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Введение
Пункт 1 статьи 34 действующей Конституции РФ от 12 декабря 1993 года
закрепляет право граждан РФ свободно использовать свои способности и свое
имущество для осуществления предпринимательской деятельности, под которой, в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, понимается деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг, осуществляемая самостоятельно и на свой
страх и риск лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. В свою очередь,
юридическое лицо представляет собой основную организационно-правовую форму
субъекта предпринимательской деятельности.

Актуальность темы данной работы обуславливается рядом обстоятельств,
основными из которых следует признать рост рыночных экономических отношений
в Российской Федерации и обусловленное им увеличение количества
зарегистрированных юридических лиц.

Объектом данной работы выступают общественные отношения, возникающие в
связи с созданием и функционированием различных видов юридических лиц.

Предмет данной работы составляют нормы гражданского законодательства РФ,
регламентирующие особенности правового статуса различных видов юридических
лиц.

Цель данной работы заключается в изучении и комплексном анализе видов
юридических лиц, предусмотренных действующим гражданском
законодательством РФ.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих
задач:

Изучить понятие и признаки юридического лица
Проанализировать предусмотренные гражданским законодательством РФ
виды юридических лиц



Дать характеристику отдельным видам некоммерческих юридических лиц

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач обеспечивается
посредством применения ряда общенаучных методов познания, включая методы
сравнительно-правового и системно-структурного анализа.

Нормативную основу для данной работы составляют положения гражданского
законодательства РФ, а также ряда иных федеральных законов,
регламентирующих правовое положение органов юридического лица.

Теоретическую основу для данной работы составляют работы ряда авторов,
посвященные изучению рассматриваемых вопросов, в том числе Г.Л.Осокиной,
Л.Л.Сабировой и ряда иных.

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и включает в
себя введение, три разделенные на параграфы главы, посвященные
последовательному решению поставленных задач, заключение и список
использованных источников.

Глава 1. Понятие и признаки юридического лица
Любое правоотношение характеризуется наличием субъекта, под которым следует
понимать участника правоотношения, вступающего в него на законном основании,
имеющего предусмотренные законом права и несущего предусмотренные законом
обязанности. В российском гражданском обороте для обозначения участников
правоотношений традиционно применяется категория лиц, разновидность которой
составляют юридические лица.

Нормативное определение юридического лица дается законодателем в статье 48
Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с которой под юридическим лицом
следует понимать организацию, владеющую обособленным имуществом на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления,
выступающую в гражданском обороте от собственного имени и несущую
самостоятельную имущественную ответственность по собственным обязательствам
[1]. Данное определение позволяет выделить основные признаки юридического
лица. Юридическое лицо обладает фирменным наименованием, а также обладает
определенным объемом прав и обязанностей. Основным отличием юридического
лица от лица физического, однако, следует признать тот факт, что для своей



деятельности юридическое лицо объединяет определенное, в ряде случаев —
значительное количество физических лиц, которые характеризуются наличием
единой цели своей деятельности и выполнением задач, обусловленных целью
деятельности юридического лица. Иными словами, фактически юридическое лицо
представляет собой совокупность физических лиц, определенного имущества, а
также прав и обязанностей.

В теории права выделяется ряд признаков юридического лица как
самостоятельного субъекта правоотношений. В первую очередь, следует обратить
внимание на такой его признак, как организационное единство, который выражает
сущность юридического лица как совокупности двух или более лиц. Возникновение
юридического лица является результатом осознанной и волевой деятельности лиц
физических, которые прилагают определенные усилия и несут определенные
затраты на его создание, формируя в его процессе единую деятельность в рамках
единой организационно-правовой формы. При этом организационно-правовая
форма юридического лица зависит от ряда факторов, в том числе цели и задачи
его деятельности.

Также к признакам юридического лица следует отнести его имущественную
обособленность. Данный признак означает наличие у юридического лица
определенного имущества, причем владение им на праве собственности не
является обязательным. В ряде случаев юридические лица обладают обособленным
имуществом на правах хозяйственного ведения либо оперативного управления.

Фирменное наименование также представляет собой признак юридического лица,
который находит свое отражение в едином государственном реестре юридических
лиц в совокупности с организационно-правовой формой юридического лица.

Имущественная ответственность, подразумевающая гражданско-правовую
ответственность юридического лица по своим обязательствам в пределах всего
принадлежащего ему имущества, также представляет собой один из обязательных
признаков юридического лица.

