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Введение
Мой выбор в изучении данной темы курсовой работы продиктован последними
изменениями Гражданского кодекса РФ. В рамках реформы гражданского
законодательства принятие Федерального закона 05.05.2014 №99-ФЗ существенно
изменило 4 главу Гражданского кодекса, которая посвящена юридическим лицам.
Интересным моментом является первое и четкое в истории российского права
(кодификационном акте гражданского законодательства) содержание конкретно
разработанной системы норм о юридических лицах. До этого кодификации
обладали наипростейшими формами, как советского, так и дореволюционного
периодов. Постепенные изменения гражданского кодекса обуславливало
установление основных принципиальных положений, на которые базируется новое
законодательство об отдельных видах юридических лиц.

Модернизация данной главы ГК ввела необходимый в гражданском обороте
принцип замкнутого и исчерпывающего перечня юридических лиц, в соответствии
с которым юридическое лицо создается и функционирует в соответствие с
избранной организационно-правовой форме, которая прямо предусмотрена
законом. Как и физические лица, юридические лица являются субъектами
гражданского права. Отличие состоит в наличии определенных признаков, форме
образования, прекращения и юридической ответственности.

Существование современного общества невозможно без образования людей в
сообщества и разнообразные объединения. Сплочение усилий и капиталов
происходит с целью реализации каких - либо задач. Правовой формой
позволяющей существовать подобным объединениям и обществам является
конструкция юридического лица. Возникновение института юридического лица
обусловлено подобными условиями, что и возникновение и эволюция права.
Усложнение общественной организации общества, бурное развитие экономических
отношений и общественного сознания послужило мощнейшим фактором
закрепления данных правовых институтов. Физические лица в роли единственных
субъектов частного права являются недостаточным моментом. В процессе развития
экономического оборота.



Целью написания работы является изучение понятия юридического лица,
рассмотрение видов юридического лица исходя из российского законодательства.

Особенное внимание уделялось общей характеристике юридического лица,
раскрытию критериев при классификации организаций, рассмотрение отдельно
взятых видов юридических лиц.

При написании курсовой работы использовались нормативные акты, учебники и
учебные пособия гражданско-правового характера, последние изменения
законодательства в отношении юридического лица.

Актуальность темы исследования. Все возможные субъекты гражданских
правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в
гражданском законодательстве.

Гражданское законодательство к субъектам гражданских правоотношений
причисляет:

физических лиц (которые могут быть отечественными гражданами,
иностранными гражданами, либо лицами без гражданства);
юридические лица (как отечественные, так и иностранные и международные);
публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации).

Как отдельные граждане государства, мы обладаем собственными, личными
правами и обязанностями. Создание же различных фирм, предприятий, обществ и
т. д. ведёт к возникновению (появлению, образованию) юридических лиц –
субъектов гражданского права. 

Юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо – субъект гражданского права - это
признанный государством участник гражданско-правовых отношений, который
имеет имущество, отвечает ним по обязательствам и выступает от своего имени в
гражданском обороте.

Актуальность данной темы заключается в том, что жизнь современного общества
немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения
их личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной



правовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском обороте и
является конструкция юридического лица.

Сейчас законодательство позволяет находить оптимальные формы
опосредованного выражения интересов самых различных субъектов
предпринимательской деятельности. Однако в данной сфере требуются текущая
корректировка и возможно постепенное реформирование законодательства в связи
с изменением социально-экономических отношений.

Цель курсовой работы – охарактеризовать виды юридических лиц.

1. Задачи: изучить понятие и признаки юридического лица;
2. ознакомиться с теоретическими взглядами на природу юридического лица;
3. рассмотреть правоспособность и дееспособность юридического лица;
4. изучить классификацию юридических лиц;
5. рассмотреть виды коммерческих организаций;
6. рассмотреть виды некоммерческих организаций.

Объектом исследования является юридическое лицо.

Предметом исследования выступают виды и классификация юридических лиц.

1.Юридическое лицо: понятие и признаки
Каждая организация, которая имеет статус юридического лица, обладает
характерными признаками. Первый признак юридического лица это -
организационное единство, основанное на искусственном сплочении лиц, имеющих
общие интересы. Данная организация, в роли единого лица, (субъекта права), как
единое целое способна регулировать определенный спектр задач, при этом у нее
должна присутствовать четкая внутренняя структурность, органы управления и
структурные подразделения с целью выполнения своих функций. Деятельность
данных подразделений должна быть строго подчинена общему руководящему
органу. Организационное единство юридического лица осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. Основные моменты, в
соответствии со статьей 52 ГК РФ закреплены учредительными документами. В
силу последних изменений единственным учредительным документом
юридического лица является - устав. До июля 2009 года учредительные документы
включали в себя учредительный договор. Устав обязательно должен содержать -



полное наименование организации, цель деятельности фирмы, место нахождения,
органы управления, полномочия, условия образования и расходования имущества,
особенности реорганизации и прекращения ее деятельности. Законодательство
позволяет уставам предприятий (организаций) предусматривать и другие пункты,
в зависимости от особенностей их деятельности, но эти моменты не должны
противоречить закону.

Отдельным значительным признаком юридического лица является наличие
обособленного имущества. Законодательно термин юридического лица
определяется наличием у него « в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленного имущества которым оно отвечает по своим
обязательствам. Так как учредители участвуют в образовании имущества
юридического лица, они могут иметь обязательственные права, либо вещные права
на его имущество. Юридические лица, в отношении которых участники имеют
обязательственные права, имеют форму образования хозяйственных товариществ,
обществ, производственных или потребительские кооперативов. Юридические
лица, в которых учредители имеют право собственности или же иное вещное право
на имущество, являются государственными, муниципальными или же унитарными
предприятиями. Такая же основа образования заложена в дочерних предприятиях
и финансируемых собственником учреждениях. Юридические лица, где учредители
(участники) не имеют имущественных прав, имеют форму образования
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов, ассоциаций и союзов. Важным моментом является выражение
обособленного имущества в самостоятельном балансе организации, где
отражается закрепленное за ней имущество.

Наличие самостоятельной имущественной ответственности является следующим
признаком юридического лица. Все организации несут определенную
ответственность и по результатам ведения хозяйственной деятельности отвечают
своим имуществом по своим обязательствам.

Участник юридического лица либо собственник имущества не несет
ответственность по обязательствам организации, в то же время организация не
отвечает по обязательствам участника либо собственника, за исключением случаев
предусмотренных законодательством или уставом юридического лица. В случае
несостоятельности организации по причине учредителей, собственников
имущества, которые могут давать обязательственные, по этому, юридическому
лицу указания или влиять на его действия, на таких лиц, по причине недостатка
имущества организации может быть перенесена субсидиарная ответственность по



его обязательствам».

Четвертый признак юридического лица это выступление в гражданском обороте
организации от своего имени. Здесь имеется в виду, что организация «...может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, выступать истцом или
ответчиком в суде». Юридическое лицо имеет свое наименование, организационно-
правовую форму, адрес местонахождения, органы правления, что должно быть
отраженно в его учредительных документах. Данные сведения фиксируется при
государственной регистрации в налоговых органах и вносятся в Единый
Государственный реестр юридических лиц. Исходя из основных признаков
юридического лица и опираясь на гражданский кодекс, выводится определение
понятия «юридическое лицо», закрепленное в Гражданском кодексе:
«Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс или смету».

Механизм юридического лица высокоэффективный правовой метод ведения
хозяйственной деятельности. Юридические лица являются основной составляющей
участников современного товарного оборота. В зависимости от их появления,
функционирования и развития изменяется структура рыночного механизма.

Данные изменения взаимно - пропорционально влияют на расширение или сужение
определенной сети юридических лиц. Под различными влияниями направленности
рынка одни юридические лица исчезают, а иные разновидности напротив -
появляются. Действующая российская система юридических лиц вызвана
переходным, гибким характером современной экономики.

