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Введение

Существование современного общества, в том виде, в котором мы привыкли с вами
его видеть и к которому мы привыкли, очень трудно представить без объединения
людей разного рода группы, союзы, с применением совместной работы и вложений
средств и времени для достижения тех или иных целей.

Появление института юридического лица в том виде, в котором мы привыкли с
вами видеть, представляет собой эволюцию общественных отношений в общении
людей, а также усложнением социального строя и организации общественности, а
самое главное на данном этапе – это развитие экономического оборота в обществе
и как такового общественного сознания.

В ныне действующем Гражданском кодексе Российской Федерации описана очень
подробно разработанная система норм физических и юридических лиц.
Гражданский кодекс Российской Федерации представляет собой основные
принципиальные положения, на которых должно базироваться и основополагаться
последующее законодательство об отдельных видах юридических лиц. Именно
этим и обусловлена главная мысль и востребованность данной темы.

Цель работы – подробно проработать цели института юридического лица при
рассмотрении видов юридических лиц с использованием российского
законодательства.

Задачи работы: общая характеристика юридического лица, раскрытие критериев
его классификации, рассмотрение отдельных видов юридических лиц.

При подготовке работы были использованы нормативные акты, учебники и учебные
пособия по гражданскому праву, исследования юридического лица в российском
законодательстве.

Юридическое лицо: понятие и признаки



В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическим лицом может признаться, организация, которая имеет в
собственности, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество. Как все знают, что самостоятельными участниками
предпринимательских отношений являются специализированные иные
организации – это юридические лица. Самостоятельный баланс или смету должны
иметь юридические лица. Эта организация отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, нести обязанности, имеет право от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и
ответчиком в суде. Тем не менее, юридическое лицо должно обладать признаками,
общая сумма которых может позволить признать организацию самостоятельным
объектом гражданских правоотношений. К числу таких признаков относятся:

имущественная обособленность;

организационное единство;

самостоятельная имущественная ответственность;

выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от своего
имени.

Внутренняя и основная структура организации, которая выражается в наличии у
нее органов управления или так же она выражается в иных подразделений,
которые создаются для выполнения стоящих перед ней целей и задач называется
организационное единство.

Юридическое лицо так же может действовать на основании устава (акционерные
общества), либо учредительного договора и устава (общество с ограниченной
ответственностью), либо только учредительного договора (хозяйственные
товарищества) согласно ст.52 ГК РФ. В таких ситуациях, существует закон, который
говорит что, юридическое лицо, которое не является коммерческой организацией,
так же имеет право действовать на основании общего положения об организациях
данного особого вида.

Тем не менее, так же имущество организации обособленно, другими словами –
отделено от имущества ее учредителей или участников это, и есть, подразумевает
имущественную обособленность. Именно в индивидуальном или собственном
балансе имущественная обособленность имеет свое самое точное выражение.



Тем не менее, следует понимать, что вещи в гражданско-правовом смысле –
движимое и недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права;

работы и услуги;

информация;

результаты интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на
них (интеллектуальная собственность), всё это понимается как имущество
юридического лица.

А так же плоды, продукции и доходы, которые юридическое лицо получило в
результате действий не запрещенные законом, всё это так же относится к
имуществу юридического лица.

Жизнь нынешнего общества трудно представить без сливания людей в
коллективы, как уже говорилось и в целях регулирования отношений между ними
объединениях гражданское право и гражданское законодательство. В целях
регулирования юридических образований в имущественных и связанных с ними
неимущественных отношениях гражданское законодательство использует
особенную правовую конструкцию – юридическое лицо, участвующее в
гражданском обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей.

В ныне действующем Гражданском кодексе включается очень подробно
выработанная система норм и юридических лица. Гражданский кодекс Российской
Федерации представляет собой основные принципиальные положения, на которых
должно базироваться и основополагаться последующее законодательство об
отдельных видах юридических лиц. Этим и обусловлена востребованность данной
темы.

Право организовывать и функционировать этой организационно-правовой форме,
которая предусмотрена законом Российской Федерации, эту возможность в
Гражданском кодексе дает очень важный и самый главный принцип для
регулирования гражданского оборота – это принцип замкнутого перечня
юридических лиц.

Появлением института юридического лица в виде, которым мы сейчас пользуемся,
возникло по тем же мотивам, что и возникновение эволюции права. Как
выяснилось, что для прогрессивного экономического оборота одних физических



лиц было недостаточно, и на одном из этапов общественного развития появились
юридические лица.

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также
юридические лица — это особые образования, которые обладают рядом
специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Конкретными признаками должна обладать любая организация которая имеет
статус юридического лица.

Юридическое лицо - это организация, которая обладает имуществом, а так же
может от своего имени приобретать личные неимущественные и имущественные
права, а так же организация несет полную ответственность за свои действия.
Другими словами, если описать это понятие более точным и более понятными
словами то, юридические лица – это субъекты гражданского права, официально
зарегистрированные организации, действующие на основании какого-либо
учредительного документа, которые имеют в собственности обособленное
имущество, а также обладают правом выступать в суде, как в качестве ответчика,
так и в качестве истца. Устав или учредительный документ юридических лиц в
обязательном порядке подлежит заверению у нотариуса.

