплатить не менее трех четвертей его уставного
капитала до государственной регистрации общества. Остальную часть уставного
капитала хозяйственного общества его участники обязаны внести в течение
первого года деятельности общества. Иные правила оплаты уставного капитала
могут быть предусмотрены законами о хозяйственных обществах (абз.1 п.4 ст.66.2
ГК РФ). Размер долей участников общества с ограниченной ответственностью
может не совпадать [20, c.12].

Уставом общества могут быть определены виды имущества, которое не может быть
вкладом в уставный капитал [36, c.69].

Акционерное общество.

Акционерное общество является сложным по сравнению с ООО хозяйственным
обществом, поскольку оно покоится на соблюдении жестких правил внутренней
организации, строго регламентированных процедур эмиссии акций и их учета.

В настоящее время законодатель исключил понятия открытого акционерного
общества и закрытого акционерного общества и на смену им ввел новые –
публичное акционерное общество (далее ПАО) и непубличное акционерное
общество (далее АО).

Статья 97 ГК РФ закрепляет за ПАО ряд признаков. Во-первых, обязательство
представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведения о фирменном наименовании общества. Данное положение отражает
принцип достоверности данных государственного реестра юридических лиц. Во-
вторых, наименование такого общества обязательно должно содержать указание
на то, что оно является публичным. В-третьих, ПАО имеют право публично
размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в
его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных
законами о ценных бумагах [32, c.9].

О.А. Макаров пишет, что новая редакция ГК РФ исключила понятие «свободная
продажа», что говорит о совершенствовании юридической техники, ведь
толкование словосочетания «свободная продажа» может быть абсолютно разным,
что дает большую волю для применения права, что противоречит принципу
единства закона. Уточнен объект открытой подписки, производимой акционерным
обществом, - акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции [31, c.76].



По сравнению с непубличными обществами, деятельность публичных в большей
степени регулируется императивными нормами, она характеризуется меньшей
свободой внутрикорпоративной самоорганизации. Так, ГК РФ прямо запрещает
использование публичными акционерными компаниями традиционного механизма
контроля персонального состава их участников – преимущественного права выкупа
акций и ценных бумаг, которые акционеры отчуждают в пользу третьих лиц [18,
c.98].

Юридическое лицо, действующее в форме публичного общества, ограничивают и
другие, довольно жесткие требования: в отношении него действует запрет на
расширение компетенции общего собрания акционеров, ему вменяется
обязательное создание коллегиального органа управления и публичное раскрытие
информации о его деятельности [17, c.55].

Действующее законодательство повысило требования к регулированию некоторых
аспектов деятельности ПАО в отличие от ОАО.

Усложнилась процедура принятия решений в акционерных обществах. Принятие
решений акционерами или участниками и их состав теперь должны будут
подтверждаться нотариусом или регистратором. ПАО обязано пользоваться
услугами специальных регистраторов для ведения реестра акций. В соответствии с
федеральным законом реестр акционеров публичного общества должен вести
независимый регистратор. При этом неважно, каково количество акционеров
данного публичного общества. Лицо, ведущее реестр акционеров, в соответствии
со ст. 67.1 ГК РФ, одновременно выполняет функции счетной комиссии и обладает
полномочиями подтверждать принятые общим собранием акционеров решения и
состав таких собраний [28, c.311].

Кроме того, в соответствии с ГК РФ, ежегодно для проведения проверки и
подтверждения правильности финансовой отчетности должен привлекаться
аудитор, не связанный никакими имущественными интересами ни с самим
публичным обществом, ни с кем-либо из его участников.

Управление ПАО осуществляет коллегиальный орган, число членов которого не
должно быть менее пяти. Порядок формирования органа управления АО, а также
его компетенции регулируются Федеральным законом от 26 декабря 1995 г № 208
«Об акционерных обществах» [10] и уставом самого общества. Избирают орган
управления АО учредители общества, являющиеся также и акционерами.
Избранный орган управления при этом должен собрать три четверти голосов



учредителей-акционеров АО. К органам управлениям АО относятся: общее
собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); единоличный
исполнительный орган (генеральный директор); коллегиальный исполнительный
орган (исполнительная дирекция, правление); ревизионная комиссия (ревизор).
Совет директоров избирается на общем собрании акционеров [35, c.41].