Отметим, что указанные признаки юридического лица носят обязательный
характер. Так, в отсутствие определенной организационно-правовой формы
организация фактически представляет собой разрозненные материальные
ресурсы, деятельность которых осуществляется без единой цели и руководства. В
свою очередь, отсутствие обособленного имущества позволяет говорить об
отсутствии независимости даже у организованной деятельности. Кроме того, в



отсутствие обособленного имущества юридическое лицо не может самостоятельно
нести ответственность по своим обязательствам. Отсутствие же фирменного
наименования не позволяет идентифицировать юридическое лицо, и
следовательно, делает невозможными любые договорные правоотношения[2].

Глава 2. Виды юридических лиц

2.1. Коммерческие юридические лица
При изучения понятия и признаков коммерческого юридического лица
следует обратить внимание на тот факт, что законодатель не устанавливает
нормативного определения коммерческой организации, однако указывает
на ее основные признаки в статьях 48, 49 и частях 1 и 2 статьи 50 ГК РФ.
Анализ указанных норм позволяет выделить следующие признаки
коммерческой организации:

Основной целью деятельности коммерческой организации является
получение прибыли. Устав коммерческой организации должен
содержать соответствующее положение, отсутствие которого может
выступить в качестве основания для отказа в государственной
регистрации коммерческой организации.
Коммерческие организации обладают общим объемом
правоспособности юридического лица, который предполагает
возможность осуществления ими любых видов коммерческой
деятельности, не запрещенной законом. Исключение из данного
правила составляют государственные и муниципальные унитарные
предприятия, которые могут осуществлять исключительно
деятельность, для которой они были созданы.
Обязательность государственной регистрации, нормативно
закрепленная в Федеральном Законе РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»[3].

Приведенные признаки коммерческой организации как вида юридического
лица позволяют сформулировать следующее ее определение:
коммерческая организация представляет собой юридическое лицо,



основной целью деятельности которого является получение прибыли и
которое вправе осуществлять любой вид коммерческой деятельности, не
запрещенный законом[4].

Рразвитие рыночной экономики наряду с процессом рыночной интеграции
послужили предпосылками для внесения изменений в ранее
существовавшую классификацию юридических лиц. Следствием
изложенного стало включение в главу 4 ГК РФ статьи 65.1, в соответствии с
которой все юридические лица, как коммерческие, так и некомерческие,
были подразделены на корпорации и унитарные юридические лица. В
соответствии с данной новеллой ГК РФ, к числу корпораций следует
отнести те юридические лица, учредители которых обладают правом на
участие в них, а также участвуют в формировании высшего органа таких
юридических лиц, в то время, как к числу унитарных организаций следует
отнести юридические лица, учредители которых не становятся их
участниками и не приобретают в них прав членства.

Следует, однако, заметить, что данное нововведение не было однозначно
воспринято в научной среде. Так, как полагает Д.И.Степанов, деление
юридических лиц на корпорации и унитарные организации носит
исключительно доктринальный характер, малоприменимый в практике[5].
Однако одновременно с тем важно понимать, что в новой редакции ГК РФ
содержит четкое и исчерпывающее определение критериев разграничения
юридических лиц, указывающее на невозможность иного толкования.

К корпорациям, которые являются коммерческими организациями, ГК РФ
относит:

Хозяйственные товарищества
Хозяйственные общества
Крестьянские фермерские хозяйства

В свою очередь, к числу корпораций, являющихся некоммерческими
организациями, ГК РФ относит:

Потребительские кооперативы
Общественные организации, ассоциации и союзы
Товарищества собственников недвижимости
Казачьи общества
Общины коренных малочисленных народов



В число унитарных коммерческих юридических лиц, в соответствии с ГК РФ,
входят:

Государственные унитарные предприятия
Муниципальные унитарные предприятия

В число же унитарных некоммерческих юридических лиц ГК РФ включает:

Фонды
Учреждения
Автономные некоммерческие организации
Религиозные организации
Публично-правовые компании[6].

2.2.Хозяйственные товарищества

2.2.1. Полное товарищество
Нормативное определение полного товарищества дается законодателем в
статье 69 ГК РФ, в соответствии с которой под полным товариществом
следует понимать товарищество, участники которого на основании
заключенного между ними договора осуществляют предпринимательскую
деятельность от имени товарищества и несут ответственность по
обязательствам товарищества принадлежащим им имуществом[7].

Полное товарищество должно включать в свой состав не менее, чем 2
участников, осуществляющих от его имени предпринимательскую
деятельность. Участниками полного товарищества могут выступать как
физические лица и индивидуальные предприниматели, так и коммерческие
юридические лица, однако одно и то же лицо может принимать участие
только в одном полном товариществе.