Понятие и признаки юридического лица тесно связанны между собой. Давайте
рассмотрим подробнее, какими признаками обладают организации, называемые
юридическими лицами, и как их классифицируют. Итак, официально признанным
юридическим лицом считается организация, которая удовлетворяет следующим
требованиям.

Для определения понятия «юридическое лицо», так же можно обратиться к
Гражданскому кодексу: «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».

Углубляясь дальше в эти понятия, я поняла, что наличие любого имущества,
принадлежащего только этому юридическому лицу, в обязательном порядке
обособленного от имущества иных лиц, например, от учредителей этого
юридического лица является немаловажным аспектом. Наличие организационной
целостности - участие в гражданском обороте, как единая целая, закрепленная в



уставе организация, включая все ее структурные подразделения. Все участники
организации подчиняются Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Из чего
следует, что участие организации в гражданском обороте от своего имени, а не от
имени каких-либо других лиц должно быть осуществлено по всем правилам. Так же
очень важно участие организации в гражданском обороте от своего имени, а не от
имени каких-либо других лиц. Признаки юридического лица, также
предусматривают, что оно обязано иметь свое обозначение то есть имя или говоря
правильно – наименование, которое бы делало его индивдуальным среди общей
массы других юридических лиц. Руководители представительств и филиалов
юридических лиц действуют лишь на основании доверенности, которая была
получена ими от юридического лица, в состав которого они входят, то есть имеют
все права и обязанности, самостоятельная ответственность за имущество так же
входит в этот список. Это обозначает, что юридическое лицо отвечает за свои
действия исключительно своим имуществом, которое обособлено от имущества
других лиц.

Самый действенный правовой способ организации хозяйственной деятельности –
это структура юридического лица. Как следует из понятия, юридические лица –
есть одна из самых основных групп участников развитого товарного
экономического оборота. Некоторые обстоятельства обуславливают и некоторые
особенные разновидности классификации юридических лиц в российском
гражданском праве, например, их разделение на собственников и несобственников
(лица обладающие особыми ограниченными вещными правами) закрепленного за
ними имущества.

Их появление, функционирование и развитие определенных господствующих в
экономике типом хозяйственного механизма, т.e. принятой системой результатов
экономической деятельностью - рыночной, планово-централизованной, смешанной
(переходной). Мы понимаем, что в зависимости от этого расширяется или сужается
сеть юридических лиц, появляются или исчезают те или иные разновидности.

Поэтому в ее составе сохраняются преобладание в плановом хозяйстве унитарные
(государственные и муниципальные) производственные предприятия, a также
многие другие (некоммерческие) организации — несобственники (учреждения),
признание которых юридическими лицами не свойственно традиционному
рыночному обороту. Наряду с ними, развиваются, занимая господствующее место,
обычная для рыночной экономики субъекты, акционерные и другие хозяйственные
общества и товарищества.



Становится понятно, что существующая в российском правоведении система
юридических лиц покрыта переходным от централизованно управляемого к
рыночно-организационному характером современной отечественной экономики.

Классификация юридических лиц имеет очень важное гражданско-правовое
значение.

Во-первых, их классификация дает самое четкое определение правового статуса
той или иной организации, а так же категорично исключает смешение различных
по юридическому типу организационно-правовых форм хозяйственной
деятельности. Так, например, “малые предприятия”, подобно средним и большим, в
реальности могут существовать не только в форме унитарных предприятий, но и в
виде хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов, a
“совместные предприятия” (с иностранным участием) — всего лишь в форме
хозяйственных обществ или товариществ. Сами же “малые” и “совместные”
предприятия обоснованно не признаются законом самостоятельными
разновидностями юридических лиц[1].

Во-вторых, она дает исчерпывающее представление обо всех их разновидностях.
Тем самым ограничивая появлению странных, сомнительных субъектов типа
разного рода, например таких как «фирм», «центров» и т.п.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, конечно, в
зависимости от характера и рода деятельности деятельности, подразделяются
прежде всего на коммерческие и некоммерческие. Основная цель коммерческой
организации является получение прибыли[2]. Полученная прибыль распределяется
между учредителями. Эти производственные кооперативы, хозяйственные
товарищества и общества, государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Коммерческие[3] организации создаваться не могут, ни в каких иных
организационно-правовых формах, кроме названных. Так называются
профессиональные участники оборота.

К некоммерческим организациям относятся общественные и религиозные
организации или объединения, а так же учреждения. К организациям относятся
потребительские кооперативы, фонды и другие, прямо предусмотренные законом
виды юридических лиц[4]. Некоммерческие организации имеют право
осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть получать прибыль,
которая должна соответствовать двум условиям:



Достигать поставленные перед организацией цели и соответствовать им по своему
характеру, например, типографическая деятельность не имеет право осуществлять
торгово-посредническую деятельность.

Кроме того, полученную прибыль данная организация не может распределять
между своим участниками учредителями, a должна направить на достижение
установленных для нее учредителями целями[5].