Генеральный директор ПАО предлагается и избирается общим собранием
акционеров или советом директоров (наблюдательным советом). Зависит это от
того, что прописано в уставе общества.

Введение такой категории как публичное акционерное общество позволило
государству усилить контроль за деятельностью акционерных обществ, что
позволяет сократить существующие проблемы в сфере деятельности юридических
лиц, делая ее публичной, прозрачной для общества и государства [32, c.10].

2.2. Иные коммерческие корпоративные
организации
Полное товарищество

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 (п. 1 ст.
69 ГК РФ). Эта организационно-правовая форм юридического лица выпадает из
общего определения юридического лица, данного ст. 48 ГК РФ, поскольку полные
товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по
обязательствам товарищества [17, c.76].

Участниками полного товарищества могут быть индивидуальные предприниматели
и (или) коммерческие организации, кроме хозяйственных партнерств.
Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация может быть
участником только одного полного товарищества, поскольку он может нести
неограниченную имущественную ответственность по обязательствам
товарищества [21, c.88].

Минимальный размер складочного капитала полного товарищества в законе не
устанавливается, его назначение исчерпывается тем, что прибыль и убытки



полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально
их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным
договором. В учредительном договоре необходимо предусмотреть сведения о
фирменном наименовании и месте нахождения товарищества; условия о размере и
составе складочного капитала; о размере и порядке изменения долей каждого из
участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения
ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по
внесению вкладов [29, c.21].

Товарищество на вере

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество,
в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или
несколько участников — вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных
ими вкладов и не принимают участие в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК РФ).

Положение полных товарищей в товариществе на вере определяется правилами об
участниках полного товарищества. Индивидуальный предприниматель или
коммерческая организация может быть полным товариществом только в одном
товариществе на вере и не может быть участником другого полного товарищества
[29, c.30].

Учредительный договор товарищества на вере, кроме сведений, необходимых для
учредительного договора полного товарищества, должен содержать указание о
совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками, число которых не должно
превышать двадцати [25, c.103]. В противном случае товарищество на вере
подлежит преобразованию в хозяйственное общество в течение года, а по
истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке, если число его
коммандитистов не уменьшится до указанного предела (п. 3 ст. 82 ГК РФ).

Хозяйственное партнерство

В результате реформирования гражданского законодательства о юридических
лицах был принят Федеральный закона от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных
партнерствах» [14] (далее Закон о хозяйственных партнерствах), который ввел
новую организационно правовую форму юридического лица в систему российских



юридических лиц.

В соответствии с Законом о хозяйственных партнерствах «хозяйственным
признается созданная или более лицами (но не более ) коммерческая организация,
в деятельностью ко в соответствии с законом участие участники , а также иные в
пределах и в , которые предусмотрены ием об управлении партнерством» [28,
c.60].

из определения, одной из особенностей твенных партнерств наличие соглашения
об партнерством. В основу статуса партнерства положены два : устав и соглашение
об партнерством, которое ючается при партнерства.

Соглашение об хозяйственным партнерством гражданско-правовым договором,
направлен на деятельности партнерства, создание управления партнерством,
права и участников партнерства и лиц [28, c.56].

Для соглашения об управлении партнерством установлены следующие .

Во-первых, соглашение в письменной форме, обязательному нотариальному и
хранению у по месту нахождения и вступает в силу для соглашения об управлении
и третьих лиц с нотариального удосто. При этом важной данного соглашения то,
что оно не подлежит регистрации и его содержание не рас в ЕГРЮЛ [25, c.104].

Во , в соглашении указываются о предмете ости партнерства, условия о , составе,
сроках и внесения участниками вкладов в капитал, порядке долей участников
партнерства в капитале партнерства и т.п.

соглашение содержать положения о прав и обязанностей и иных лиц вне
зависимости от в уставном партнерства. Указанное предусматривает отход от
иционного для хозяйственных ств пропорционального прав и обязанностей .
Единственное ограничение – устранение всех партнерства от в управлении
деятельностью партнерства [22, c.81].

Кроме , соглашение может обязательства о нкуренции участников с , положения об
особых вступления и из хозяйственного , порядок и условия о принудительном
выкупе доли у участников либо заранее определенными участниками партнерства,
либо третьим лицам, ограничения прав на свободное отчуждение доли в
складочном капитале, в том числе случаи однократного или неоднократного
применения либо неприменения права преимущественной покупки.