Состав отечественной системы юридических лиц доминирует унитарными
(государственными и муниципальными) производственными предприятиями, а
также многими другими (некоммерческими) организациями -- несобственниками
(учреждения). Наряду с развитием данных форм образований, которые занимают
господствующее место, для рыночной экономики важным составляющим являются
такие формы, как акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества.



Выше перечисленные моменты способствуют появлению особых критерий
классификаций юридических лиц в отечественном гражданском праве. Ярким
примером является разделение организаций на собственников и несобственников
закрепленного за предприятиями имущества.

Разделение юридических лиц по формам образования несет в себе важное
гражданско-правовое значение.

В первую очередь это предоставление четкого и конкретного понятия обо всех
организационно-правовых формах. Данная классификация препятствует
появлению нелегитимных, сомнительных субъектов такого плана, как “центры”,
“фирмы” и т.п.

Второй положительный момент классификации - возможность четкого
определения правового статуса того или иного предприятия и взаимоисключает
спутывание разных по юридической основе организационно-правовых форм
хозяйственной деятельности. Таким образом, “малые предприятия”, наряду со
средними и большими, в реальности имеют право на существование не только в
форме унитарных предприятий, но и в форме хозяйственных обществ, товариществ
и производственных кооперативов. В то же время совместные фирмы с
иностранным участием имеют право на существование только в форме
хозяйственных обществ или товариществ. Интересен тот факт, что сами “малые” и
“совместные” организации вполне резонно законодательно не являются
самостоятельными формами юридических лиц Гражданское право России. Курс
лекций. Часть первая/Под ред. О.Н. Садикова. М., 2002. С. 105 - 106..

Действующее гражданское законодательство разделяет все юридические лица, в
зависимости от рода деятельности, разграничиваются на коммерческие и
некоммерческие. Коммерческие предприятия это - организации у которых в
качестве основной цели своей деятельности является получение прибыли.
Полученный доход распределяется между участниками. Это могут быть
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Другие
организационно-правовые формы, кроме выше перечисленных, коммерческие
организации применять не могут п. 2 ст. 50 ГК РФ. Это, своего рода
профессиональные участники оборота.

Некоммерческие организации - это организации созданные в форме
потребительских кооперативов, общественных и религиозных организации



(объединений), учреждений, фондов и других прямо предусмотренных законом
видов юридических лиц, (например, торгово-промышленные палаты и
некоммерческие партнерства). Некоммерческие организации имеют право
осуществлять предпринимательскую деятельность, с получением прибыли, но
прибыль должна соответствовать определенным условиям:

быть средством для достижения поставленных перед организацией целей.
Соответствовать поставленным целям в силу характера деятельности. К примеру,
общественная организация имеет право осуществлять издательскую деятельность,
но не имеет право заниматься торгово-посреднической деятельностью.

некоммерческая организация, полученный доход не может распределять между
своим участниками, здесь доход направляется на достижение поставленных для
нее учредителями целями Волынец В.С. Гражданское право (общая часть). Ростов-
на-Дону, 1999. С. 11..

В зависимости от прав учредителей на имущество, юридические лица
законодательно разделяются на 3 группы:

Первая группа - это юридические лица собственники имущества. На имущество
организации, учредители (участники) имеют только обязательственные права.
Здесь находится значительная часть коммерческих организаций (за исключением
унитарных предприятий -- не собственников), это товарищества, общества, а так
же производственные кооперативы. Из перечня некоммерческих --
потребительские кооперативы и некоммерческие партнерства.

Вторая группа состоит из юридических лиц -- не собственников, на имущество
которых, участники оставляют за собой право собственности (унитарные
предприятия и учреждения), или другое ограниченное, вещное право (дочерние
унитарные предприятия) п.2 ст. 48 ГК РФ. Деятельность данных предприятий не
характерно для нормального имущественного оборота и является результатом
переходного характера российской экономики.

Третья группа состоит из юридических лиц -- собственников, на имущество
которых их участники не имеют ни обязательственных, ни вещных прав. Это
основная составляющая некоммерческих организаций (за исключением
потребительских кооперативов, учреждений и некоммерческих партнерств) это
общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации (союзы) и др.
Комментарий к ГК РФ. Ч. 1/Под ред. Садыкова О.Н. М., 2002. С. 145..



Разница статусов этих юридических лиц проявляется при прекращении
деятельности предприятия, либо при выходе из них участника. Первый вариант
дает право участнику требовать возврата ему части имущества, соответствующей
его доли (при ликвидации это часть соответствующая остатку). Второй вариант
дает возможность собственнику получить весь остаток имущества юридического
лица, в случае его ликвидации. Не исключается вариант, когда участник остается
собственником при его реорганизации. Третий вариант, это когда участник
(учредитель) предприятия не имеет никаких прав на имущество ни при выходе из
организации, ни при ее ликвидации.

2.Виды юридических лиц
Хозяйственные общества и товарищества являются более популярными видами
коммерческих организаций. Зачастую, они создаются для систематического
занятия предпринимательской деятельностью, в роли одной из форм
коллективного предпринимательства.

Объединения данного формата, создаваемые предпринимателями, в европейском
праве именуются компаниями или фирмами, а вот американское право именует
такие объединения - корпорациями. В России они раньше назывались торговыми
товариществами, так как коммерческая деятельность проецировалась с торговлей.

Организационная форма товарищества и общества имеют много общих моментов:

Во-первых обе формы являются коммерческими организациями, образованными на
добровольной основе и началах членства, с законодательным наделением общей
правоспособностью.

Во-вторых они являются единственными владельцами имущества, созданного в
результате вкладов учредителей, а также полученного в результате их
деятельности. Данный фактор делает их самостоятельными полноценными
участниками имущественного оборота.

Законодательно эти организации являются коммерческими, где уставный капитал
состоит из долей (вкладов) учредителей п. 1 ст. 66 ГК РФ.

Вклад в имущество данных организаций, может быть осуществлен деньгами,
ценными бумагами, иными вещами, имущественными правами, которые имеют
денежную оценку.



Ни товарищества, ни общества не имеют право выпускать акции.

Данные организации имеют схожую структуру управления, где высшим органом
правления является общее собрание участников. Сами участники в обеих формах
также имеют в большинстве своем, подобные права и обязанности ст. 67 ГК РФ.
Подобным является право на участие в управлении делами предприятия; право
получать информацию о деятельности организации и знакомиться с ее
бухгалтерскими балансами, любой другой документацией в соответствии с
установленным учредителями документами порядке. Обязательным является
право на участие в распределении прибыли; получение в результате прекращения
деятельности организации части имущества, которая осталась в результате
расчетов с кредиторами.

Наряду с правами участников существуют и обязанности. Участникам необходимо
вносить вклады в порядке, размерах и способами, и сроками, установленными
учредительными документами.

Зачастую в уставах прописана обязанность соблюдения конфиденциальности
информации о деятельности организации Гражданское право/Под ред. С.П.
Гришаева. М., 1998. С. 120..

Рассмотренная подобность этих организационно-правовых норм делает возможным
преобразование из товарищества, общества одной формы в другую форму.
Осуществляется данная процедура регистрирующими органами в соответствии с
установленными законодательством нормами ст. 68 ГК РФ.

Однако, действующие нормы закона исключают участие в товариществах и
обществах государственных органов и органов местного самоуправления.
Исключением является ситуация, когда закон напрямую допускает возможность их
участия в хозяйственных обществах либо в роли вкладчиков товарищества на вере.
Данная норма допустима законом о приватизации в отношении министерств по
управлению государственным или муниципальным имуществом и подобающих
фондов имущества абз. 3 п. 4 ст. 66 ГК РФ.

Закон оставляет за собой возможность ограничения либо исключения участия
отдельных категорий граждан в товариществах и обществах. Например, публичная
власть не дает право должностным лицам органов занимать руководящие
должности в частных компаниях, при этом они могут быть акционерами в открытых
акционерных обществах.