Закон разделяет все юридические лица на 3 группы в зависимости от прав
учредителей или участников юридические лица на имущество:

В первую группу включаются юридические лица — не собственники, на имущество
которых учредители сохраняют или право собственности унитарные предприятия и
учреждения, либо иное ограниченное или вещное право или дочерние унитарные
предприятия. Существование таких юридических лиц не свойственно
стандартному имущественному обороту и является следствием переходного
характера отечественной экономики[6].

Во вторую группу входят юридические лица — собственники. На имущество,
которых их учредители или участники имеют лишь обязательственные права[7]. К
ним относятся большинство коммерческих организаций за исключением унитарных
предприятий, т.e. общества, товарищества и производственные кооперативы, a из
числа некоммерческих — потребительские кооперативы и некоммерческие
партнерства.

К третьей группе относятся юридические лица — собственники, на имущество
которых их учредители участники не сохраняют ни обязательственных, ни вещных
прав. Это большинство некоммерческих организаций, за исключением
потребительских кооперативов, учреждений и некоммерческих партнерств —
общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации[8], союзы и др.

Различия в статусе этих разновидностей юридических лиц проявляется при выходе
из них участника или при их ликвидации. В первом случае собственник получает
весь остаток имущества юридического лица, при его ликвидации, либо остается
собственником при его реорганизации. Во втором он имеет право потребовать
передачи ему части имущества, причитающийся на его долю при ликвидации —
части соответствующего остатка. В третьем случае участник учредитель
юридического лица не получает никаких прав на имущество ни при выходе из
организации и ни при ее ликвидации.



2. Юридические лица в коммерческих
организациях
Пришло время поговорить о другой форме коллективного товарищества. И к этой
форме коллективного предпринимательства относятся хозяйственные общества и
товарищества. Вид этой юридической деятельности очень широко распространен.

Ранее в России все эти объединения именовались торговыми товариществами,
поскольку коммерческая деятельность была равносильна торговле. В Европе
организованные предпринимателями объединения такого рода называются
компаниями или фирмами, а корпорациями в американском законодательстве.
Товарищества и общества имеют много общих черт:

1. Они становятся единственными и едиными собственниками имуществ,
образованного за счет вкладов учредителей или участников, также
произведенного и приобретенного в процессе их деятельности, что делает их
самостоятельными полноценными участниками имущественного оборота.

2. Все они являются коммерческими организациями, которые были созданными на
добровольной основе договорной на началах членства корпоративных и
наделяются законом общей правоспособностью.

Коммерческие организации с разделенными капиталами на доли или вклады
учредителей участников уставным складочным капиталом так их определят закон.

Акции не вправе никто выпускать, ни товарищества, ни общества.

Итак, вкладом в имущество, как товарищества, так и общества, могут быть
имущественные права, деньги, ценные бумаги, иные вещи, имеющие денежную
оценку.

3. Так же они имеют однотипную структуру управления, в которой собрание их
участников признается высшим органом. Собрания участников имеют во многом
сходные права и обязанности.

Эти права состоят из следующего:

участие в управлении делами организации;



участие в распределении прибыли;

права, предусмотренные законодательством или их учредительными документами;

получение информации о деятельности организации и ознакомление с ее
бухгалтерскими сметами, иной документацией в установленном учредителями
документами порядке;

получение в случае ликвидации организации части имущества, оставшейся после
расчетов с кредиторами;

Их главными и основными обязанностями являются:

соблюдать конфиденциальность информации о деятельности организации и др.
обязанности, предусмотренные учредительными документами.

делать вклады в порядке, размерах и способами, в сроки, которые предусмотрены
учредительными документами;

преобразование из товариществ в общества одного вида в другой вид делает
возможным близость этих организационно-правовых норм, a в порядке,
установленном законодательством, также производственные кооперативы по
решению общего собрания.

Государственные общества и органы местного самоуправления не имеют права
участвовать в товариществах и обществах. Исключение, только если закон прямо
допускает их участие в хозяйственных обществах или в качестве вкладчиков в
товарищества, основанные на вере, как в законе о приватизации в отношении
министров по управлению государственным или муниципальным имуществом и
фондов.

Тем не менее, участие отдельных категорий граждан в товариществах и обществах
может ограничить или исключить закон так, например, должностные лица органов
публичной власти не имеют права занимать руководящие должности в частных
компаниях, но, однако, могут быть акционерами в открытых A.O.

Имеется несколько различий между хозяйственными товариществами и
обществами.

Российский закон так же различает товарищества как объединение лиц, иными
словами предпринимателей и общества как объединение капиталов, то есть



организации, в которых учредители участвуют лишь своими имущественными
взносами; участвовать лично они не обязаны.

Так лица, не могут выступать в таком же качестве в другом товариществе, тогда
как для участников обществ такого ограничения нет являющиеся полными
товарищами в одном качестве.

Это обстоятельство сказывается и на том, кто может быть участником
хозяйственных товариществ и обществ.