Полное товарищество представляет собой одну из наиболее старых
организационно-правовых форм хозяйственных обществ, характерным признаком
которой следует признать ярко выраженный личный элемент с одновременным
ограничением ответственности участников полного товарищества по его
обязательствам. Основанием для носящей субсидиарный характер неограниченной



солидарной ответственности участников полного товарищества выступает
недостаток собственного имущества товарищества, причем ответственность
участников товарищества распространяется в отношении всего их имущества,
включая и то имущество, которое не было передано ими в складочный капитал
товарищества. Таким образом, использование для осуществления коммерческой
деятельности организационно-правовой формы полного товарищества связано с
повышенным имущественным риском для его участников. В то же время, с учетом
того обстоятельства, что обязательства полного товарищества гарантируются всем
имуществом его участников, полные товарищества, как правило, являются более
кредитоспособными. Также следует обратить внимание на тот факт, что в
отношении полного товарищества законодатель не предусматривает требований в
отношении опубликования результатов деятельности полного товарищества и его
отчетных документов, что позволяет упростить организационную структуру
полного товарищества и снизить расходы на управление им[8].

Основной особенностью полного товарищества следует признать тот факт, что
деятельностью полного товарищества является предпринимательская
деятельность, осуществляемая его участниками, самостоятельно выступающими в
гражданском обороте от имени полного товарищества.

Полное товарищество является коммерческой организацией, которая в
соответствии с пунктом 4 статьи 54 ГК РФ должна иметь фирменное наименование.
В фирменное наименование полного товарищества, в соответствии с пунктом 2
статьи 69 ГК РФ, включаются имена или наименования всех его участников и
указание на организационно-правовую форму организации либо имена или
наименования одного или нескольких участников, слова «и компания» и указание
на организационно-правовую форму организации. При этом указание на характер
деятельности полного товарищества в его фирменном наименовании не является
обязательным.

Взаимоотношения между участниками полного товарищества регламентируются
учредительным договоров, подписываемым всеми участниками полного
товарищества и являющимся его единственным учредительным документом.
Содержание учредительного договора полного товарищества определяется в
соответствии с пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 70 ГК РФ. Наряду с
указанными в пункте 2 статьи 52 ГК РФ сведениями, в учредительном договоре
полного товарищества должны быть отражены также сведения о размере и
составе складочного капитала полного товарищества, размере и порядке
изменения долей в складочном капитале каждого из его участников, размере,



составе, сроках и порядке внесения вкладов в складочный капитал участниками
полного товарищества и об ответственности участников полного товарищества за
нарушение обязательства по внесению вкладов.

2.2.2. Товарищество на вере
Нормативное определение товарищества на вере или коммандитного
товарищества дается законодателем в статье 82 ГК РФ, в соответствии с
которой под товариществом на вере понимается товарищество,
включающее в себя помимо участников, осуществляющих от имени
организации предпринимательскую деятельность и несущих
ответственность по обязательствам организации своим имуществом, также
одного или нескольких участников, несущих риск связанных с
деятельностью товарищества убытков в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимающих участия в осуществляемой организацией
предпринимательской деятельности[9].

В состав товарищества на вере входят полные товарищи, под которыми
понимаются участники, осуществляющие от имени организации
предпринимательскую деятельность и несущие ответственность по
обязательствам организации своим имуществом, в качестве которых могут
выступать только индивидуальные предприниматели либо коммерческие
организации, и вкладчики товарищества, несущие риск убытков в пределах
внесенных ими вкладов и участия в предпринимательской деятельности
организации не принимающие.

Законодатель не устанавливает требований в отношении минимального и
максимального размера складочного капитала товарищества на вере, поскольку
полные товарищи несут ответственность по обязательствам товарищества в
пределах всего своего имущества. Данная ответственность является солидарной и
носит субсидиарные по отношению к ответственности товарищества характер. Не
являющийся учредителем товарищества на вере полный товарищ несет
ответственность по обязательствам товарищества, возникшими до его вступления
в товарищество, наравне с его прочими участниками.

Выбывший из товарищества на вере полный товарищ несет ответственность по
обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбывания, наравне с
прочими участниками товарищества на вере в течение 2 лет со дня утверждения



отчета о деятельности товарищества за год его выбывания из товарищества[10].

Товарищество на вере создается и осуществляет свою деятельность на основании
учредительного договора, который является его единственным учредительным
документом и подписывается всеми полными товарищами. В учредительном
договоре полного товарищества отражаются сведения о наименовании
товарищества, его местонахождении, размере и составе складочного капитала,
размерах, сроках и порядках внесения вкладов его участниками и ответственности
участников за нарушение обязательств по внесению вкладов.