Несмотря на большую схожесть характера между хозяйственными товариществами
и обществами, между ними существует ряд различий.

Здесь, следует заметить, что отечественное законодательство различает
товарищества в форме объединения лиц (предпринимателей) и общества, в форме
объединения капиталов, иначе говоря, организации, где учредители принимают
участие только своими имущественными взносами. Принимать участие в
жизнедеятельности предприятия лично они не обязаны.

Таким образом, лица, которые являются полными товарищами в одном качестве, не
имеют возможности выступления в таком же качестве в другом товариществе п. 3
ст. 82 ГК РФ, в то время как, для участников обществ такого ограничения нет.

Этот момент отражается и на том, кто может быть участником хозяйственных
товариществ и обществ.

В связи с тем, что учредители товариществ обязаны непосредственно участвовать
в деятельности организации, имеющий коммерческий характер, то и сами
учредители должны быть либо коммерческими юридическими лицами, либо
гражданами-предпринимателями абз. 1 п. 1 ст. 66 ГК РФ.

Участниками хозяйственных обществ имеют право выступать любые граждане и
организации абз. 2 п. 4 ст. 66 ГК РФ.

Следующим различием анализируемых организационно-правовых форм является
присутствие у членов товарищества (кроме вкладчиков в товариществах на вере)
нелимитированной ответственности по обязательствам товарищества при
отсутствии у последних собственного имущества.

Другими словами, участники несут ответственность всем своим имуществом по
долгам товарищества, но поручительство одним и тем же имуществом по долгам
разных хозяйствующих субъектов не является невозможным. Зачастую между
членами товарищества возникают доверительные отношения, это происходит по
причине небольшого числа участников, в сравнении с хозяйственными обществами.
Зачастую это приводит к редкой смене состава участников или уступке ими своего
членства сторонним лицам. Историческое появление товарищества произошло в
более ранний период, чем общество, так как товарищество является наиболее
простой формой коллективного предпринимательства.



Хозяйственные товарищества коммерческих юридических лиц следует различать
от таких образований, как «простое товарищество ст. 1041-1054 ГК РФ», которое
само по себе не является юридическим лицом. Например, товарищество
собственников жилья, которое представляет собой некоммерческую организацию,
созданную исключительно с целью управления общим недвижимым имуществом
ФЗ РФ "О товариществах собственников жилья". М., 2006.

Характер такого субъекта, как общество исключает тесные взаимоотношения
между участниками, поэтому здесь чаще и легче происходит смена состава
участников (особенно в открытых акционерных обществах).

Законодательно для общества установлен минимальный размер уставного
капитала, в то время как у товарищества такая норма отсутствует. Интересным
моментом для участников общества является отсутствие ответственности по делам
компании (за исключением обществ с дополнительной ответственностью). Данная
норма дает возможность одному лицу быть одновременным участником нескольких
обществ, даже тех субъектов, которые занимаются однородной деятельностью, что
является снижающим фактором риска возможных потерь Комментарий к ГК РФ. Ч.
1/Под ред. Садикова О.Н. М., 2002. С. 223..

Хозяйственные товарищества опираясь на действующее законодательство
образуются в форме полных товариществ и товариществ на вере (коммандитных).
Данные объединения вправе иметь организационно-правовую форму обществ с
ограниченной, либо обществ с дополнительной ответственностью, а так же
акционерных обществ п. 3 ст. 66 ГК РФ.

Хозяйственные товарищества

1. Полное товарищество - это такое товарищество, в котором участники в
соответствии с составленным между ними договором осуществляют
предпринимательскую деятельность от имени товарищества и несут всю
ответственность исходя из обязательств, принадлежащего им имущества п. 1 ст.
69 ГК РФ.

2. Товарищество на вере - это товарищество, где вместе с полными товарищами,
принимают участие вкладчики, которые так же берут на себя риск убытков,
вызванных деятельностью товарищества, в пределах их вкладов (взносов).

Вкладчики не имеют право участвовать в правлении товариществом, но они имеют
право:



Смотреть годовой отчет товарищества;

получать часть дохода товарищества;

иметь приоритетное положение перед полными товарищами и получать
положенную им часть средств или имущества после ликвидации товарищества;

прекратить свое участие в товариществе по окончании финансового года.

Если из товарищества на вере выходят все вкладчики, оно ликвидируется или
преобразуется в полное товарищество. Коммандитное товарищество считается
действующим, если в нем находится, хотя бы один полный товарищ или вкладчик
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 124.

Общества с ограниченной ответственностью - это юридическое лицо, образованное
одним или несколькими лицами, уставный капитал которого состоит из долей
участников, размеры которых определяются учредительными документами
(уставом). Минимальный размер уставного капитала не должен быть меньше 10
000 рублей. Уставный капитал вносится учредителями имуществом или же
денежными средствами.

Состав участников общества не должен превышать 50 человек, чтобы эта
конструкция не заменяла собой акционерное общество. Высшим органом общества
является собрание его участников, а текущую организационную деятельность
осуществляет выборный исполнительный орган, это может быть и коллегиально
(правление директоров и т.п.) либо единолично (президент, директор, генеральный
директор).

При этом коллегиальный исполнительный орган создается обществом в случае
необходимости, а единоличный орган образуется в любом случае.

Общество с ограниченной ответственностью имеет право, в случае единогласного
решения всех его участников преобразоваться в акционерное общество или же в
производственный кооператив.

Общество с дополнительной ответственностью созданное одним или несколькими
лицами учреждение, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров.

Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут
субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом.



Размер ответственности прямо пропорционален стоимости их вкладов, который
определен учредительным документом общества.

К обществам с дополнительной ответственностью применяются нормы
гражданского кодекса об обществах с ограниченной ответственностью ст. 97 ГК
РФ.

Акционерное общество (в настоящий момент данная форма образования, выведена
из гражданского кодекса)

Акционерное общество это объединение, в котором уставный капитал разделен на
определенное количество одинаковых долей, размер доли акционеров выражается
ценной бумагой -- акцией.

Акции одного выпуска имеют одинаковую номинальную стоимость. Владельцы
акций -- акционеры не несут ответственности по обязательствам общества, но у
них существует риск убытков в виде потери рыночной стоимости акций п. 1 ст. 96
ГК РФ.

Закрепление прав акционеров акциями подразумевает, что реализация и переход
данных прав другим лицам возможно только акциями или путем их перехода.
Поэтому выход из акционерного общества не обеспечивает участнику от самого
общества выплат или же выдач средств причитающихся на его долю. Выход из
акционерного общества происходит путем продажи, уступки или иного рода
передачи акций другому лицу.

Таким образом, акционерное общество в отличие от общества с ограниченной
ответственностью, гарантирует возврат размера своего имущества при выходе из
него участника.

Акционерное общество в форме объединения капиталов, предполагает крупное
предпринимательство и в большинстве своем не используется мелкими
компаниями. Акционерное общество не ограничивается количеством участников
Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая/Под ред. О.Н. Садикова. М.,
2002. С. 102..

В гражданском кодексе представлены общие правила об акционерных обществах.
Наиболее конкретное и развернутое правовое положение представлено в
Федеральном Законе "Об акционерных обществах". Однако, не все нормы
гражданского кодекса и закона распространяются на правовые аспекты различных



акционерных обществ, образованных в ходе приватизации государственных и
муниципальных предприятий. Статус данных форм исчерпывающе представлен в
специальном законодательстве о приватизации. Акционерное общество может
быть создано единолично или состоять из одного участника абз. 1 п. 6 ст. 98 ГК РФ.
Может существовать в виде компании одного лица. Нормы гражданского кодекса
не позволяют иметь акционерному обществу в роли единственного участника
другую "компанию единоличного лица".