Как пишет В.В. Груздев, правовая конструкция соглашения об управлении
партнерством предоставляет его участникам свободу в выборе системы
управления партнерством, а также возможность самостоятельного установления
объема и пределов прав и обязанностей участников партнерства и иных лиц.
Данное обстоятельство оценивается одними учеными как преимущество, другие
же считает такую правовую конструкцию хорошей «лазейкой» для незаконной
деятельности [25, c.103].

А.С. Грабовец пишет: «Представляется, что соглашение об управлении
партнерством является прогрессивной гибкой правовой конструкцией, которая
предоставляет возможность решить широкий круг вопросов с учетом
волеизъявления всех участников партнерства, а также с учетом особенностей
каждого случая создать свою индивидуальную систему управления партнерством»
[21, c.133]. При этом соглашением могут быть ограничены практически все права
участников хозяйственного партнерства, за исключением права на ознакомление
со всей документацией партнерства, ограничение которого в соответствии с
действующим законодательством является ничтожным.

Производственные кооперативы

Производственный кооператив (артель) — добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном труде и ином участии в объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов [28, c.421]. Законом и
уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его
деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является
корпоративной коммерческой организацией.

Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их
членов определяются в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «О
производственных кооперативах» [6].

Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива,
делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Определенная
часть имущества, принадлежащая кооперативу, составляет неделимые фонды,
используемые на цели, определенные уставом. Решение об образовании
неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно, если иное не
предусмотрено уставом кооператива. Прибыль кооператива распределяется между
его членами в соответствии с их трудовым участием, если иное не предусмотрено



законом и уставом кооператива. Паевой взнос члена кооператива, который он
обязан внести, следует отличать от пая члена кооператива, который включает не
только паевой взнос, но и ту часть полученной прибыли кооператива, которая
образовалась у члена кооператива в результате его трудового участия. Имущество
производственного кооператива — это совокупность паев его членов и неделимых
фондов [31, c.211].

Входящее в фонды имущество не в паи членов , на него не обращается по личным
долгам кооператива. Можно , что в собственности существуют паи,
принадлежащие кооператива, которые в выхода из него или другому или при
смерти члена получают реальное выражение [18, c.108].

образом, под юридическими лицами тся юридические лица, (участники) которых
правом (членства) в них и формируют их орган в соответствии с п. 1 ст. 65.1 ГК РФ.
В с участием в корпоративной ее участники корпоративные (членские) и
обязанности в отношении ими юридического лица, за случаев, нных ГК РФ. Высшим
органом является общее ее участников.

3. Особенности государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Виды некоммерческих
организаций

3.1. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия
Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. В
организационно-правовой форме унитарного предприятия действуют
государственные и муниципальные предприятия (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Имущество
унитарного предприятия, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено
по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия [24, c.86].

Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному



образованию. От имени Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют
органы государственной власти Российской Федерации или органы
государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов. От имени
муниципального образования права собственника имущества унитарного
предприятия осуществляют органы местного самоуправления [22, c.295].

Публичный собственник принимает, в частности, решения о создании,
реорганизации и ликвидации унитарного предприятия, определяет цели, предмет
и вид деятельности унитарного предприятия, формирует уставный фонд [28, c.487]

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество
которого находится в собственности Российской Федерации, не могут быть
переданы Российской Федерацией субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию, и наоборот.

Однако объекты федеральной собственности или собственности субъекта
Российской Федерации могут быть переданы в муниципальную собственность,
равно как объекты муниципальной собственности или собственности субъектов
Российской Федерации в установленном законом порядке могут быть переданы в
федеральную собственность. Такой порядок установлен Федеральным законом от 6
октября 1997 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [9] и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [11].

Денежные средства и иное движимое имущество могут выступать в качестве
вклада унитарного предприятия в уставный (складочный) капитал создаваемого
хозяйственного общества или товарищества или долей действующего общества с
ограниченной ответственностью (хозяйственного товарищества) либо для
приобретения акций действующего акционерного общества по своему усмотрению.
Уставом государственного или муниципального предприятия могут быть
предусмотрены виды и (или) размер сделок, совершение которых не может
осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия в лице
государственного органа или органа местного самоуправления, в ведении которого
находится унитарное управление, поскольку именно этот орган утверждает устав
предприятия (п. 3 ст. 113 ГК РФ).



Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и
в то же время принадлежит такому предприятию на праве оперативного
управления, то есть права на имущество распределены между собственником и
предприятием [24, c.90].

Учредительным документом унитарного предприятия является устав,
утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного
самоуправления [24, c.93].

Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его
имущества (абз. 3 п. 6 ст. 113 ГК РФ).

Казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться движимым
имуществом, за исключением случаев, установленных законом или иными
правовыми актами. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным за счет средств, выделенных собственником на приобретение
такого имущества, лишь с согласия собственника этого имущества [33, c.180].

Однако движимым имуществом, приобретенным за счет собственных средств, оно
распоряжается самостоятельно. Казенные предприятия без согласия собственника
реализуют производимые ими товары, работы и услуги при осуществлении
предпринимательской деятельности, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.

Собственник имущества вправе изъять неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, закрепленное за казенным предприятием, а также
приобретенное предприятием за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества [22, c.299].

3.2. Некоммерческие корпоративные организации
Потребительские кооперативы

Потребительский кооператив — основанное на членстве 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 ГК РФ).

Члены потребительского кооператива обязаны в течение 3‑х месяцев после
утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем внесения
дополнительных взносов [34, c.76]. В случае невыполнения этой обязанности
кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию
кредиторов. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кооператива (ст. 123.3 ГК РФ).

Члены кооператива могут предоставлять ему имущество, находящееся у них на
праве собственности или ином вещном праве. Такое имущество, как правило,
передается кооперативу с целью реализации его уставных целей и паевым взносом
не является. К примеру, такие отношения возникают в случае, когда земельные
участки под строительство жилых домов выделены не кооперативу, а его членам в
пожизненное наследуемое владение [37].

Товарищества собственников недвижимости

Этот тип организационно-правовой формы некоммерческой корпоративной
организации выделен из потребительских кооперативов, поскольку его
единственный вид, указанный в п. 3 ст. 50 ГК РФ, товарищества собственников
жилья, получил широкое распространение как форма совместного управления
комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, к сожалению, на
практике в деятельности управляющих компаний выявляются значительные
злоупотребления. Граждане нередко вынуждены оспаривать действительность
создания товарищества собственников жилья. В качестве пример можно привести
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015 N 08АП-
8616/2015 [39].

Товарищество собственников недвижимости — 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 находящимися в их общей
собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей,
предусмотренных законами (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ).



Создание и деятельность товарищества собственников жилья, правовое положение
его членов регулируются, прежде всего, разделом VI Жилищного кодекса РФ [4]
(далее - ЖК РФ).

Товарищество собственников жилья (далее — ТСЖ) — некоммерческая
организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для
совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном
доме, обеспечения жизнедеятельности этого комплекса, владения, пользования и в
установленных пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме (ст. 135 ЖК РФ).

Общественные организации

Общественные организации — добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей,
а также для представления и защиты общих интересов и достижения иных не
противоречащих закону целей (п. 1 ст. 123.4 ГК РФ).

Законодатель изменил подход к видам общественных организаций [33, c.182].

Общественная организация является собственником своего имущества. Ее
участники (члены) не сохраняют имущественных прав на переданное ими в
собственность организации имущество, в том числе на членские взносы. Участники
(члены) общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в
которой участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по
обязательствам своих членов (ст. 123.4 ГК РФ). Количество учредителей
общественной организации не может быть менее 5 [34, c.109].

Ассоциации и союзы

Ассоциация (союз) — объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное
на добровольном или в установленных законом случаях обязательном членстве и
созданное ими для представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также
иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей (п. 1
ст. 123.8 ГК РФ).

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в частности,
объединения лиц, имеющие целями координацию их предпринимательской



деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов,
профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых
прав и интересов своих членов и не связанные с их участием в трудовых
отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих
профессий и другие), саморегулируемые организации и их объединения [34, c.110].

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества и не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены
ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев,
если законом или уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная
ответственность ее членов [30, c.13].