2.3.Хозяйственные общества

2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью
Нормативное определения общества с ограниченной ответственностью
дается законодателем в статье 87 ГК РФ и Федеральном Законе РФ от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в
соответствии с которыми под обществом с ограниченной ответственностью
следует понимать хозяйственное общество, уставной капитал которого
разделен между его участниками на доли определенного размера[11].
Участники общества с ограниченной ответственностью несут
ответственность по обязательствам общества, а также риск связанных с его
деятельностью убытков, в пределах внесенных ими вкладов. При этом
законодатель допускает возможность оплаты доли в уставном капитале
участником общества с ограниченной ответственностью не единовременно,
но в течение определенного времени. В данном случае внесшие вклад в
уставной капитал общества участники несут ответственность по
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

Общество с ограниченной ответственностью является собственником
принадлежащего ему имущества, в том числе вкладов его участников и
уставного капитала. Таким образом, участники общества с ограниченной
ответственностью имеют в отношении его имущества исключительно
обязательственные права. Участник общества с ограниченной
ответственностью, однако, вправе претендовать на имущество общества в
случае его ликвидации, своего выхода из общества и в иных



предусмотренных законом случаях.

Общество с ограниченной ответственностью является коммерческой
организацией, основной целью деятельности которого является получение
прибыли. Общество с ограниченной ответственностью вправе осуществлять
любые не запрещенные законом виды предпринимательской деятельности.
Следует, однако, учитывать, что в соответствии со статьей 2 Федерального
Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», деятельность
общества не может противоречить ограниченным в уставе общества
предмету и целям. Данные ограничения могут быть определены в уставе
как на основании решения учредителей общества с ограниченной
ответственностью при его создании, так и на основании решения общего
собрания его участником посредством внесения в устав соответствующих
изменений и дополнений. При этом необходимым является четкое
отражение в уставе общества соответствующих ограничений посредством
указания в уставе исчерпывающего перечня видов деятельности либо
оговорки о запрете осуществления определенных видов деятельности[12].

Общество с ограниченной ответственностью признается созданным в качестве
юридического лица с момента его государственной регистрации. Правоспособность
общества с ограниченной ответственностью прекращается с его ликвидацией и
внесением соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

2.3.2. Акционерное общество
Под акционерным обществом следует понимать хозяйственное общество, уставной
капитал которого поделен на определенное количество акций. Как юридическое
лицо, акционерное общество характеризуется наличием следующих признаков:

Формирование уставного капитала за счет средств вкладов или взносов его
участников, которые поступают в полное распоряжение акционерного
общества
Ограничение имущественной ответственности участников акционерного
общества размерами их вкладов
Самостоятельность ответственности акционерного общества по своим
обязательствам



Разделение уставного капитала на определенное количество акций, которые
выдаются в обмен на вклад, которым владеют участники акционерного
общества

Отметим, что последний признак характеризует акционерное общество как особую
разновидность коммерческой организации[13].

В рамках деятельности акционерного общества оно функционирует как
юридическое лицо, выпускающее акции, полученные за счет которых средства
формируют его уставной капитал. В отличие от прочих юридических лиц,
акционерное общество, с одной стороны, не может быть зарегистрировано без
выпуска необходимого количества акций, с другой же — все средства, полученные
акционерным обществом за счет выпуска акций формируют его уставной капитал.

В соответствии со статьей 66.1 ГК РФ, акционерные общества подразделяются на
публичные и непубличные. Основным отличительным признаком публичного
акционерного общества является публичное размещение путем открытой подписки
или публичный оборот его акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах. В соответствии с частью 5
статьи 97 ГК РФ, в публичном акционерном обществе не могут ограничиваться
количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная
стоимость, а также максимальное количество предоставляемых одному акционеру
голосов. Также в публичном акционерном обществе устав не может
предусматривать необходимости получения чьего-либо согласия на отчуждение
его акций[14].

Нормативную основу деятельности акционерных обществ составляют следующие
нормативные акты:

Часть 1 Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ
Федеральный Закон РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Федеральный Закон РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Учредительным документом акционерного общества является его устав, который
утверждается на собрании учредителей акционерного общества. Также часть 1
статьи 98 ГК РФ предусматривает заключение между учредителями акционерного
общества договора, который регулирует отношения, возникающие между
учредителями акционерного общества по поводу порядка создания ими
акционерного общества, выпуска акций, формирования уставного капитала[15].