Единственным учредительным документом у акционерного общества, как и у
многих форм образований - является устав. В соответствии с п.3 ст.98 ГК РФ устав
общества должен фиксировать сведения о категориях выпускаемых акций, их
номинальной стоимости, количество акций, размер уставного капитала, права и
обязанности акционеров, полномочия органов правления и др.

Решение о реорганизации или ликвидации акционерного общества принимается на
общем собрании, это исключительно его компетенция. Однако статья 104
установила ограничения на преобразование акционерного общества. Опираясь на
положения статьи акционерное общество может принять форму иного общества (с
ограниченной ответственностью или дополнительной ответственностью) либо
производственного кооператива.

Вступая в процесс реорганизации обществу необходимо заострять внимание на
отдельных особенностях акционерного капитала, который выражен
соответствующими ценными бумагами. Они требуют помимо обычных
реорганизационных процедур, участия и погашения акций реорганизационных
обществ. Акционерные общества бывают двух видов: акционерное общество
открытого и закрытого типа. При этом из кодекса выведены понятия открытого и
закрытого акционерного общества.

Унитарные предприятия.

Унитарные предприятия - это коммерческие организации, не имеющие право
собственности на закрепленное за ними имущество п. 1 ст. 113 ГК РФ. Унитарные
предприятия учреждаются Российской Федерацией, ее субъектами,
муниципальными образованиями - собственниками имущества. Унитарные
предприятия наделены специальной правоспособностью. Существуют предприятия
на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Существует
ряд правовых различий между двумя этими формами образования. Казенное
предприятие создается исключительно по решению РФ. Ответственность по долгам



казенных предприятий так же несет РФ. Само по себе казенное предприятие не
вправе распоряжаться произведенной продукцией, если таковое разрешение не
прописано актами или не установлено законом. Собственник - учредитель имеет
право распоряжаться имуществом, изымать лишнее, использовать по своему
усмотрению продукцию. Так же за собственником закреплено право создавать,
ликвидировать предприятие, определять цели, органы правления и утверждать
устав. юридический гражданский правовой

Производственный кооператив.

Производственный кооператив (артель) - это форма добровольного объединения
граждан на основе членства в целях совместной хозяйственной деятельности.
Деятельность в артели основана на личном трудовом участии и объединении его
членов, имущественных паевых взносов ст. 107 ГК, ФЗ "О производственных
кооперативах". М., 2006.; ФЗ РФ "О сельскохозяйственной кооперации". М., 2006.
Законодательно определенно минимальное количество членов Артели - не менее
пяти. Каждый участник имеет один голос, вне зависимости от размера паевого
взноса, если только в уставе не прописаны иные моменты. Полученный доход,
оставшееся в случае ликвидации имущество распределяется между участниками
исходя из трудового участия членов артели. Ответственность по долгам
кооператива равноправно распределяется между его членами. Законом не
запрещено участие в производственном кооперативе комитетов (исключая
трудовое участие), но участие это не должно превышать 25 % паевого фонда
кооператива. Приоритетное право покупки пая кооператива остается за членами.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 110..

Высшим органом правления кооператива является общее собрание членов.
Органом текущего управления является - председатель, его подпись необходима
для сторонних лиц. В случае превышения количества участников кооператива (
более 50) объединение вправе создавать наблюдательный Совет.
Производственный кооператив имеет право преобразования по единогласному
решению его членов в форму хозяйственного товарищества или общества
Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая/Под ред. О.Н. Садикова. М.,
2002. С. 193..

Гражданский кодекс представляет точный свод организационно-правовых форм
коммерческих организаций, ни в каких иных формах коммерческие организации
осуществлять деятельность не могут.



Некоммерческие предприятия так же вправе осуществлять деятельность в
организационно-правовых формах, представленных в гражданском кодексе.
Кодексом предусмотрен исчерпывающий перечень форм некоммерческих
организаций, таких как:

Потребительский кооператив - объединение граждан и юридических лиц
основанное на добровольных началах с целью достижения материальных и иных
потребностей членов. Деятельность кооператива базируется на добровольных,
имущественных паевых взносов его членов п. 1 ст. 116 ГК РФ.

При появлении убытков кооператива, его участники должны покрыть расходы
путем дополнительных взносов. Субсидиарная ответственность распределяется
между членами кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса.

Фонд некоммерческая организация, не имеющая членства. Объединение создается
учреждениями, гражданами путем добровольных имущественных взносов.
Деятельность организации преследует социальные, благотворительные,
культурные, образовательные и иные общественные цели ст. 118 ГК; ст. 7 Закона
РФ о некоммерческих организациях. М., 2006.

Учреждение это образованная собственником организация для реализации
управленческих, социально-культурных или иных целей некоммерческой
направленности, при полном или частичном финансировании учредителя.

За учреждением закреплено имущество, правом оперативного управления.
Ответственность по своим долгам учреждение несет исключительно находящимся
в его распоряжении финансами. В случае недостатка денежных средств,
дополнительную ответственность по обязательствам организации несет
собственник имущества ст. 120 ГК, ст. 9 Закона РФ о некоммерческих
организациях. М., 2006.

К общественным и религиозным организациям относятся добровольные
объединения граждан, в соответствии с установленным законодательством
порядке, с целью удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей ст. 117 ГК РФ.

Ассоциации и союзы представляют собой некоммерческие организации,
образуемые юридическими лицами с целью координации деятельности этих лиц.
Однако, коммерческие и некоммерческие организации не имеют право вместе друг



с другом образовывать ассоциации или союзы ст. 121, ст. 11 Закона РФ о
некоммерческих организациях. М., 2006. Одной из самостоятельной
разновидностью ассоциации является торгово-промышленная палата Комментарий
к ГК РФ. Ч. 1/Под ред. Садикова О.Н. М., 2002. С. 193..

Торгово-промышленная палата являет собой добровольное объединение на основе
членства коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Создается данная ассоциация с целью помощи развития предпринимательства,
организации взаимодействия предпринимателей, а также с целью предоставления
и защиты интересов данных лиц ст. 1 и 3 Закона о торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации. М., 2006.

Основная масса некоммерческих организаций, так же как и коммерческие,
представляет собой корпорации, построенные на началах членства.

Чаще всего, в некоммерческих организациях чаще встречаются юридические лица,
которые не являются корпорациями. Это в основном фонды, учреждения и
автономные некоммерческие организации.

Товариществом собственников жилья (ТСЖ) - организация, образованная на основе
членства физических лиц, собственниками жилья, с целью совместного
использования и управления находящихся в их общей собственности объектов
недвижимости, обслуживающих принадлежащие им жилые помещения ст. 1, 24, 25
Закона о товариществах собственников жилья.

3.Изменения законодательства 2015года
В 2018 году в гражданский кодекс был внесен ряд важных изменений,
затрагивающих деятельность юридических лиц. Федеральный закон от 05.05.2014
№99 ФЗ признал утратившими силу отдельные положения законодательных актов
Российской Федерации. Рассмотрим новшества 4 главы первой части гражданского
кодекса.

Вследствие последних изменений членство в саморегулируемой организации, в
качестве основания для осуществления отдельных видов деятельности теперь
четко прописано в гражданском кодексе.

Общее правило статьи 49 ГК РФ говорило, о том что в отдельных установленных
законодательством случаях, организация может заниматься определенными



видами деятельности исключительно на основании лицензии. Благодаря
последним изменениям помимо лицензии, такое право может быть предоставлено
на основании:

- членства в саморегулируемой организации;

- свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданного
саморегулируемой организацией.

Однако, право осуществлять такую деятельность появляется со вступлением в
саморегулируемую организацию либо с момента выдачи свидетельства.

Внесенные изменения в п.2 ст.50 ГК РФ позволило крестьянским хозяйствам
осуществлять деятельность в форме коммерческих организаций.