Учредители товариществ должны сами лично участвовать в его деятельности,
которая носит коммерческий характер, то и учредители обязаны быть или
юридическими лицами или гражданами-предпринимателями коммерческими.

Участниками хозяйственных обществ могут быть любые граждане.

Далее существует еще одно отличие — это наличие у участников товарищества
неограниченной ответственности. По обязательствам товарищества при
недостатке у последних собственного имущества.

Если сказать другими словами, более понятными, то они берут ответственность
над всем своим имуществом по долгам товарищества, но не допускается ручаться
одним и тем же имуществом по долгам разных хозяйствующих субъектов. Конечно,
участники товариществ, в специальных исполнительных органах этого
юридического лица не нуждаются, a потому и не совсем проста структура
управления. Поэтому единственным учредительным документом товарищества
является учредительный договор.

Так же следует отличать простое товарищество, которое вообще не является
юридическим лицом;

хозяйственные товарищества от коммерческих юридических лиц, также
называемые в законодательстве "товариществами";

товарищество собственников жилья, представляющее собой некоммерческую
организацию, создаваемую для управления общим недвижимым имуществом.

Так как число членов по сравнению с хозяйственными обществами не такое
большое, то между этими товарищами появляются лично-доверительные
отношения. Наиболее чаще всего, конечно, частично ограничивает или полностью
исключает такую перемену участников или уступку ими своего членства другим



лицам. Конечно же, товарищества исторически возникли раньше чем общества
ввиду своей простоты, то есть это более простая форма коллективного
предпринимательства.

Из-за большого количества возможностей в обществе ставится акцент на эту тему
и для акционерных обществ, а для изменения состава участников там вообще
исключается полностью всё, какие-либо доверительные отношения.

У товарищества нормы минимального размера уставного капитала не имеется, а в
обществе он установлен. На данном этапе очень будет характерным и
однозначным создание специализированных исполнительных органов общества,
подчиняющихся воле собрания его участников, что говорит о том, что всё это ведет
к сложной системе управления компанией, которая требует специального
оформления в ее уставе, который как раз является необходимым документом,
наряду, как и учредительный договор.

Вообще, если говорить обосновано, то в обществах отсутствует личная
ответственность их участников по делам. Поэтому исходя из всего, одно лицо
вполне может одновременно быть участником нескольких обществ, в том числе и
занимающихся одной деятельностью, что понижает для него риск возможных
потерь.

Согласно Российскому законодательству хозяйственные товарищества могут
создаваться в форме товариществ на вере и полных товариществ. Хозяйства так
же имеют права и могут создаваться в форме обществ с ограниченной или с
дополнительной ответственностью и акционерных обществ.

2.1.1. Хозяйственные товарищества.

1. Полное товарищество — товарищество, участники в соответствии с заключенным
между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им
имуществом.

2. Товарищества на вере — товарищество, в котором, наряду с полными
товарищами (на которых распространяются нормы ГК о полном товариществе),
участвуют вкладчики (коммандитисты), которые несут риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесенных ими вкладов, и не
принимает участия в осуществлении товариществом предпринимательской
деятельности.



Вкладчики не участвуют в управлении товариществом, они вправе только:

выйти из товарищества по окончании финансового года;

получать часть прибыли товарищества;

знакомится с годовым отчетом товарищества;

иметь преимущество перед полными товарищами и получать при-читающуюся им
часть после ликвидации товарищества имущества.

Товарищество ликвидируется либо преобразовывается в полное товарищество если
выходят все участники основанные на вере. А если в нем имеется хотя бы один
товарищ или вкладчик, то как уже все поняли и будут в дальнейшем понимать,
коммандитное товарищество сохраняется.

2.1.2. Хозяйственные общества

Общества с ограниченной ответственностью — учреждения с одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли,
размеры которых определены учредительными документами.

Участники ООО не отвечают по его обязательствам и не несут убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Число участников ООО не должно превышать 50, чтобы эта структура не заменяла
собой АО. А так же, общество может быть организовано и одним.

Установлен минимум уставного капитала. Так величина уставного капитала не
должна быть меньше 100 кратного размера минимальной оплаты труда в месяц,
который установлен на дату представления учредительных документов. Собрание
участников является высшим органом, a выборным исполнительным органом
осуществляется текущее управление, будь то единоличным или коллегиальным.

При всем этом, при необходимости коллегиальный исполнительный орган
образуется в обществе, a вот единоличный - во всех случаях.

По единогласному решению ООО вправе всех его участников преобразоваться в АО
или производственный кооператив.

Общество с дополнительной ответственностью — учрежденное с одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого поделен на доли



определенных учредительными документами размеров.

Участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к их
стоимости их вкладов, определяемом учредительным документом общества.

К ОДО применяются нормы ГК об обществах с ограниченной ответственностью .

2.1.3. Акционерное общество

Акционерными признаются хозяйственные общества — объединение капиталов,
уставный капитал которых разделен на определенное количество одинаковых
долей, a каждый из них выражается ценной бумагой — акцией.

Именно поэтому акции единого выпуска должны иметь одинаковую номинальную
стоимость.