2.3.3. Дочерние и зависимые общества
Нормативное определение дочерних и зависимых обществ дается законодателем в
статье 67.3 ГК РФ и статье 6 Федерального Закона РФ «Об акционерных
обществах». В соответствии со статьей 6 Федерального Закона РФ «Об
акционерных обществах», хозяйственное общество признается дочерним в том
случае, если основное хозяйственное общество либо товарищество по причине
преобладающего участия в его уставном капитале, на основании заключенного
между обществами договора либо иных основаниях имеет возможность определять
принимаемые дочерним обществом решения[16].

В свою очередь, зависимым хозяйственное общество признается в случае, если
преобладающее или участвующее общество имеет более 20% голосующих акций
акционерного общества либо более 20% уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью. Хозяйственное общество, которым были
приобретены более 20% голосующих акций акционерного общества либо более
20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано
незамедлительно опубликовать соответствующие сведения.

Дочернее общество не несет ответственности по обязательствам основного
общества или товарищества.

Акционерные общества вправе иметь дочерние и зависимые общества на
территории Российской Федерации. Как дочерние, так и зависимые общества могут
находиться в ведении акционерного общества.

Основное общество, наделенное правом на дачу указаний дочернему для него
обществу, несет солидарную ответственность с дочерним обществом по сделкам,
заключенным последним в целях исполнения таких указаний.В случае признания
дочерного общества несостоятельным (банкротом) по вине основного общества,
если основным обществом были даны обязательные распоряжения дочерним,
заведомо влекущие за собой банкротство дочерного общества, основное общество
несет субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества.

2.4. Производственный кооператив



Нормативную основу деятельности производственных кооперативов составляют
статья 106.1 ГК РФ и Федеральный Закон РФ от 08.05.1996 №41-ФЗ «О
производственных кооперативах». В соответствии со статьей 106.1 ГК РФ, под
производственным кооперативом следует понимать добровольное объединение
граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности,
основанной на их личном трудовом участии. Аналогичное определение дается
также в статье 1 Федерального Закона РФ «О производственных кооперативов» с
тем, однако, отличием, что в нем законодатель указывает в качестве
дополнительного признака производственного кооператива имущественные
паевые взносы его участников как основу его деятельности[17]. Обоснованным
также видится указание законодателя на личное трудовое участие членов
производственного кооператива в его деятельности.

Возможность иного участия членов кооператива в его деятельности может быть
ограничена уставом кооператива. Кооператив вправе запретить участие лиц, не
желающих осуществлять в кооперативе трудовую деятельность. Если иное участие
в деятельности кооператива не запрещено уставом, количество таких членов не
может превышать двадцать пять процентов от лиц, принимающих личное трудовое
участие в деятельности кооператива. Данное ограничение связано с
предотвращением перерождения производственного кооператива в хозяйственное
общество, где личное трудовое участие не требуется. Действующее
законодательство рассматривает производственный кооператив как коммерческое
юридическое лицо, установив в качестве основной цели создания извлечение
прибыли[18].

2.5. Унитарные предприятия
Под унитарным предприятием следует понимать коммерческую организацию,
имущество которой закреплено за ней собственником имущества и не обладающую
правом собственности на указанное имущество.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть
распределено между его работниками.

Унитарность представляет собой специфическую форму организации деятельности
юридического лица и характеризуется следующими признаками:



Создание юридического лица посредством выделения собственником
определенного объема имущества
Сохранение права собственности на имущество унитарного предприятия за
его учредителем
Закрепление имущества за унитарным предприятием на основании
ограниченного вещного права, которым может выступать право
хозяйственного ведения или оперативного управления
Неделимость имущества
Отсутствие членства в унитарном предприятии
Единоличный орган управления[19]

Предпосылками создания унитарных предприятий следует признать
необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена, а
также необходимость осуществления деятельности по решению задач социального
характера, включая реализацию определенных товаров и услуг по минимальным
ценам и организацию закупочных и товарных интервенций по товарам первой
необходимости.

Основной целью создания и деятельности унитарных предприятий является
решение государственных и муниципальных задач на коммерческой основе.

Правовую основу регулирования статуса государственных и муниципальных
предприятий как участников гражданского оборота составляют нормы статей со
113 по 115 и с 294 по 297 ГК РФ[20]. Следует отметить, что, в отличие от
хозяйственных товариществ и обществ, а также производственных кооперативов,
указанные нормы не затрагивают правового статуса работников унитарных
предприятий, права и обязанности которых определяются в соответствии с
трудовым законодательством РФ[21].

Выделяемое унитарному предприятию при его создании имущество является
предметом государственной или муниципальной собственности и предоставляется
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления. Указание на собственника имущества унитарного предприятия
отражается в его наименовании, а также в его учредительных документах.