Некоммерческие организации выстроились в п.3 ст.50 в исчерпывающий перечень
возможных форм:

-потребительские кооперативы;

-общественные организации;

-автономные некоммерческие организации;

-общины коренных малочисленных народов РФ;

-товарищества собственников недвижимости;

-ассоциации;

-казачьи общества;

-фонды;

-учреждения;

-религиозные организации;

-публично-правовые компании.

До внесенных изменений данный перечень не был исчерпывающим, а формы
некоммерческих организаций наряду с гражданским кодексом определялись и в
других нормативных актах.



Помимо всего прочего, с целью достижения целей, некоммерческим организациям
разрешается осуществлять деятельность приносящую доход. Для реализации
данных задач организации необходимо иметь имущество размер которого не
может быть меньше уставного капитала для обществ ( на данный момент это равно
10000 рублей).

В соответствии с новой статьей 50,1 ГК РФ внесены изменения в порядок
учреждения юридического лица на основании решения. Гражданским кодексом
прописан единый порядок принятия решения о создании юридических лиц. До
этого порядок принятия решения о создании юридического лица был прописан в
различных нормативных актах. Закреплен необходимый перечень сведений
которые должны содержаться в решении о создании юридического лица.

Новшеством стала ответственность для участников и представителей организации.
Статьей 53 ГК РФ приняты меры ответственности, для лица имеющего право
выступать от имени директора организации. Таким образом, в случае если
организация несет убытки и потери, лицо действующее от имени юридического
лица (например, директор или генеральный директор) должен по первому
требованию возместить эти убытки. Уполномочия выступать от имени
юридического лица могут быть предоставлены сразу нескольким лицам.
Уполномоченные лица могут действовать совместно или независимо друг т друга,
главным условиям является обязательное внесение данных сведении в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Положительным моментом для регистрирующих органов и сторонних организаций
является изменения затрагивающие адрес юридического лица. В случае
фактического отсутствия юридического лица по адресу внесенному в реестр
юридических лиц, вся доставленная корреспонденция считается полученной.

Новые изменения коснулись наименования некоммерческой организации, а в
отдельных установленных законодательством случаях и коммерческие
организации в наименованиях своих организаций должны указывать на характер
своей деятельности.

Появилась обязанность вносить сведения о филиалах и представительствах в
Единый государственный реестр.

Дополнение гражданского кодекса статьей 65 разделило все организации на две
группы: корпоративные юридические лица и унитарные юридические лица.



Корпоративные юридические лица - это организации, где учредители имеют право
участия в них. Унитарные юридические лица -это организации, где учредители не
становятся участниками и не приобретают членство. Обновленный гражданский
кодекс вводит новые понятия публичное и непубличное общество.

Изменения и дополнения гражданского кодекса, если не в корне, но очень сильно
повлияло на структуру образований юридических лиц. Более стабильно стали
защищены права кредиторов ликвидируемой организации. Кредитор получил
право обращения в суд, в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить
его требования. Деятельность хозяйственных обществ и товариществ, стала
регулироваться по новым правилам, появилось понятие коллективного договора.

4.Государственные и муниципальные
предприятия.
Еще одним видом коммерческих организаций являются государственные и
муниципальные предприятия. Специфика этих субъектов гражданского права
состоит в том, что их имущество находится соответственно в государственной или
муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 1 ст. 113 ГК). Поэтому
они являются единственным видом коммерческих юридических лиц, которые
имеют не право собственности на принадлежащее им имущество, а вторичное
вещное право. Таким образом, государственным (муниципальным) предприятием
называется юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного
самоуправления в предпринимательских целях или в целях выпуска особо
значимых товаров (производства работ или оказания услуг), имущество которого
состоит в государственной (муниципальной) собственности.

Учредительными документами государственных и муниципальных предприятий
является устав.

Имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В состав имущества
предприятия не может включаться имущество иной формы собственности.

Природа государственных и муниципальных предприятий находит свое выражение
в их фирменном наименовании, которое должно содержать указание собственника
их имущества. Другие средства индивидуализации государственных и



муниципальных предприятий не отличаются от аналогичных средств иных
коммерческих организаций.

В отличие от других предпринимательских юридических лиц, органы управления
государственных и муниципальных предприятий, как правило, носят единоличный
характер. Возглавляет предприятие руководитель (генеральный директор,
директор), который назначается на должность и освобождается от должности
собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен (п. 4
ст. 113 ГК),

Различаютунитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и
унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления.

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения создаются
по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления (для муниципальных предприятий) и существует за счет
самостоятельно извлеченной прибыли. При этом собственник имущества
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по
обязательствам такого предприятия, за исключением случаев субсидиарной
ответственности по обязательствам обанкротившегося вследствие его указаний
юридического лица.

До государственной регистрации унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, его собственник обязан полностью оплатить уставный
фонд. Следовательно, поэтапное формирование уставного фонда для унитарных
предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, не допускается.

Правовое положение унитарного предприятия, основанного на праве оперативного
управления (федерального казенного предприятия), весьма специфично. С одной
стороны, казенное предприятие создается для производства продукции
(выполнения работ, оказания услуг) и, следовательно, осуществляет коммерческую
деятельность. С другой стороны, оно может осуществлять свою хозяйственную
деятельность за счет бюджетных средств, выделенных федеральной казной. Таким
образом, правоспособность казненного предприятия занимает промежуточное
положение между правоспособностью коммерческой и некоммерческой
организаций, т.е. такое юридическое лицо может быть условно охарактеризовано
как «предпринимательское учреждение».[17]

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, создается
по особому решению Правительства Российской Федерации на базе имущества,



находящегося в федеральной собственности (п. 1 ст. 115 ГК).

5.Некоммерческие юридические лица.

5.1. Потребительский кооператив.
Гражданский кодекс РФ относит к некоммерческим организациям потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения и
ассоциации (союзы). Но поскольку законодательство не устанавливает
исчерпывающего перечня таких юридических лиц, допускается возникновение
иных разновидностей подобных организаций (например, торгово-промышленные
палаты, комитеты и фонды по управлению государственным и муниципальным
имуществом).

Общая цель создания некоммерческих организаций заключается в служении
интересам общества, в достижении общественных благ. Примерный перечень
общественных благ, ради достижения которых создаются некоммерческие
организации, приводится в Законе о некоммерческих организациях. Они
обозначены как цели социальные, благотворительные, культурные,
образовательные, научные и управленческие. Каждая из перечисленных целей
может трактоваться чрезвычайно широко, но, общая цель – социальная.

Потребительский кооператив как некоммерческое объединение граждан,
юридических лиц, в том числе и совместно с гражданами, основанное на членстве
участников и их паевых взносах, не предполагает обязательного личного участия в
его делах . Любые ограничения участия в некоммерческих организациях каких-
либо субъектов гражданского права должны быть прямо установлены
специальным законом или уставом конкретного кооператива. Соответственно не
исключается возможность одновременного участия одного и того же участника в
нескольких кооперативах.

ГК РФ предусматривает, что особенности правового положения потребительских
кооперативов должны определяться специальными законами об отдельных видах
таких кооперативов – потребительской, жилищной и жилищно-строительной,
садоводческой и иной кооперации (п. 6 ст. 115 ГК РФ), и поэтому содержит лишь
некоторые наиболее общие положения об особенностях имущественного и



правового положения потребительских кооперативов. К их числу относится
правило о необходимости иметь полностью оплаченный паевой фонд (п. 4 ст. 116
ГК РФ), конкретный размер которого определяется федеральными законами для
каждого вида кооперативов отдельно. Вместе с тем при отсутствии
предпринимательской деятельности и соответствующих доходов потребительский
кооператив может покрывать свои убытки лишь за счет дополнительных взносов
его участников. Данная ситуация является специально предусмотренной уставной
обязанностью его членов, которая соответственно является гарантией
имущественных интересов кредиторов потребительского кооператива. Отсутствие
таких гарантий дает кредиторам основание ставить вопрос о ликвидации
кооператива, в том числе предусматривается возможность банкротства этой
некоммерческой организации (п. 1 ст. 85 ГК РФ).