Обладатели акций — это акционеры, которые в праве не отвечать по
обязательствам общества, a несут лишь риск убытков — утраты стоимости
принадлежащих им акций.

По всем этим признакам всё-таки АО ближе к ООО, хотя так же имеется ряд
существенных различий. Так, АО иная организация уставного капитала имеет
полное равенство долей и их обязательное оформление акциями. Только АО
разрешено выпускать акции.

Осуществление и передача этих прав другим лицам возможны только с помощью
акций или путем их передачи это и есть оформление прав акционеров акциями.
Поэтому участник при выходе из АО не имеет права потребовать от самого
общества никаких выплат или выдач, причитающихся на его долю. Только одним
способом можно осуществить выход — продав, уступив или иным образом передав
свои акции (или акцию) другому лицу.

Исходя из всего, АО, в отличие от общества с ограниченной ответственностью,
гарантировано от уменьшения своего имущества при выходе из него участников.

Как форма объединения капиталов АО, рассчитано на намного крупное
предпринимательство и обычно, исход из всего, не используется мелкими
компаниями. На данном этапе АО не лимитируется по количеству участников.



ГК содержит наиболее общие правила об АО, основная регламентация их
правового положения развернута в Федеральном Законе "Об акционерных
обществах". При этом нормы ГК и закона не распространяются на правовые
положения различных АО, созданных в ходе приватизации государственных и
муниципальных предприятий, ибо в их статусе достаточно детально определены
специальным законодательством о приватизации. В ходе приватизации
акционерная форма организации предпринимательства была использована в целях
распределения, a не для концентрации капиталов.

АО может быть создано одним лицом либо состоять из одного участника. Таким
образом, может быть "компанией 1-го лица".

ГК запрещает иметь АО в качестве единственного участника другую "компанию 1-
го лица".

В соответствии с п. 3 ст. 98 ГК единственным учредительным документом АО
является его устав . В уставе должны быть зафиксированы сведения о категориях
выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количества, о размере
уставного капитала, о правах акционерах и компетенции органов управления,
включая вопросы, по которым решение должно быть принято единогласно или
квалифицированным большинством. Уставный капитал — "это минимальная
гарантия удовлетворения имущественных требований кредиторов".

Только общее собрание решение о реорганизации или ликвидации Акционерного
общества принимает, так как это относится к его исключительной компетенции.
Согласно ст. 104 (п. 2) установлены ограничения на преобразование АО: оно может
принять форму другого общества либо производственного кооператива.

Так же при реорганизации Акционерного общества необходимо учитывать
особенности акционерного капитала, который выражается соответствующими
ценными бумагами. Помимо обычных реорганизационных процедур они требуют,
участия и погашения акций реорганизационных обществ и их замены (обмена)
акциями вновь образуемых обществ.

Акционерные общества бывают 2-х видов. Открытого и закрытого типа.

Унитарные предприятия — это тоже коммерческие организации, но только они не
наделены правом собственности на закреплённое за ними собственником
имущество.



Унитарные предприятия могут учреждаться только РФ, субъектами РФ,
муниципальными образованиями, которые являются собственниками
закрепленного за унитарными предприятиями имущества.

Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.

Выделяют предприятия на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного
управления (так называемые казенные предприятия).

Различия между ними следующие:

казенное предприятие не вправе самостоятельно распоряжаться только
произведенной продукцией, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами;

казенное предприятие не может быть признано банкротом;

казенное предприятие может быть создано только РФ;

субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет РФ;

собственник закрепленного за казенным предприятием имущества вправе изъять
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.

Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

создавать, ликвидировать предприятие;

назначать органы управления (директора) предприятия;

получать часть прибыли предприятия.

определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;

Производственный кооператив (артель) — это добровольное объединение граждан,
членство для совместной производственной или хозяйственной деятельности,
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами
имущественных паевых взносов .

Число членов не должно быть менее 5.

Каждый член кооператива имеет один голос, паевой взнос на это не влияет, то есть
независимо от паевого взноса все равно один голос, если только не предусмотрено



иное. Далее делится между участниками в зависимости от трудового участия
прибыль и оставшееся после ликвидации имцщество.

Члены кооператива несут еще и субсидиарную (дополнительную) ответственность
по долгам кооператива.

Возможно участие в производственном кооперативе только комитетам без
трудового участия, однако оно не должно быть более 25% паевого фонда
кооператива. Так же члены производственного кооператива имеют право
преимущественной покупки пая в имуществе кооператива.

Общее собрание членов – высший орган кооператива, а орган текущего управления
— правления (или) председатель. В кооперативе с числом участников больше 50
создается наблюдательный Совет. Производственный кооператив может быть
преобразован по единогласному решению его членов в хозяйственное
товарищество или общество.

Гражданский Кодекс Российской Федерации дал исчерпывающий перечень
организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц, ни в каких других
формах коммерческие организации существовать не могут.

Юридические лица в виде некоммерческих
организаций

3.1 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.