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации — объединения граждан, созданные в целях сохранения
традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, а
также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2005 г.
№ 154‑ФЗ «О государственной службе российского казачества» [12], добровольно
принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства по несению
государственной или иной службы. К казачьим обществам применяются нормы §1
гл. 4 ГК РФ, относящиеся к некоммерческим организациям, а также ст. 123.1 ГК РФ,
если иное не установлено указанным выше Законом о государственной службе
российского казачества. Казачье общество по решению его членов может быть
преобразовано в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию
(ст. 123.15 ГК РФ).

Община коренных малочисленных народов Российской Федерации

Община коренных малочисленных народов Российской Федерации — добровольные
объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или)
территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры [19, c.199].

Члены общины коренных малочисленных народов Российской Федерации имеют
право на получение части ее имущества или компенсации стоимости такой части
при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, установленном законом [22,



c.300].

К общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации применяются
нормы §1 гл. 4 ГК РФ, относящиеся к некоммерческим организациям, а также ст.
123.1 ГК РФ, если иное не установлено законом [28, c.489]. Община коренных
малочисленных народов по решению ее членов может быть преобразована в
ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию (ст. 123.16 ГК
РФ).

3.3. Некоммерческие унитарные организации
Фонд — некоммерческая организация, не членства, учрежденная и (или)
юридическими на основе овольных имущественных , преследующая
благотворительные, куль, образовательные или иные , общественнополезные (ст.
118 ГК РФ).

Имущество, переданное его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда. фонда не имущественных прав в созданного ими фонда и
не по его обязательствам, а фонд не по обязательствам учредителей. Фонд
имущество для целей, в его уставе, и обязан опубли отчеты об использовании
имущества [28, c.490].

коллегиальный орган избирает исполнительный орган (председателя, директора и
т. д.) и может коллегиальный орган фонда (). К компетенции единоличного и ()
коллегиального исполнительного относится вопросов, не входящих в компетенцию
высшего органа фонда [27, c.87].

совет является его органом и надзор за деятельностью фонда, другими органами
решений и их исполнения, использованием фонда, соблюдением законодательства.
Попечительский фонда свою деятельность на началах (п. 4 ст. 123.19 ГК РФ).

Учреждение — унитарная организация, собственником для осуществления ,
социально-культурных и иных некоммерческого характера [34, c

Учредитель собственником имущества им учреждения. На , закрепленное
собственником за или приобретенное по иным основаниям, оно право оперативного
в соответствии с ГК РФ (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ). Учре может создано любым , однако
в нашей преобладающее положение государственные и учреждения. В
зависимости от учредителя учреждения  на частные, создаваемые или частным



лицом, на государственные и , соответственно создаваемые Федерацией,
субъектом Федерации или образованием. При учреждений не допускается
нескольких лиц, то есть , например, учреждение гражданином и образованием, или
Российской и субъектом Российской .

Государственные и учреждения в зависимости от по финансирования и размера
учредителя по их долгам на автономные, и казенные. Автономные и учреждения
создаются образованиями в целях реализации законодательством полно
соответственно органов власти или органов самоуправления в науки, образования,
, культуры, социальной , занятости населения, культуры и , а также в иных [19,
c.200].

Порядок и деятельности автономных регулируются законом от 3 ноября 2006 г. №
174‑ФЗ «Об учреждениях» [13], учреждений — ст. 9.2, п. 2 ст. 13, ст. 14, п. 2 ст. 15,
п. 2.1, п. 2.2 ст. 16, ст. 17.1 Федерального «О некоммерческих ор» [5].

Деятельность частных финансируется его собственником закрепления за ним
имущества на оперативного ения, включая денежные .

Автономные некоммерческие

Автономная некоммерческая — унитарная организация, не имеющая и созданная
на основе взносов граждан и () юридических лиц в предоставления услуг в
образования, здравоохранения, , науки и иных некоммерческой (п. 1 ст. 123.24 ГК
РФ).

Как пишет Т.В. , в отличие от учреждения, где не соучредительство нескольких
лиц, некоммерческая может быть несколькими соучредителями, как и
юридическими , так и либо , либо юридическими [34, c.211].

Имущество, автономной некоммерческой ее учредителями, ее собственностью, а
учредители не права на имущество, ими в собственность этой . Учредители не по
обязательствам созданной ими некоммерческой , а она не отвечает по
обязательствам учредителей.