Устав потребительского кооператива может предусматривать осуществление им
некоторых видов предпринимательской деятельности, а полученные доходы могут
распределяться между членами кооператива либо идти на иные нужды,
определенные его общим собранием. В данном случае эта деятельность не меняет
в целом основных уставных задач и объема целевой правоспособности
потребительского кооператива, а потому и не ведет к превращению его в
производственный кооператив.

В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК РФ у члена кооператива при полном внесении
своего паевого взноса возникает право собственности на предоставленное ему в
пользование имущество, и поэтому многие потребительские кооперативы
(жилищные, дачные, гаражные и т.п.) по сути, имеют временный характер. По мере
уплаты их членами соответствующих паевых взносов такие кооперативы лишаются
своей основной имущественной базы и подлежат преобразованию в кооперативы
по совместному использованию собственниками своего имущества и некоторых
объектов, оставшихся в собственности кооператива.

5.2 Общественная и религиозная организация
(объединение).
К некоммерческим организациям, как добровольным объединениям граждан для
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, относятся
общественные и религиозные организации. Они также являются юридическими
лицами, и лишь в этом качестве могут выступать как участники имущественных



правоотношений и приобретают правовое положение, регулируемое нормами
гражданского права. ГК РФ не затрагивает специфичных особенностей их статуса,
включая внутреннюю организацию и структуру управления.

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения.[20]

Учредителями общественных организаций (объединений) могут быть граждане и
юридические лица, но только такие юридические лица, которые также являются
общественными объединениями. Учредителей должно быть не менее трех.
Учредители – и граждане, и юридические лица – имеют равные права и равные
обязанности.

В составе общественного объединения следует различать членов объединения и
его участников. Членство имеет формальный характер – оно оформляется
индивидуальными заявлениями или иными документами, позволяющими учитывать
количество членов в целях обеспечения их равноправия и реализации прав и
обязанностей, предусмотренных уставом. Участники связаны с объединением тем,
что они выразили свою поддержку целям объединения, его конкретным акциям,
они не обязаны формально подтверждать свое участие в объединении, если это
прямо не предусмотрено уставом.

Гражданское законодательство регулирует следующие основные положения
правового статуса некоммерческих организаций (ст. 117 ГК РФ).

1. Участниками таких организаций не имеют ни вещных, ни обязательственных
прав на имущество таких юридических лиц (п. 3 ст. 48 ГК РФ). Таким образом,
граждане как члены общественных и религиозных организаций не приобретают
никаких имущественных доходов и выгод, а также не вправе требовать возврата
членских взносов, пожертвований и иного имущества, переданного ими такой
организации.

2. Общественные и религиозные организации являются собственниками своего
имущества и не несут ответственности по долгам своих членов, так же как
последние ни в субсидиарном, ни в каком-либо ином порядке не отвечают по
долгам созданных ими организаций. Доходы от деятельности коммерческих
организаций, созданных общественными или религиозными организациями,
поступают на нужды этих юридических лиц и не могут распределяться между



членами таких некоммерческих организаций. При ликвидации общественной или
религиозной организации остаток имущества, оставшийся после расчетов со всеми
кредиторами, не подлежит распределению между ее членами (участниками).

3. Юридическими лицами и собственниками своего имущества в соответствии с
законом и уставами общественных и религиозных организаций могут признаваться
как отдельные звенья этих организаций (например, территориальные), так и сами
организации (объединения) в целом. ГК РФ допускает альтернативное решение
этого вопроса в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях
и уставами этих организаций.

4. Данные организации как собственники имущества участвуют в имущественном
обороте исключительно для достижения своих основных уставных задач, т.е.
имеют строго целевую правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК РФ). При этом
осуществляемая деятельность общественных и религиозных организаций должна
не только служить достижению уставных целей, но и соответствовать им.
Например, общественная организация может быть участником общества,
занимающегося издательской или пропагандистской деятельностью (типографии,
газеты, телестудии), но не может становиться участником металлургического или
автомобильного комбината либо страховой компании. роизводственным
кооперативом признается добровольное объединение граждан (физических лиц)
на основе членства, созданное для совместной хозяйственной деятельности,
которая основана на личном трудовом участии и объединении имущественных
взносов. При этом члены такого кооператива несут дополнительную
ответственность по его долгам при недостатке имущества самого кооператива в
пределах, установленных законом и уставом юридического лица. Кооператив –
объединение граждан, не являющихся предпринимателями, но участвующих в его
деятельности личным трудом. Индивидуальные предприниматели и коммерческие
организации могут быть его участниками лишь в случаях и в пределах, прямо
предусмотренных законом и уставом кооператива. Каждый член кооператива
имеет один голос при принятии решения независимо от размера его пая, а чистый
доход распределяется между его членами с учетом, прежде всего их трудового
участия в деятельности кооператива, а не пропорционально паям. Это
характеризует кооператив как артель – особую форму организации трудовой и
предпринимательской деятельности граждан, основанную на началах равенства
всех ее участников.[14] Действующее законодательство дает возможность участия
в производственном кооперативе юридических лиц (п. 1 ст. 107 ГК РФ), в первую
очередь коммерческих организаций, способных обеспечить внесение значительных



имущественных взносов для учреждения материально-финансового положения
кооперативов. Однако не исключается участие в них и некоммерческих
организаций (благотворительных и иных фондов, потребительских кооперативов),
а также физических лиц, вносящих лишь имущественный вклад, но не
привлекающихся к личной трудовой деятельности. При этом их участие в
производственном кооперативе должно быть ограничено, чтобы не превращать его
в хозяйственное общество. Число членов кооператива не может быть менее пяти.
Устав кооператива является его единственным учредительным документом, и
основные требования к его содержанию предусмотрены в п. 2 ст. 108 ГК РФ, где
особо выделяются условия об уплате паевого и других взносов (в частности,
вступительного), в том числе для «финансовых участников», о трудовом участии
членов кооператива в его деятельности; о размере субсидиарной ответственности
членов кооператива по долгам последнего (обычно кратного паевому взносу или
долевому участию). При отсутствии в уставе производственного кооператива
условий, указанных в ГК РФ, он не подлежит регистрации. Члены
производственного кооператива имеют право на участие в управлении его делами,
и получение части прибыли, ликвидационную квоту (остаток имущества,
распределяемый между членами кооператива после его ликвидации и
удовлетворения претензий кредиторов); свободный выход из кооператива с
получением своего пая; передачу пая или его части другим лицам. Вместе с тем
члены кооператива обязаны вносить соответствующие имущественные взносы
(паевые, вступительные и иные, предусмотренные уставом или решением общего
собрания); участвовать личным трудом в его деятельности, соблюдать трудовую и
производственную дисциплину (кроме «финансовых участников», на которых эта
обязанность не распространяется); нести иные обязанности, прямо
предусмотренные законом или уставом (например, по сохранению коммерческой
тайны кооператива). Производственный кооператив является единственным
собственником своего имущества. Деление его имущества на паи не приводит к
созданию общей долевой собственности, а является лишь способом определения
размеров возможных требований члена кооператива к этой коммерческой
организации в случае его выхода. В производственном кооперативе обязательно
образуются паевой (уставной) фонд, резервный (страховой), а также неделимые
(фонды подлежащие разделу между членами кооператива только в случае его
ликвидации, после удовлетворения претензий кредиторов) и другие фонды.
Важной особенностью производственного кооператива является распределение
полученной прибыли по трудовому участию, а не по размеру. Система
кооперативных органов состоит из общего собрания его членов (высший орган),