Согласно ст. 48 ГК РФ 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. Учредители фонда вынуждены доверять его
руководящим органам в вопросе использования имущества, и в целях исключения
возможных злоупотреблений введены два важных требования:

во-первых, фонд обязан публично вести свои имущественные дела[9];

во-вторых, создание попечительского совета, контролирующего его деятельность и
его должностных лиц[10].

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[11] организации (в том числе, благотворительного фонда)
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом[12].

Однако, конечно, очень важное положение, так же которое закреплено в
Гражданском Кодексе Российской Федерации касается внесения изменений в устав
фонда и его ликвидации. Тогда и только в том случае органы фонда могут принять
решение об изменении устава, только если такая возможность прямо
предусмотрена в уставе его учредителями, а основания ликвидации фонда
определены практически исчерпывающим образом. Если есть, такая необходимая
для всего возможность внесения изменений в устав не предусмотрена
учредительными документами, то такое право будет предоставлено суду[13].

Должна будет соответствовать и общественно полезным целям и
предпринимательская деятельность фонда. То есть, ввиду, его самым главным и
основным уставным задачам, необходимо очень строго носить целевой характер,
который соответствует его специальной правоспособности. И, который, может
подвергнуться тем же ограничениям, что и участие в имущественном обороте
общественных и религиозных организаций. Кроме того, фонд так же имеет право
создавать хозяйственные общества или не меньше 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
только строго по целевому назначению[14].



3.2 Потребительский кооператив
К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации, фонды, учреждения и ассоциации или
союзы, согласно Гражданскому кодексу РФ. Возникновение иных разновидностей
подобных организаций (например, торгово-промышленные палаты, комитеты и
фонды по управлению государственным и муниципальным имуществом) так же
допускается, так как исчерпывающий перечень таких юридических лиц не
установлен.

Конечно, как некоммерческое объединение граждан, юридических лиц, а так же
совместно с гражданами, основанное на членстве участников и их паевых взносах,
потребительский кооператив не предполагает обязательного личного участия в его
делах. Должны быть прямо установлены специальным законом или уставом
конкретного кооператива любые ограничения участия в некоммерческих
организациях каких-либо субъектов гражданского права. Поэтому, вследствие,
есть такая особая возможность одновременного участия одного и того же
участника в нескольких кооперативах не исключается.

Самая ключевая и главная особенности правового положения потребительских
кооперативов должны определяться специальными законами об отдельных видах
таких кооперативов – потребительской, жилищной и жилищно-строительной,
садоводческой и иной кооперации прописано в п. 6 ст. 115 ГК РФ, предусматривает
это положение ГК РФ. Что возможно есть следствие того и поэтому содержится
всего лишь некоторые самые общие положения об особенностях имущественного и
правового положения потребительских кооперативов. Есть одно главное правило,
необходимо иметь полностью оплаченный паевой фонд, это прописано в п. 4 ст.
116 ГК РФ, точнейший размер которого определяется федеральными законами.
Отдельно для каждого вида кооперативов. Однако, кооператив имеет право
покрывать свои убытки только за счет иных дополнительных взносов участников
этого кооператива, только при отсутствии предпринимательской деятельности.
Специализировано, предусмотрено, что уставной обязанностью его членов, которая
соответственно является гарантией имущественных интересов кредиторов
потребительского кооператива, является данная ситуация. Главное, что отсутствие
таких важных гарантий дает кредиторам основание поставить вопрос о
ликвидации кооператива, а так же в том числе может предусматриваться
возможность банкротства этой некоммерческой организации, прописано в п. 1 ст.



85 ГК РФ.

Осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности может
предусматриваться уставом потребительского кооператива, а доходы, которые
получили, могут быть распределены между самими членами кооператива или так
же могут пойти на другие нужды, которые были определены общим собранием.
Так, например, в этом случае данная деятельность не может менять в целом
основные уставные задачи и объемы целевой правоспособности потребительского
кооператива, и поэтому это и не ведет к модифицированию его в
производственный кооператив.

У члена кооператива при полном внесении своего паевого взноса появляется право
на предоставление ему в пользование имущество, а именно поэтому другие
потребительские кооперативы имеют временный характер, всё это согласно с п. 4
ст. 218 ГК РФ.

Своей основной цели имущественной базы и подлежат преобразованию в
кооперативы по их совместному использованию собственниками своего имущества
и некоторых иных объектов, однако которые остались в собственности
кооператива базы, лишаются по мере уплаты их членами соответствующих паевых
взносов и такие кооперативы.

3.3 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 согласно 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 или 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, согласно п. 1 ст. 121 ГК РФ.

Ассоциация или 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. Тем
не менее, остаток имущества ассоциации, образовавшийся в случае ее ликвидации
после удовлетворения претензий кредиторов, не подлежит распределению между
учредителями, так как, поскольку они не имеют права на имущество ассоциации.

Ассоциация, однако, 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 или союза, и наличие данной дополнительной
ответственности исключает возможность признания ассоциации или союза
банкротом. Субсидиарная ответственность члена ассоциации или союза по долгам
такого объединения сохраняется даже в случае выхода или исключения участника
из ассоциации в соответствии со ст. 123 ГК РФ. Далее, 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 большая
ответственность сохраняется в течение двух лет с момента выхода или исключения
из ассоциации.