организации

Религиозная — добровольное объединение и на законных основаниях на
территории Федерации граждан Федерации или иных лиц, ими в целях
совместного и распространения и зарегистрированное в установленном порядке в
качестве лица (местная рели организация), этих организаций ( религиозная



организация), а созданная указанным в соответствии с о свободе совести и о
объединениях в целях исповедания и распространения организация и () созданный
указанным руководящий или координирующий [28, c. 491] .

Правовое религиозных также определяется законом от 26 сентября 1997 г. «О
совести и о религиозных » [7]. Религиозные действуют в соответствии со уставами
и не противоречащими установлениями, т. е. предписаниями, от руководящих или
органов религиозных .

Пожертвования для религиозных должны использоваться в соответствии с их
деятельности [38].

религиозная организация в соответствии с законом не чем десятью , а
централизованная организация — не чем тремя местными организациями или
другой централизованной организацией [34, c

Учредительным документом организации является ее , утверждаемый ее
учредителями или религиозной ор [25, c.105].

Можно общий вывод. В время в ГК РФ представлен организационно-правовых
юридических лиц. В целом количество насчитывает 17 форм. В законодатель
рассматриваются 6 коммерческих организаций, являются корпоративными.
рассматриваются государственные и унитарные пред.

Введен закрытый некоммерческих организаций, из 11 типов организационно-
правовых (в ряде тип представлен одним некоммерческой организации, как ,
товарищество недвижимости только ), при этом сами организационно-правовых в
ряде случаев различимы, казачьи общества или коренных малочисленных не
отличаются значимым от общественных .

Заключение
Очередной этап реформы гражданского законодательства ознаменовался
изменением системы юридических лиц как субъектов гражданского права.

5 мая 2014 года был принят Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской



Федерации». Закон ввел в ГК РФ новые положения о юридических лицах (в том
числе вопросы их создания, реорганизации, ликвидации и управления) и является
самым масштабным актом в данной сфере за последние 20 лет.

Законодатель признал юридически значимым не только деление юридических лиц
на коммерческие и некоммерческие организации, но и деление на корпоративные и
унитарные.

Впервые на уровне ГК РФ урегулирован ряд важнейших правовых институтов:
решение об учреждении юридического лица, ответственность субъектов
управления юридическим лицом (лица, уполномоченного выступать от имени
юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц,
определяющих действия юридического лица), признание регистрации
юридического лица несостоявшейся.

Корпорациями признаются юридические лица, учредители (участники) которых
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ в новой редакции. По общему правилу
в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают
корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими
юридического лица. Законом определены права и обязанности участников
корпорации, в том числе новая обязанность - участвовать в принятии
корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений.

Участники хозяйственных товариществ и обществ получили право требования
исключения другого участника из товарищества или общества (кроме публичных
акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной
стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей,
ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или
общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

При этом вводятся понятия публичных и непубличных обществ. Так, публичным
является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого,
конвертируемые в его акции, 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. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное
общество, которое не отвечает вышеуказанным признакам, признаются
непубличными.

В настоящее время продолжается работа по упорядочению видов некоммерческих
организаций, систематизации законодательства и устранению противоречий в нем.
Так, в отношении некоммерческих организаций установлен закрытый перечень
некоммерческих юридических лиц. Кроме того, внесены значительные изменения в
классификацию видов некоммерческих организаций.

В целом можно сделать вывод, что внесенные изменения в гражданское
законодательство в отношении классификации юридических лиц и их правового
регулирования можно считать позитивными.

Список использованных источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. – 2014. - №31, ст.
4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - №32. - Ст.
3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N
146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 49. -
Ст. 4552.

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от
31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 14.

5. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О
некоммерческих организациях" // Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 3.
- Сст. 145.

6. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1996. -



№ 20. - Ст. 2321.
7. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о

религиозных объединениях» (ред. от 20.04.2015) // Собрание законодательства
РФ. – 1997. - № 39. - Ст. 4465.

8. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. –
1998. - №7. - Ст. 785.

9. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от
06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 42. - Ст. 5005.

10. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об
акционерных обществах" // Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 1. - Ст.
1.

11. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.03.2015) //
Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 40. - Ст. 3822.

12. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества» (ред. от 24.11.2014) // Собрание законодательства РФ.
– 2005. - № 50. - Ст. 5245.

13. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(ред. от 04.11.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №45. - Ст. 4626.

14. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»
(ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 49 (ч. 5). - Ст.
7058.

15. Федеральный закон от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2014. - №19. - Ст. 2304.

16. Андреев В.К. Применение общих положений об обязательствах ГК РФ к
корпоративным отношениям (корпоративные обязательства) // Гражданское
право. 2016. № 4. С.6.

17. Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное право: Лекция. -
М.: РАП, 2014. – 120 с.

18. Андреев В.К. Корпоративное право современной России : монография. - М.:
Проспект, 2016. - 240 с.



19. Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
части первой, части второй, части третьей, части четвертой. Новая редакция
ГК РФ с фундаментальными изменениями. С постатейными материалами и
практическими разъяснениями официальных органов. – М.: Книжный мир,
2017. – 1088 с.

20. Гаврилов К.В. Об отчуждении долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью. // Юрист. - 2015. - № 5. - С. 9 - 12

21. Грабовец А.С. Корпоративные отношения в современном российском праве:
монография / под ред. Ю. А. Свирина. - М.: Юрлитинформ, 2015. -152 с.

22. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. -
М. : Проспект, 2016. - 440 с. 

23. Гриднева О.В. Органы управления общества с ограниченной
ответственностью. // Бизнес в законе. - 2015. - № 3. - С. 142-144.

Гришаев, С.П. Унитарные предприятия: изменения в законодательстве / С.П.
Гришаев. // Гражданин и право. - 2015. - № 2. - С. 85 - 94.

1. Груздев, В.В. Правовая природа учредительных и внутренних документов
юридического лица / В. В. Груздев. // Законы России. -2017. - № 3. - С. 102 – 105.

2. Гутников, О. В. К вопросу о правовой природе субъективного корпоративного
права / О. В. Гутников // Журнал российского права. -2017. - № 3. – С . 54 – 64.

3. Ермаков, М. М. Признаки унитарной некоммерческой организации / М. М.
Ермаков. // Закон и право. - 2015. - № 1. - С. 85 – 89.

4. Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для бакалавров / И. А. Зенин. - М.:
Юрайт, 2017. – 773 с.

5. Козлова, Н.В. Полные товарищества: новая жизнь старой формы: комментарий
статей 69-81 ГК РФ / Н.В. Козлова, С. Ю. Филиппова. // Законодательство. -
2015. - № 2. - С. 19 – 33.

Лескова Ю.Г. К вопросу о модернизации системы некоммерческих организаций:
некоторые проблемные аспекты проекта изменений ГК РФ // Российская юстиция. -
2013. - № 1. - С. 10-13.

1. Макарова, О.А. Корпоративное право: учебник / О.А. Макарова. - М.: Юрайт,
2016. - 334 с.

2. Павлюк, А.В. К вопросу о понятии акционерного общества в российском праве /
А.В. Павлюк. // Административное и муниципальное право. - 2015. - № 1. - С. 8 –
17.

3. Рудакова, В,Д. Система юридических лиц: тенденции и перспективы развития /
В.Д. Рудакова // Актуальные проблемы юридической науки и



правоприменительной практики: сборник работ V Международной заочной
научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых. - М.: АСТ,
2014. - С. 175 - 183.

4. Сойфер Т. В. Гражданско-правовые основы формирования и развития
некоммерческих организаций / Т.В. Сойфер. - М.: Р. Валент, 2014. – 228 с.

5. Тихонов В.В. Правовой статус органов управления и их членов в
корпоративных отношениях // Гражданское право. 2016. № 4. С. 40.

6. Фомина О. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных
отношений // Хозяйство и право. 2015. № 4. С. 69.

7. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14 февр. 2016 г. по
делу № Ф09-673/07-С4. URL: http://fasuo.arbitr.ru/ (Дата обращения: 04.02.2018).

8. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.07.2016 по делу N А45-
26443/2015. URL: http://faszso.arbitr.ru/ (Дата обращения: 04.02.2018).

9. Постановление Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015 N
08АП-8616/2015 по делу N А46-13394/2015. URL: http://8aas.arbitr.ru/ (Дата
обращения: 05.02.2018).