наблюдательного совета и исполнительных органов: правления и (или)
председателя (п. 1 ст. 110 ГК). Обязательным для кооперативов является принцип
комплектования его органов только из числа членов. Члены кооператива, по
общему правилу, вправе передать свой пай или его часть другим лицам, что влечет
необходимость личного трудового участия нового члена в деятельности
кооператива. В этом случае, если член кооператива выходит из него и полностью
передает новому члену свой пай, никаких выплат юридическое лицо ему не
производит. Законом или уставом кооператива может быть предусмотрен запрет
отчуждения пая или его части посторонним лицам или допускается его продажа
только с согласия кооператива, причем члены кооператива могут пользоваться
правом преимущественной покупки такого пая (ст. 250 ГК РФ). Наследники
умершего члена кооператива, к которым перешел пай или его часть, принимаются
в члены кооператива при условии, когда такая возможность прямо предусмотрена
его уставом. В противном случае они получают компенсацию в виде денежного
эквивалента пая либо соответствующего имущества. При выходе из кооператива
его бывший участник также получает право требовать выдачи ему части
имущества кооператива, причитающегося на его пай, кроме неделимых фондов, и,
чтобы не поставить кооператив в затруднительное положение, ГК РФ разрешает
производить соответствующую выдачу (выплату) по окончании финансового года и
утверждении баланса кооператива. ГК РФ предусматривает возможность
реорганизации путем преобразования кооператива лишь в форму хозяйственного
товарищества или общества, которое осуществляется по единогласному решению
всех его участников (п. 2 ст. 112 ГК РФ). К преимуществам производственного
кооператива можно отнести отсутствие установного капитала, что не влечет
обязанности учредителей вносить какой-то минимум средств, без которых
невозможно создание кооператива, что немаловажно для людей, имущественное
положение которых не позволяет им участвовать в хозяйственных обществах.
Минимальный размер имущества кооператива определяется его паевым фондом,
который образуется за счет паевых взносов членов кооператива. Специфической
особенностью правового статуса кооператива является то, что член определенного
кооператива является одновременно и его работником и его хозяином. В то же
время субсидиарная ответственность помогает обеспечить стабильность
имущественной базы кооператива.

5.3 Фонды.



Фонды – относительно новый вид юридических лиц, успевший широко
распространиться в нашем имущественном обороте, и в связи с многозначностью
термина «фонд» и наличием многообразных организаций, действующих под этим
наименованием, ГК РФ определяет понятие фонда лишь для правового
регулирования имущественного оборота, т.е. в качестве юридического лица.

Особенностью фонда является то обстоятельство, что эта организация не основана
на членстве участников и последние не обязаны участвовать в его деятельности, а
поэтому лишены возможности прямо участвовать в управлении ее делами. Данное
юридическое лицо является собственником своего имущества, на которое у его
учредителей (участников) отсутствуют какие-либо права (ст. 48 ГК РФ). Учредители
фонда вынуждены доверять его руководящим органам в вопросе использования
имущества, и в целях исключения возможных злоупотреблений введены два
важных требования: во-первых, создание попечительского совета,
контролирующего его деятельность и его должностных лиц (ст. 118 ГК РФ); во-
вторых, фонд обязан публично вести свои имущественные дела (ст. 118 ГК РФ).

Участниками (учредителями) фонда могут быть как граждане, так и юридические
лица. Фонд является собственником своего имущества, а его учредители
(участники) не несут ответственности по его долгам. Имущество фонда,
оставшееся после его ликвидации и расчетов с кредиторами, не подлежит
распределению между учредителями.

Закон о благотворительной деятельности устанавливает, что при ликвидации
благотворительной организации (в том числе, благотворительного фонда)
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом.
[22]

Важное положение, касающееся внесения изменений в устав фонда и его
ликвидации, закреплено в ГК РФ. Органы фонда могут принять решение об
изменении устава только в том случае, если такая возможность прямо
предусмотрена в уставе его учредителями, а основания ликвидации фонда
определены практически исчерпывающим образом. Если возможность внесения
изменений в устав не предусмотрена учредительными документами, то такое
право предоставлено суду (ст. 119 ГК РФ).

Благотворительная или иная общественная деятельность фондов нуждается в
постоянных материальных затратах, которые невозможно финансировать при



отсутствии членских взносов (как в общественных организациях), ибо фонд не
имеет фиксированного членства. Поэтому гражданское законодательство
разрешает фондам участвовать в предпринимательской деятельности как
непосредственно, так и через создаваемые для этих целей хозяйственные
общества.

Предпринимательская деятельность фонда должна соответствовать общественно
полезным целям, т.е. его основным уставным задачам, носить строго целевой
характер, соответствующий его специальной правоспособности, и подвергается
тем же ограничениям, что и участие в имущественном обороте общественных и
религиозных организаций. Кроме того, фонд может создавать хозяйственные
общества или участвовать в их деятельности, которая, может быть, и не связана
напрямую с его основными уставными задачами, однако полученные от участия в
них доходы также могут быть использованы строго по целевому назначению.

5.4. Учреждение.
Учреждения представляют собой разнообразные виды некоммерческих
организаций: органы государственного и муниципального управления, учреждения
образования и просвещения, культуры и спорта, социальной защиты, основанных
на государственной и муниципальной собственности, а также частные учреждения,
созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами –
собственниками.

Учреждение – единственный вид некоммерческой организации, не являющейся
собственником своего имущества, представляет собой остатки прежней
экономической системы и не свойственно развитому товарному обороту. Опасность
участия в гражданском обороте таких юридических лиц для третьих лиц
смягчается правилом о дополнительной ответственности финансирующего их
собственника по их долговым обязательствам.

С учетом этого закон не определяет даже наименования учредительных
документов этих организаций: это может быть как устав, так и общее положение
об организациях данного вида (ст. 52 ГК РФ), либо даже положение о конкретной
организации, утвержденное ее собственником. С учетом многообразия видов
учреждений ГК РФ допускает регламентацию их правового статуса как



специальными законами, так и подзаконными актами, которые могут определять
статус государственных и муниципальных учреждений (ст. 120 ГК РФ).

Будучи не собственником, учреждение обладает ограниченным вещным правом
целевого характера на закрепленное за ним собственником имущество, которое
названо правом оперативного управления (ст. 296, 298 ГК РФ) и участвует в
предпринимательских отношениях в случаях, прямо предусмотренных его
учредительными документами. При недостатке у учреждения денежных средств
для погашения требования кредиторов последние вправе предъявлять эти
требования к собственнику, финансирующему учреждение, и поэтому ГК РФ не
предусматривает возможности банкротства учреждений.

Основным источником имущества учреждений является финансирование их
собственником-учредителем по смете (которая и характеризует их имущественную
обособленность в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ). Собственник может
финансировать свое учреждение и частично, имея в виду возможность получения
учреждением дополнительных доходов от разрешенной собственником
хозяйственной деятельности, однако эти доходы, как и приобретенное за их счет
имущество, хотя и учитываются учреждением на отдельном балансе, не становятся
его собственностью (п. 2 ст. 298 ГК РФ).

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по воле собственника
либо по решению суда в случаях, предусмотренных законом. В отношении
государственных и муниципальных учреждений решение принимает
уполномоченный собственником орган государственного управления,
соответственно – орган местного самоуправления. Преобразование
государственного или муниципального учреждения в коммерческую или
некоммерческую организацию иной формы собственности допускается лишь в
рамках законодательства о приватизации.

5.5 Ассоциации и союзы.

Ассоциации или союзы – объединения юридических лиц, являющиеся
некоммерческими организациями, хотя создаваться они могут как коммерческими,
так и некоммерческими юридическими лицами. Анализ ст. 121 ГК РФ говорит о том,
что не допускается одновременное участие в ассоциации или союзе коммерческих
и некоммерческих организаций.



Ассоциации и союзы как коммерческих, так и некоммерческих организаций
создаются для целей координации их деятельности, а также представления и
защиты общих интересов, причем исключительно на добровольной основе.
Участники такого объединения сохраняют полную самостоятельность (п. 3 ст. 121
ГК РФ), сами определяют характер созданного ими объединения и управляют его
деятельностью, поэтому одно и то же юридическое лицо может состоять
одновременно в нескольких ассоциациях и союзах.