Прием в ассоциацию допускается только 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 и союзы призваны служить достижению сугубо некоммерческих целей
их участников.

Некоммерческие организации могут существовать в организационно-правовых
формах, предусмотренных как в ГК, так иными федеральными законами.

Потребительский кооператив — это добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, которое осуществляется его членами путем
объединения имущественных паевых взносов.

Если случается так, что у кооперативов образовываются убытки, то его члены
обязаны их покрыть путем дополнительных взносов. Члены кооператива обязаны
нести субсидиарную ответственность по долгам кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса.

Фонд — это некоммерческая организация, которая не имеет членства организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, которая преследует социальные, благотворительные,
культурные, образовательные и иные общественные цели.

Учреждение — это организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично.

Учреждение обладает закрепленным за ним имуществом на праве оперативного
управления. Так же как и другие организации коммерческого характера,
учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимся в его
распоряжении денежными средствами на балансе. Если недостаточное количество
денег - то дополнительную субсидиарную ответственность по его обязательствам
несет собственник соответствующего имущества.

Общественные и религиозные организации (объединения) — это особое
добровольное объединение граждан, в котором в установленном законом порядке
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей,
организуется объедение, которое с помощью совместных усилий доставляет
моральное удовлетворение гражданам.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) — это такие некоммерческие
организации, которые могут быть созданы юридическими лицами для координации



их деятельности. Совместно друг с другом создавать не могут союзы и ассоциации
некоммерческие и коммерческие организации.

Самостоятельной разновидностью ассоциации торгово-промышленная палата
является.

Добровольное объединение на началах членства коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей, которые созданы ими с целью содействия
развития предпринимательства, организации взаимодействия предпринимателей,
a также представления и защиты их интересов представляет собой торгово-
промышленная палата.

Другие законы предусматривают возможность создания таких юридических лиц в
форме:

некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций;

торгово-промышленных палат;

товариществ собственников жилья.

В российской Федерации некоммерческих организаций, подобно коммерческим
организациям насчитывается большое количество. Они представляют собой
корпорации, построенные на началах членства.

Собственников жилья организация признается товариществом, обслуживающих
жилые помещения, которые им принадлежат. Созданная на началах членства
гражданами или иными собственниками жилья для совместного использования
находящихся в их общей собственности объектов недвижимости.

Тем не менее, среди некоммерческих организаций чаще всего встречаются
юридические лица, которые не являются корпорациями. К последним
организациям относятся фонды, учреждения и автономные некоммерческие
организации.

А некоммерческим партнерством – это основанное на членстве объединения
граждан и юридических лиц, созданное ими для содействия своими членами в
достижении некоммерческих целей путем осуществления предпринимательской
деятельности.



Товарной биржей признается организация, которая основана на началах членства
объединения предпринимателей, созданное ими с целью организации специальных
публичных торгов по продаже определенных товаров.

Не имеющая членства признается организация Автономной некоммерческой
организацией, созданная на базе имущественных взносов учредителей для
оказания различных услуг (в том числе некоммерческого характера) и являющаяся
собственником своего имущества.

Таким образом, различия между коммерческими и некоммерческими юридическими
лицами состоят в следующем:

коммерческие организации обладают общей правоспособностью, некоммерческие
— специальной;

только в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий; a
некоммерческие — в формах, предусмотренных ГК РФ и другими законами могут
создаваться коммерческие организации;

прибыль коммерческих организаций делится между им участниками, a прибыль
некоммерческих организаций идет на достижение тех целей, для исполнения
которых они созданы;

Основная цель коммерческих организаций является извлечение прибыли, тогда как
некоммерческие могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствуют им;

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие, прямо предусмотренные законом виды юридических лиц, (например,
торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).

В зависимости от прав учредителей (участников) юридические лица на имущество,
закон разделяет все юридические лица на 3 группы:

В первую группу входят юридические лица — собственники. Во вторую группу
включаются юридические лица — не собственники. К третьей группе относятся
юридические лица — собственники, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.



3.4 Общественная и религиозная организация
(объединение).
Общественные и религиозные организации так же относятся к некоммерческим
организациям, как добровольным объединениям граждан для удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей. Они также являются
юридическими лицами, и лишь в этом качестве могут выступать как участники
имущественных правоотношений и приобретают правовое положение,
регулируемое нормами гражданского права. Других особенностей статуса
юридических лиц, так же включая внутреннюю организацию и структуру
управления, Гражданский Кодекс Российской Федерации не затрагивает.

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

Однако только граждане и юридические лица могут быть учредителями
общественных организаций или объединений, которые также являются
общественными объединениями. Не менее трех должно быть учредителей. Равные
права имею и учредители – и граждане, и юридические.

