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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в действующем Гражданском
кодексе РФ впервые в истории российского права в основном кодификационном
акте гражданского законодательства содержится подробно разработанная система
норм о юридических лицах; этого не знали предыдущие кодификации как
советского, так и дореволюционного периодов. ГК устанавливает основные
принципиальные положения, на которых должно базироваться последующее
законодательство об отдельных видах юридических лиц. При этом ГК вводит
отсутствовавший в прежнем законодательстве чрезвычайно важный для
устойчивости гражданского оборота принцип замкнутого перечня юридических
лиц, согласно которому юридические лица могут создаваться и функционировать
только в такой организационно-правовой форме, которая прямо предусмотрена
законом.

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

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы
разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех
или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в
гражданском обороте и является конструкция юридического лица.

Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие,
общественного сознания. На определенном этапе общественного развития
правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как
единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота. Гражданского права наряду с
гражданами являются юридические лица.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет на самом деле
отношения, 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 (п. 1 ст. 48 ГК РФ).

Существует четыре основополагающих признака, необходимых для признания
юридического лица субъектом гражданского права:

1. Организационное единство юридического лица.

2. Имущественная обособленность юридического лица.

3. Принцип гражданской ответственности юридического лица.

4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени.

Таким образом, в российском гражданском праве юридическое лицо-это
признанная государством в качестве субъекта права организация, которая
обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом
по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Цель работы – исследование института юридического лица при рассмотрении
видов юридических лиц по российскому законодательству.

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.

1. Юридическое лицо: понятие и признаки
Любая организация, имеющая статус юридического лица, должна обладать
определенными признаками. Первым признаком юридического лица я думаю
обозначить его организационное единство. Оно состоит в том, что искусственное
соединение лиц обладающих общим интересом или иначе организация, как одно
лицо (субъект права), как единое целое способное решать определенные задачи
должна иметь четкую внутреннюю структуру, а так же органы управления и
соответствующие структурные подразделения для выполнения своих функций (их
деятельность должна быть подчинена общему руководящему органу).



Организационное единство юридического лица определяется действующим
законодательством и должно быть закреплено учредительными документами
(устав, учредительный договор). В уставе обязательно определяются –
наименование организации, предмет и цели деятельности, его место нахождения,
органы управления и контроля, их компетенция, порядок образования и
расходования имущества, условия реорганизации и прекращения его
деятельности. Здесь следует отметить что, в уставах предприятий (организаций)
могут быть предусмотрены и другие пункты, в соответствии с особенностями их
деятельности, но в любом случае они не должны противоречить закону.

Следующим признаком юридического лица можно назвать наличие у него
обособленного имущества, т.к. имущество предприятия (организации) всегда
отделено от имущества его учредителей и участников. В законе, в самом понятии
юридического лица определяется наличие у него « … в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении» обособленного имущества
которым оно отвечает по своим обязательствам. « В связи с участием в
образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут
иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо
вещные права на его имущество. К юридическим лицам, в отношении которых их
участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные
товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. К
юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а так
же финансируемые собственником учреждения. К юридическим лицам, в
отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав,
относятся общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации
союзы)». Здесь следует еще заметить, что наличие обособленного имущества
выражается в самостоятельном балансе организации, на котором числится
закрепленное за ней имущество.

Третьим признаком юридического лица можно назвать наличие самостоятельной
имущественной ответственности. Любая организация (юридическое лицо) несет
определенную ответственность за результаты хозяйственной деятельности, и
отвечает по своим долгам она своим имуществом. Об этом в законе сказано:
«Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают
по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом…. Учредитель



(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев
предусмотренных настоящим кодексом либо учредительными документами
юридического лица. Если несостоятельность (банкротство) юридического лица
вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического
лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательственные для
этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам».

Четвертым признаком юридического лица можно назвать его выступление в
гражданском обороте от своего имени. А это значит, что юридическое лицо
«...может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
Каждое юридическое лицо «… имеет свое наименование, содержащее указание на
его организационно-правовую форму», что отражается в его учредительных
документах (уставе) и фиксируется при государственной регистрации. Причем
«юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке имеет исключительное право его использования».