Унитарное предприятие несет ответственность по принятым им на себя
обязательствам всем своим имуществом, однако не может нести ответственности
по обязательствам его учредителя. В качестве единоличного органа управления
унитарного предприятия выступает руководитель, назначаемый собственником



унитарного предприятия либо уполномоченным им органом и подотчетный
указанным лицам и органам.

Глава 3. Некоммерческие юридические лица

3.1. Потребительский кооператив
Нормативное определение потребительского кооператива дается законодателем в
статье 123.2 ГК РФ, согласно которой под потребительским кооперативом следует
понимать добровольное объединение граждан и юридических лиц, основанное на
членстве и создаваемое в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей его участников за счет объединения членами кооператива
имущественных паевых взносов[22].

В соответствии с ГК РФ, потребительские кооперативы относятся к числу
некоммерческих организаций. В соответствии с пунктом 3 статьи 50 ГК РФ,
получение прибыли некоммерческими организациями, в том числе
потребительскими кооперативами возможно постольку, поскольку это служит
достижению целей, для которых создана соответствующая некоммерческая
организация, и соответствует им. Полученная некоммерческой организацией
прибыль не может быть распределена между ее участниками и направляется на
достижение целей деятельности некоммерческой организации. Данные признаки
являются общими для всех видов некоммерческих организаций, однако в
отношении потребительских кооперативов они могут быть применены с
определенной степенью условности. В первую очередь, следует учитывать тот
факт, что цели создания потребительского кооператива являются связанными с
удовлетворением потребностей его членов, который могут носить различный, в том
числе материальный характер, в силу чего их удовлетворение может быть связано
с осуществлением кооперативом деятельности, направленной на получение
прибыли. Таким образом, потребительский кооператив может быть рассмотрен в
качестве особого вида некоммерческих организаций, обладающего частично
признаками, характерными для коммерческих юридических лиц[23].



3.2.Общественные и религиозные организации
(объединения)
Нормативное определение общественного объединения дается законодателем в
статье 5 Федерального Закона РФ от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных
объединениях», в соответствии с которой под общественным объединением
следует понимать добровольное самоуправляемое и некоммерческое
формирование, создаваемое на основании инициативы граждан, объединившихся
на основе совместных интересов для реализации отраженных в уставе
объединения общих целей[24]. Принцип добровольности общественного
объединения следует рассматривать как выражение конституционного права
граждан на объединение. Для защиты общих интересов и достижения общих целей
граждане вправе как создавать новые общественные объединения, так и вступать
на правах членов в уже существующие. Свобода деятельности общественных
объединений гарантируется Конституцией РФ.

Средства, полученные общественными объединениями в результате
осуществляемой ими деятельности, в соответствии с общими нормами
законодательства о некоммерческой деятельности, могут быть использованы
исключительно для достижения указанных в уставе объединения целей.

Создаваемые общественные объединения могут регистрироваться в установленном
законодательством порядке и после регистрации приобретать права юридического
лица. Федеральным законом также предусматривается возможность
функционирования создаваемых гражданами общественных объединений без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
Общественные объединения образуются по инициативе их учредителей - не менее
трех физических лиц. Для создания отдельных видов общественных объединений -
политических партий, профессиональных союзов - количество учредителей
устанавливается специальным законодательством.

В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить юридические
лица - общественные объединения. Общественное объединение считается
созданным с момента принятия учредителями решения о его создании,
утверждении устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионных
органов общественного объединения. С этого момента общественное объединение
вправе осуществлять свою уставную деятельность, приобретает права и принимает
на себя обязанности.



Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает
только с момента его государственной регистрации. Общественные объединения
могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм.
Общественная организация - общественное объединение, созданное на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан. Общественным движением признается состоящее
из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,
преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели,
поддерживаемые участниками общественного движения.

3.3.Фонд
Нормативное определение фонда дается законодателем в статье 123.17 ГК РФ, в
соответствии с которой под фондом следует понимать унитарную некоммерческую
организацию, учрежденную гражданами или юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов для достижения благотворительных,
культурных, образовательных либо иных общественно полезных целей. Не
допускается реорганизация фонда. Исключение из данного правила составляют
негосударственные пенсионные фонды.

В соответствии со статьей 123.18 ГК РФ, имущество, переданное фонду его
учредителем или учредителями, признается собственностью фонда. Учредитель
или учредители фонда не имеют в отношении созданного ими фонда
имущественных прав и не несут ответственности по обязательствам фонда, равно
как и фонд не несет ответственности по обязательствам его учредителя или
учредителей. На фонд возлагается обязанность по ежегодному опубликованию
отчетов об использовании своего имущества[25].