Ассоциация или союз, как некоммерческая организация, не вправе участвовать в
предпринимательской деятельности, но она может создать хозяйственное
общество либо участвовать в нем, а полученные доходы должны использоваться на
нужды ассоциации (союза) и не могут распределяться между ее участниками. Если
же участники ассоциации возлагают на нее ведение какой-либо
предпринимательской деятельности, она подлежит преобразованию в
хозяйственное общество или товарищество, участниками которого становятся
члены ассоциации (п. 1 ст. 121 ГК РФ).

Ассоциация (союз) – собственник имущества, переданного учредителями, включая
их взносы, являющиеся основным источником образования такого имущества,
которое может использоваться ассоциацией только для достижения своих
уставных задач в строгом соответствии с ее целевой правоспособностью. Остаток
имущества ассоциации, образовавшийся в случае ее ликвидации после
удовлетворения претензий кредиторов, не подлежит распределению между
учредителями, поскольку они не имеют права на имущество ассоциации.

Ассоциация не несет ответственности по долгам своих участников (т.к. не может
участвовать в предпринимательской деятельности), но последние обязаны нести
такую ответственность по ее обязательствам. Характер и пределы такой
ответственности должны определяться в уставе, в том числе с учетом
особенностей положения юридических лиц – не собственников, которые могут быть
участниками ассоциации (союза), и наличие данной дополнительной
ответственности исключает возможность признания ассоциации (союза)
банкротом. Субсидиарная ответственность члена ассоциации (союза) по долгам
такого объединения сохраняется даже в случае выхода или исключения участника
из ассоциации (ст. 123 ГК РФ). Размер ее пропорционален взносу бывшего
участника, т.е. на него при недостатке имущества ассоциации может быть
возложена часть оставшихся непогашенными долгов, пропорциональная размеру
его вклада в имущество объединения. Такая ответственность сохраняется в
течение двух лет с момента выхода или исключения из ассоциации.



Прием в ассоциацию допускается по единогласному решению всех ее членов, и в
этом случае на нового члена ассоциации может быть возложена дополнительная
ответственность по долгам объединения, которые возникли до его вступления.
Выход данного юридического лица из ассоциации допускается лишь по окончании
финансового года, с тем, чтобы член ассоциации продолжал выполнять свои
имущественные обязанности.

Ассоциации (союзы) действуют на основании двух учредительных документов –
учредительного договора и устава, в которых участники договариваются о
создании данной организации, включая компетенцию органов управления, порядок
их формирования, условия и порядок реорганизации, а также ликвидации
ассоциации и др. ГК РФ не предусматривает издания специальных законов,
посвященных статусу и деятельности ассоциаций (союзов). Поэтому необходимые
детали их правовой регламентации должны предусматриваться в их
учредительных документах, с помощью которых учредители сами могут
определить многие вопросы деятельности создаваемых ими объединений.

Ассоциации и союзы призваны служить достижению сугубо некоммерческих целей
их участников. В Гражданском кодексе РФ указана классификация, где в
зависимости от характера деятельности юридические лица подразделяются на
коммерческие, имеющие основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие
организации, которые такой цели не предусматривают, но вправе заниматься
предпринимательской деятельностью. К числу коммерческих организаций
относятся хозяйственные товарищества (полные товарищества, товарищества на
вере) и общества (общества с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества)
производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия,
а к некоммерческим - потребительские кооперативы, общественные или
религиозные организации (объединения), ассоциации и союзы, фонды,
учреждения, 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.
Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц данных организационно-правовых



форм. Потребительский кооператив как некоммерческое объединение граждан,
юридических лиц, в том числе и совместно с гражданами, основанное на членстве
участников и их паевых взносах, не предполагает обязательного личного участия в
его делах. Любые ограничения участия в некоммерческих организациях каких-либо
субъектов гражданского права должны быть прямо установлены специальным
законом или уставом конкретного кооператива. Соответственно не исключается
возможность одновременного участия одного и того же участника в нескольких
кооперативах. Правовое положение потребительского кооператива во многом
схоже с производственным кооперативом. Высшим органом управления является
общее собрание его членов, а в промежутках между заседаниями общего собрания
его функции выполняет наблюдательный совет. Коллегиальный исполнительный
орган называется правлением. В отличие от производственных кооперативов,
члены потребительского кооператива не обязаны принимать личное трудовое
участие в его деятельности, и не отвечают по его долгам. Основным
учредительным документом любого потребительского кооператива является его
устав. Наименование потребительского кооператива должно содержать указание
на основную цель его деятельности и слова «кооператив», «потребительское
общество» или «потребительский союз». Участниками потребительских
кооперативов могут быть как физические.

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.

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, и какую организационно-правовую форму выбрать), необходимо
предварительно изучить все особенности законодательства, определяющие
положение юридических лиц вообще (в качестве субъектов гражданских прав и
обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных организационно-правовых.
 

Заключение



Правовая основа юридического лица относится к числу главных ветвей российского
гражданского права. Её можно определить как подбор норм, которые
устанавливают правоспособность юридического лица и методы ее реализации,
правила создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также
отдельные моменты их организационно-правовых форм.

Главным моментом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Универсальная правоспособность содержит суть исключения из
общего правила и оправдывает себя лишь в отношении коммерческих
негосударственных юридических лиц.

Сложившаяся в российском правоведении система юридических лиц
спрогнозирована переменчивым характером современной экономики. Переход
произошел от централизованно управляемого к рыночно - организационному
состоянию. Именно поэтому сохраняется преобладание унитарных
(государственных и муниципальных) производственных предприятий, но несмотря
на это присутствует широкий спектр различных других (некоммерческих)
организации -- несобственников (учреждения), существование которых не типично
традиционному рыночному обороту. Вместе с этими предприятиями развиваются,
занимая основное место, обычные для рыночной экономики субъекты,
корпоративные юридические лица и другие хозяйственные общества и
товарищества.

Действующее гражданское законодательство все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяет на коммерческие и
некоммерческие. Коммерческие организации приоритетом своей деятельности
ставят извлечение прибыли. Некоммерческие организации включают в себя
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации
(объединения), учреждения, фонды и иные виды юридических лиц, Права
учредителей (участников) на имущество, законодательно разделяет все
юридические лица на 3 группы:

Первая группа включает в себя юридические лица -- собственники. Вторая группа
включают юридические лица -- не собственников. Третья группа включает
юридические лица -- собственники, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.

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).

В Гражданском кодексе указана классификация, где в зависимости от характера
деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие, имеющие
основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие организации, которые
такой цели не предусматривают, но вправе заниматься предпринимательской
деятельностью.

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.

Сложившаяся в российском правоведении система юридических лиц
спрогнозирована переменчивым характером современной экономики. Переход
произошел от централизованно управляемого к рыночно - организационному
состоянию. Именно поэтому сохраняется преобладание унитарных
(государственных и муниципальных) производственных предприятий, но несмотря
на это присутствует широкий спектр различных других (некоммерческих)
организации -- несобственников (учреждения), существование которых не типично
традиционному рыночному обороту. Вместе с этими предприятиями развиваются,
занимая основное место, обычные для рыночной экономики субъекты,
корпоративные юридические лица и другие хозяйственные общества и
товарищества.

Действующее гражданское законодательство все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяет на коммерческие и
некоммерческие. Коммерческие организации приоритетом своей деятельности
ставят извлечение прибыли. Некоммерческие организации включают в себя
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации
(объединения), учреждения, фонды и иные виды юридических лиц, Права
учредителей (участников) на имущество, законодательно разделяет все
юридические лица на 3 группы:

Первая группа включает в себя юридические лица -- собственники. Вторая группа
включают юридические лица -- не собственников. Третья группа включает
юридические лица -- собственники, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.
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