Согласно основных признаков юридического лица, можно вывести определение
понятия «юридическое лицо», отраженное в Гражданском кодексе: «Юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету».

Конструкция юридического лица весьма эффективный правовой способ
организации хозяйственной деятельности. Юридические лица – одна из основных
групп участников развитого товарного оборота. Их появление, функционирование и
развитие определенных господствующих в экономике типом хозяйственного
механизма, т.е. принятой системой результатов (управления) экономической
деятельностью - рыночной, планово-централизованной, смешанной (переходной). В
зависимости от этого расширяется или сужается сеть юридических лиц,
появляются или исчезают те или иные разновидности.



Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики.

В ее составе сохраняются поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные
(государственные и муниципальные) производственные предприятия, а 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.

Названные обстоятельства обуславливают и некоторые особые критерии
классификации юридических лиц в российском гражданском праве, например, их
деление на собственников и несобственников (обладателей особых ограниченных
вещных прав) закрепленного за ними имущества.

Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-правовое значение.

Во-первых, она дает исчерпывающее представление обо всех их разновидностях.
Тем самым препятствуя появлению непонятных, сомнительных субъектов типа
разного рода “центров”, “фирм” и т.п.

Во-вторых, классификация делает возможным четкое определение правового
статуса той или иной организации и исключает смешение различных по
юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной
деятельности. Так, “малые предприятия”, подобно средним и большим, в
действительности могут существовать не только в форме унитарных предприятий,
но и в виде хозяйственных обществ, товариществ и производственных
кооперативов, а “совместные предприятия” (с иностранным участием) — лишь в
форме хозяйственных обществ или товариществ. Сами же “малые” и “совместные”
предприятия обоснованно не признаются законом самостоятельными
разновидностями юридических лиц1.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяются прежде всего на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли2.
Полученная прибыль распределяется между участниками (учредителями). Эти
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,



государственные и муниципальные унитарные предприятия. Ни в каких иных
организационно-правовых формах, кроме названных, коммерческие организации
создаваться не могут3. Это, так называемые профессиональные участники оборота.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц4, (например,
торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства). Некоммерческие
организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (т.е.
получать прибыль), которая должна соответствовать двум условиям:

Служить достижению поставленных перед организацией целей и соответствовать
этим целям по своему характеру (например, общественная организация вправе
осуществлять издательскую деятельность, но не вправе осуществлять торгово-
посредническую деятельность).

Кроме того, полученную прибыль не может распределять между своим
участниками (учредителями), а должна направить на достижение установленных
для нее учредителями целями5.

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. На имущество которых
их учредители (участники) имеют лишь обязательственные права требования. К
ним относятся большинство коммерческих организаций (за исключением
унитарных предприятий — не собственников), т.е. товарищества, общества и
производственные кооперативы, а из числа некоммерческих — потребительские
кооперативы6 и некоммерческие партнерства.

Во вторую группу включаются юридические лица — не собственники, на имущество
которых учредители сохраняют либо право собственности (унитарные предприятия
и учреждения), либо иное (ограниченное) вещное право (дочерние унитарные
предприятия)7. Существование таких юридических лиц не свойственно
нормальному имущественному обороту и является следствием переходного
характера отечественной экономики.

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 (союзы) и др8.

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

2.Виды юридических лиц



Дифференциация юридических лиц на виды по различным критериям. Наиболее
распространенная классификация ее основная цель. Согласно ей различают
коммерческие и некоммерческие организации.

Коммерческая относятся юридические лица, которые преследуют извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Иными словами, по этому
критерию коммерческое предприятие является чисто бизнес-структур. Они
включают два вида товариществ — полное товарищество и товарищество на вере
(коммандитное товарищество) и три разновидности хозяйственных обществ —
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Общество с дополнительной
ответственностью и акционерное общество. Последняя, в свою очередь, имеет три
разновидности: Закрытое акционерное общество, Открытое акционерное общество
и акционерное общество работников (народное предприятие). Коммерческих
организаций производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия.