Учредительным документом фонда является его устав, который в соответствии с
частью 2 статьи 123.17 ГК РФ должен отражать сведения о наименовании фонда,
его местонахождении, предмете и целях деятельности, органах фонда, включая
высший коллегиальный орган, попечительском совете, который осуществляет
надзор в отношении деятельности фонда, порядка назначения на должность и
освобождения от занимаемой должности должностных лиц фонда и судьбе
имущества фонда в случае его ликвидации.



3.4.Учреждения
Под государственными и муниципальными учреждениями следует понимать
организации, создаваемые Российской Федерацией, ее субъектами или
муниципальными образованиями в целях осуществления управленческих,
социальных, культурных и иных функций, деятельность которых полностью либо
частично финансируется за счет средств учредителя, одновременно являющегося
собственником их имущества[26].

Целью создания государственных и муниципальных учреждений является
предоставление государственных или муниципальных услуг и выполнение
соответствующих работ.

Основные типы государственных и муниципальных учреждений определены
законодателем в Федеральном Законе РФ от 8 мая 2010 года №83-ФЗ, в
соответствии с которым все государственные и муниципальные учреждения
подразделяются на три основных типа, а именно:

Казенные учреждения
Бюджетные учреждения
Автономные учреждения[27]

Указанные типы учреждений различаются по степени предоставляемой им
финансово-хозяйственной независимости.

Под казенным учреждением следует понимать государственное или
муниципальное учреждение, осуществляющее оказание государственных или
муниципальных услуг, выполнение соответствующих работ и исполнение
государственных или муниципальных функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных действующим законодательством полномочий органов
государственной власти либо органов местного самоуправления, финансирование
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы. Казенное учреждение несет
ответственность по принятым на себя обязательствам в пределах
предоставленных в его распоряжение денежных средств, а при их
недостаточности субсидиарная ответственность возлагается на собственника
имущества такого учреждения. Казенные учреждения вправе осуществлять
деятельность, направленную на получение прибыли, в соответствии со своими
учредительными документами. Полученная от осуществления такой деятельности



прибыль поступает в соответствующий бюджет, являясь его доходом.
Государственные или муниципальные контракты, а также иные гражданско-
правовые договора заключаются казенным учреждением от имени
соответствующего публично-правового образования, а размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг осуществляется в
порядке, предусмотренном для размещения заказов для государственных или
муниципальных нужд[28].

В свою очередь, под бюджетным учреждением следует понимать учреждение,
создаваемое Российской Федерацией, ее субъектом либо муниципальным
образованием в целях выполнения работ или оказания услуг для реализации
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной или
муниципальной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта и иных
сферах.

Бюджетное учреждение несет ответственность по принятым на себя
обязательствам в пределах всего закрепленного за ним учредителем имущества, а
также приобретенным за счет получаемых от осуществляемой таким учреждением
деятельности доходов имуществом, за исключением особо ценного движимого
имущества. В отличие от казенного учреждения, учредитель бюджетного
учреждения, являющийся собственником его имущества, не несет ответственности
по принятым им на себя обязательствам.

Также отличием бюджетного учреждения от казенного следует признать его
возможность самостоятельного распоряжения доходами и имуществом,
полученным от выполнения работ или оказания услуг в соответствии с
учредительными документами[29].

Бюджетные учреждения заключают контракты и гражданско-правовые договора от
собственного имени, однако размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ или оказание услуг осуществляется бюджетным учреждением в порядке,
предусмотренном для размещения заказов для государственных или
муниципальных нужд.

Наконец, под автономным учреждением следует понимать некоммерческую
организацию, создаваемую Российской Федерацией, ее субъектом или
муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в целях
реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий



органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, занятости населения, социальной
защиты, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Автономное
учреждение несет ответственность по принятым на себя обязательствам в
пределах всего предоставленного ему на праве оперативного управления
имущества, за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Учредитель автономного учреждения, являющийся собственником его имущества,
не несет ответственности по обязательствам автономного учреждения.
Автономное учреждение также вправе осуществлять деятельность, направленную
на получение прибыли, при условии указания ее в учредительных документах.
Полученные от осуществления указанной деятельности доходы, а также
имущество, приобретенное за счет указанных доходов, поступают в распоряжение
автономного учреждения. Гражданско-правовые договора заключаются
автономным учреждением от собственного имени.

Принципиальным же отличием автономного учреждения от бюджетных и казенных
учреждений следует признать то обстоятельство, что в отношении автономных
учреждений не распространяются требования законодательства, предъявляемые к
порядку размещения заказов для государственных или муниципальных нужд[30].