Тем не менее, так далее следует различать членов объединения и его участников,
которые входят в состав общественного объединения. Всего лишь формальный
характер имеет членство, так как оно оформляется только с помощью
индивидуальных заявлений или иными документами, которые позволяют
учитывать количество членов в целях обеспечения их равноправия и реализации
прав и обязанностей, которые в свою очередь предусмотрены уставом. Так как
участники выразили свою поддержку целям объединения, его конкретным акциям,
они не обязаны формально подтверждать свое участие в объединении, если это
прямо не предусмотрено уставом, они связаны с объединением тем.

Из ст. 117 ГК РФ следует, что гражданское законодательство регулирует
следующие основные положения правового статуса некоммерческих организаций.

1. Согласно п. 3 ст. 48 ГК РФ не имеют ни вещных, ни обязательственных прав на
имущество таких юридических лиц участниками таких организаций. Таким
образом, организаций не приобретают никаких имущественных доходов и выгод, а



также не вправе требовать возврата членских взносов, пожертвований и иного
имущества, переданного ими такой организации, так как они – граждане являются
как членами общественных и религиозных.

2. Доходы от деятельности коммерческих организаций, которые были созданы
общественными или религиозными организациями, поступают на нужды этих
юридических лиц и не могут распределяться между членами таких
некоммерческих организаций. Собственниками своего имущества, которые в свою
очередь не несут ответственности по долгам своих членов являются общественные
и религиозные организации, а также они имеют право ни в субсидиарном, ни в
каком-то другом порядке они не отвечать по долгам созданных ими организаций.
После расчетов со всеми кредиторами при ликвидации общественной или
религиозной организации остаток имущества, который остался у них на балансе,
не подлежит распределению между ее членами, иначе говоря, участниками.

3. Собственниками и юридическими лицами своего имущества, который находится
на балансе в соответствии с законом и уставами общественных и религиозных
организаций могут быть признаны как отдельные звенья этих организаций,
например, территориальные, так и сами организации или объединения в целом. ГК
РФ допускает альтернативное решение этого вопроса в соответствии с
законодательством о некоммерческих организациях и уставами этих организаций.

4. Согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ исключительно для достижения своих основных
уставных задач, т.е. имеют строго целевую правоспособность, данные организации
как собственники имущества имеют право участвовать в имущественном обороте.
Например, общественная организация может быть участником общества,
занимающегося издательской или пропагандистской деятельностью, такие
организации как типографии, газеты, телестудии, но не может становиться
участником металлургического или автомобильного комбината либо страховой
компании. При этом осуществляемая деятельность общественных и религиозных
организаций должна не только служить достижению уставных целей, а самое
главное соответствовать им.

3.5 Учреждение.
Разнообразные виды некоммерческих организаций представляют собой
учреждения: учреждения образования и просвещения, культуры и спорта,
социальной защиты, органы государственного и муниципального управления,



основанных на государственной и муниципальной собственности, а также частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами
– собственниками.

Учреждение – это есть единственный вид некоммерческой организации, который
не является собственником своего имущества, а который может представлять
собой не свойственно развитому товарному обороту и остатки прежней
экономической системы. Финансирование их собственником-учредителем по смете,
которая и характеризует их имущественную обособленность, что в свою очередь
прописано в п. 1 ст. 48 ГК РФ является основным и самым главным источником
имущества учреждений.

Закон не определяет с учетом этого даже наименования учредительных
документов этих организаций: это может быть как общее положение об
организациях данного вида, так и устав,[15], либо даже положение о конкретной
данной организации, которое утверждено ее собственником. ГК РФ допускает
регламентацию их правового статуса с учетом многообразия видов учреждений,
как подзаконными актами, так и специальными законами, которые могут
определять статус государственных и муниципальных учреждений[16].

Однако, как таковой дополнительной ответственности финансирующего их
собственника по их долговым обязательствам опасность участия в гражданском
обороте таких юридических лиц для третьих лиц смягчается правилом.

Собственник так же имеет право финансировать свое учреждение как и
приобретенное за их счет имущество и частично, имея в виду возможность
получения учреждением дополнительных доходов от разрешенной собственником
хозяйственной деятельности, однако эти доходы, , хотя и учитываются
учреждением на отдельном балансе, не становятся его собственностью [17].

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



Заключение
Проделав эту очень интересную работу, собрав все необходимые данные и знания,
я поняла, что самым общим принципом для всех юридических лиц так же остается
специальная правоспособность. Однако, тем не менее, универсальная
правоспособность может носить характер исключения из общего правила и
действует лишь только в отношении коммерческих негосударственных
юридических лиц.

Субъектом гражданского права является юридическое лицо. Участие коллективов
или конкретных групп, которые объединены общими интересами в имущественных
и иных связанных с ними неимущественных отношениях, в целях регулирования
гражданское законодательство выступает в виде абсолютной концепции.

Существующая в РФ система юридических лиц обусловлена переходным
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются
однако поэтому унитарные производственные предприятия преобладающие в
плановом хозяйстве, a также многие другие организации — которые называются
учреждениями, которым не свойственно признание юридическими лицами
традиционному рыночному обороту. Наряду с ними развиваются, однако, тем не
менее, занимая господствующее место, обычные для рыночной экономики
субъекты, акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества.
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