Являются некоммерческими организациями с правами юридического лица, но не
имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Как
правило они не участвуют в предпринимательской деятельности, но они имеют
право осуществлять такую деятельность, если это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствует этим целям. К ним относятся:
потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации
(объединения); некоммерческие партнерства; учреждения; автономные
некоммерческие организации, социальные, благотворительные и другие фонды;
ассоциации и союзы и др.

3. Понятие и виды коммерческих организаций

3.1 Хозяйственные товарищества
Различных организационно-правовых форм некоторых коммерческих юридических
лиц имеют как общие (ст. 66-68 ГК), так и специфическими особенностями (в. ЧЧ
69-115). Это касается, в частности, хозяйственных товариществ и обществ. Сюда
относятся все коммерческие организации с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) в уставном (складочном) капитале.



Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обычная
операция в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Специфика бизнеса заключается в том, что они создают единое юридическое или
физическое лицо, которое становится его единственным участником. Не
разрешается выступать в качестве единственного учредителя (акционера)
акционерных обществ другого хозяйственного общества, состоящее из одного
лица.

Полное товарищество-признается товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества. Участниками
полного товарищества могут быть только индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации. Все участники солидарно несут субсидиарную
ответственность по обязательствам полного товарищества всем лично им
принадлежащим имуществом.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это товарищество, в котором
наряду с участниками осуществляющих от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим
имуществом, т. е. полными товарищами, имеется один или несколько участников-
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков товарищества, сверх
сумм своих вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности. Полными товарищами в товариществах на
вере и полного товарищества, также могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации (пункт 1 статьи 75
Гражданского кодекса).

3.2 Хозяйственные общества
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) учрежден-ное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров. Участники не несут
ответственности по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, только в пределах стоимости из сена свои взносы.
Гражданский статус ООО определяется ст. 87-94 ГК и законе Об ООО.



Участники общества с дополнительной ответственностью (ОДО), как Генерального
партнера солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
учреждения своим имуществом. Однако, в отличие от полного товарищества,
участники отвечают ОДО является одинаковым для всех времен и до стоимости их
вкладов размере, определяемом учредительными документами общества (ст. 95
ГК).

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров общества от-носятся
принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества,
являющегося предметом сделки превышает 2% стоимости имущества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, а также крупных сделок, если стоимость приобретаемого или
отчуждаемого имущества (либо имущества, в отношении которого сделки
возникнет возможность отчуждения, например, при передаче его в залог)
составляет более 50% от стоимости недвижимости.

Акционерное общество (АО) — одна из самых распространенных организационно-
правовых форм, особенно в области средних и крупных предприятий. Уставный
капитал компании разделен на определенное число акций. Участники общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах
стоимости своих акций.

Существует ряд различий между открытым, закрытым акционерными обществами
и акционерным обществом работников (народное предприятие).

Так, число учредителей открытого акционерного общества (ОАО) не ограничено, а
число учредителей закрытого акционерного общества (ЗАО) не может превышать
50 человек. ОАО имеет право проводить открытую подписку на свои акции и их
свободную продажу. Участники могут отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров. Акции, напротив, распределяются только среди его
учредителей или иного заранее определенного круга людей. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, а его акционеры
имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими
акционерами этого общества. Минимальный уставный капитал ОАО должен
составлять не менее тысячекратного, а ЗАО — стократную сумму минимального
размера оплаты труда на дату регистрации компании.



К компетенции Общего собрания акционеров, проводимого не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
общества, относятся наиболее важные вопросы, в том числе внесение изменений и
дополнений в Устав, реорганизация и ликвидация фирм, увеличение и уменьшение
его уставного капитала, образование исполнительного органа общества и
утверждение его аудитора.

Акционерное общество имеет право ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров (наблюдательным советом) общества и меньше выплаченных
промежуточных дивидендов. В некоторых случаях общество не вправе
выплачивать дивиденды, в частности до полной оплаты всего уставного капитала
общества.

Компания может выступать в качестве первичного по отношению к другим
(ребенка) субъекта предпринимательской деятельности, если оно в силу
преобладающего участия в уставном капитале последнего, либо в соответствии с
заключенным между ними договором имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.