3.5. Объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы)
Ассоциации и союзы юридических лиц представляют собой самостоятельную
организационно-правовую форму некоммерческих организаций, важнейшей
особенностью которых следует признать возможность участия в них
исключительно юридических лиц. Кроме того, к числу особенностей ассоциаций и
союзов юридических лиц следует отнести возможность участия в них на
корпоративных началах как коммерческих, так и некоммерческих юридических лиц
с учетом принципа невмешательства в финансовую и хозяйственную деятельность
членов ассоциации или союза юридических лиц. Возникающие между ассоциацией
или союзом юридических лиц как некоммерческим юридическим лицом и его
членами корпоративные отношения представляют собой имущественные
отношения, характеризуемые юридическим равенством, имущественной
обособленностью и самостоятельностью их субъектов.



Наиболее важной целью создания ассоциации или союза юридических лиц следует
признать совершенствование управленческой активности и координацию
деятельности участников ассоциации или союза, объединивших свои взносы для
достижения данной цели. Иными словами, ассоциация или союз играет по
отношению к своим участникам роль координационного центра.

Заключение
По итогам проведенного в рамках данной работы исследования становится
возможной формулировка следующих основных выводов.

Юридическое лицо представляет собой особое гражданско-правовое образование,
которое характеризуется рядом специфических признаков и образуется, а также
упраздняется в особом порядке, установленном законом.

Следует также отметить, что введенная Федеральным Законом РФ «О внесении
изменений в главу 4 части 1 Гражданского Кодекса РФ» от 05.05.2014
классификация юридических лиц, с одной стороны, представляет собой шаг
законодателя на пути реформирования гражданского законодательства в
соответствии со сложившейся в Российской Федерации рыночной моделью
хозяйственной деятельности, с другой же — вызывает ряд вопросов среди
специалистов в сфере гражданского права, которые, в частности, отмечают ее
доктринальный характер, более пригодный в теории гражданского права, нежели
в практике правового регулирования. Несмотря на указанные возражения, следует,
однако, признать, что введение новой классификации юридических лиц и
упразднение ряда существовавших ранее организационно-правовых форм
юридических лиц, таких, как товарищества с дополнительной ответственностью,
фактически не применявшихся на практике, представляет собой значительный шаг
вперед на пути прогрессивного развития российского гражданского права и его
приближения к общемировым стандартам и нормам.

Важнейшей особенностью некоммерческих организаций, отличающих их от прочих
видов юридических лиц, следует признать тот факт, что некоммерческие
организации создаются не в целях получения прибыли и не могут предусматривать
в своем уставе распределения прибыли между участниками такого юридического
лица.



Государственные и муниципальные учреждения представляют собой
самостоятельный вид юридических лиц. Специфика их правового статуса
обуславливается публично-правовой природой государственных и муниципальных
учреждений, целями их создания, а также выполняемыми ими функциями. К числу
основных особенностей государственных и муниципальных учреждений следует
отнести их специальную правоспособность, которая наиболее ярко проявляет себя
применительно к государственным и муниципальным казенным учреждениям, а
также некоторые особенности гражданско-правовой ответственности
государственных и муниципальных учреждений.

Представляется целесообразным нормативное закрепление на уровне
гражданского законодательства специальной правоспособности государственных
и муниципальных учреждений, а также точное раскрытие содержания их
специальной правоспособности и нормативное закрепление основных функций
указанных учреждений, выступающих в качестве выражения отличия их
специальной правоспособности от общей правоспособности юридических лиц.

Государственные и муниципальные автономные и бюджетные учреждения могут
обладать имуществом, предоставленным им учредителем, на праве оперативного
управления, а также определенным имуществом, а именно имуществом,
приобретенным указанными учреждениями за средства, полученные от
осуществления приносящей доход деятельности, на праве собственности. В то же
время предоставление государственным и муниципальным учреждения права
оперативного управления имуществом учредителя следует рассматривать как
разновидность ограниченного осуществления государственными и
муниципальными учреждениями права собственности.

В то же время самостоятельное распоряжение имуществом государственными и
муниципальными учреждениями может быть ограничено либо фактически
исключено на основании решения их собственника.

Как государственные, так и муниципальные учреждения являются юридическими
лицами и следовательно, несут гражданско-правовую ответственность за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими принятых на себя гражданско-
правовых обязательств. Сравнительный анализ особенностей гражданско-правовой
ответственности казенных, автономных и бюджетных государственных и
муниципальных учреждений позволяет констатировать целесообразность
закрепления на нормативном уровне возможности субсидиарной ответственности
их учредителя в отношении всех типов учреждений.
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