Специфика акционерного общества работников (народного предприятия)
выражается, прежде всего, в порядке его создания. Народное предприятие может
быть создано только путем преобразования любой коммерческой организации, за
исключением государственных и муниципальных предприятий и акционерных
обществ, работникам которых принадлежит менее 49% уставного капитала. Для
публичных компаний правила юридической компании, относящиеся к компании,
если иное не предусмотрено федеральным законом от 19.07.1998 № 115-ФЗ "Об
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)".

3.3 Производственные кооперативы
Важную роль в предпринимательской деятельности играют производственные
кооперативы или артели, т. е. добровольные объединения граждан на основе
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности.
Производственные кооперативы создаются для производства, переработка, сбыт
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ,



торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг. Отличительной
особенностью данных предпринимательских структур, в отличие от хозяйственных
обществ, является личное Трудовое и другое участие их членов в деятельности
кооперативов наряду с объединением имущественных паевых взносов.

Учредительным документом производственного кооператива является его Устав.
Члены кооператива по обязательствам кооператива несут субсидиарную
ответственность, размер которой определяется Уставом кооператива.

Имущество кооператива формируется за счет паевых взносов членов кооператива,
прибыли от собственной деятельности и иных источников. К моменту
государственной регистрации кооператива каждый член кооператива должен
внести не менее 10% от вклада. Остальная часть должна быть оплачена в течение
года после государственной регистрации кооператива. В качестве оплаты могут
быть использованы деньги, ценные бумаги, иное имущество и имущественные
права. Оценка вклада осуществляется по взаимному согласию членов кооператива,
а стоимость паевого взноса превышает 250 МРОТ, должна быть подтверждена
независимым экспертом.

Отношения по созданию и деятельности производственных кооперативов в
дополнение к ст. 107-112 ГК регулируют Федеральные законы от 08.05.1996 № 41-
ФЗ "О производственных кооперативах" и от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации".

3.4 Государственные и муниципальные унитарные
предприятия
Государственные и муниципальные унитарные предприятия, в отличие от ранее
рассмотренных видов коммерческих организаций, обладающих правом
собственности на принадлежащее им имущество, не имеют этого права.

В соответствии с Законом Об унитарных предприятиях, унитарное предприятие-это
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество,
закрепленное за ней собственником имущество. В форме унитарных предприятий
могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.
Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности
Российской Федерации, ее субъекта или муниципалитета.



В зависимости от ограниченной вещные права на имущество под залог
собственником унитарного предприятия, выделяются два из них:

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;

- унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления или
государственного предприятия.

Закон Об унитарных предприятиях в соответствии с ГК РФ определяет правовое
положение унитарного предприятия как юридического лица, права и обязанности
собственников его имущества и порядок создания, реорганизации и ликвидации.

Потому что в современной России проводится политика максимальной
приватизации государственной и муниципальной (т. е. государственной)
собственности, обеспечение коммерческих организаций в форме унитарных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления имеет свои причины, выраженной в мотивах их создания. В
соответствии с законом, унитарное предприятие может быть создано в случае:

а) необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в
том числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности
Российской Федерации;

б) осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе
реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также
организации и проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения
продовольственной безопасности государства;

в) осуществление деятельности, предусмотренной федеральными законами
исключительно для государственных унитарных предприятий;

г) осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях,
связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;

д) разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящихся в сфере
интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской
Федерации;

е) производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно
оборотоспособных.



Уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее 5
тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных Федеральным законом
на дату государственной регистрации государственного предприятия. Размер
уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее 1 тыс.
минимальных размеров оплаты труда, установленных Федеральным законом на
дату государственной регистрации муниципального предприятия.

Собственник имущества государственного или муниципального предприятия имеет
право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия.

Государственное предприятие-унитарное предприятие, основанное на базе
государственного или муниципального имущества на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским Кодексом и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

115 ГК учредительным документом казенного предприятия является его Устав,
утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного
самоуправления. Права государственных предприятий для фиксированных
активов, определенную в соответствии со статьей 296 и 297 ГК и Законом Об
унитарных предприятиях.

Поскольку собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную
(Дополнительная) ответственность по его обязательствам при недостаточности его
имущества (пункт 5 статьи 115 Гражданского кодекса РФ), государственная
уставный фонд предприятия не сформирован. Однако, Устав государственного
предприятия должен содержать информацию о распределении и использовании
доходов (пункт 5 статьи 9 настоящего Закона). Распределение этих доходов
устанавливается Правительством Российской Федерации уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органов
местного самоуправления (пункт 3 статьи 17 Закона об унитарных предприятиях).

Федеральное государственное предприятие вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия Правительства
РФ или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Государственное предприятие субъекта Российской Федерации вправе отчуждать
или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с
согласия уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской



Федерации. Коммунальное государственное казенное предприятие вправе
отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом
только с согласия уполномоченного органа местного самоуправления.
Государственное предприятие самостоятельно реализует произведенную им
продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Некоммерческие юридические лица
Являются некоммерческими организациями, которые являются юридическими
лицами, однако основной целью их деятельности не является получение прибыли.

Некоммерческие юридические лица могут создаваться в форме:

- потребительских кооперативов,

- общественных или религиозных организаций (объединений);

- некоммерческие партнерства;

- учреждений;

Автономные некоммерческие организации;

- социальных, благотворительных и иных фондов;

- объединений юридических лиц;

- в иных формах, предусмотренных федеральными законами.

Потребительского кооператива. В соответствии с пунктом 1 статьи 116
потребительского кооператива Telsim Гражданского кодекса является
добровольным объединением граждан и юридических лиц на основе членства для
удовлетворения материальных (имущественных) потребностей его участников
путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Потребителю
относятся различные виды кооперативов: сельскохозяйственные потребительские,
жилищно-строительные, дачные, гаражные, садоводческие товарищества и т. д.

Структура управления аналогична структуре производственного кооператива.
Высший орган — Общее собрание его членов. Его исключительная компетенция
определяется законами о потребительских кооперативах и конкретизируется



Уставом кооператива. Исполнительными органами являются правление и
председатель (или только председатель), которые рассматривают в деятельности
кооператива, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания.

Кооператив — собственник имущества, переданного ему в качестве взносов его
членами (п. 3 ст. 213 Гражданского кодекса). В соответствии с п. 2 ст. 48 ГК РФ
члены кооператива (пайщики) полностью утрачивают какие-либо вещные права на
переданные потребительскому кооперативу паевые взносы. В то же время
акционеры должны кооператива обязательственного права (права требования)
пропорционально размеру их взноса (пая), которые включают в себя: право
получать долю дохода, подлежащую распределению среди акционеров и
некоторые другие права, непосредственно связанные с правами требования; право
участвовать в управлении кооперативом, избирать и быть избранными в его
органы.

Общественное объединение — является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан,
объединяющей на основе общих интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей. Они могут быть созданы в форме общественных
организаций, общественных движений, общественных фондов, общественных
учреждений, органов общественной самодеятельности.

Религиозное объединение-добровольное объединение совершеннолетних граждан,
образованное в целях совместного осуществления права граждан на свободу
вероисповедания, в том числе для совместного исповедания и распространения
веры. Религиозное объединение, в состав которого входят не менее десяти
человек, пользуется правами юридического лица с момента государственной
регистрации ее Устава (положения). Формы религиозных объединений
представляют собой религиозное общество (община, приход, Церковь и т. д.),
монастырь (Лавра, пустынь), братства (Сестричества), миссионерские общества
(миссии), центральных (региональных) религиозных объединений, духовного
учебного заведения (Академии, семинарии и т. д.).

К числу общественных организаций относятся политические партии,
профессиональные и творческие союзы, добровольные общества и т. д. В
соответствии с действующим законодательством в крупных общественных
организациях юридическими лицами могут признаваться как организации в целом,
так и их территориальных подразделений.



Участники общественных организаций имеют равные права и обязанности. Высшим
органом является съезд или Общее собрание, которые избирают исполнительные
органы и имеют исключительную компетенцию, определяемую законом и Уставом.
К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы, не относящиеся к
исключительной компетенции его высшего органа. Если есть заинтересованность
директора или иного должностного лица общественной организации в сделки от ее
имени такая сделка подлежит предварительному одобрению коллегиальным
органом под страхом признания ее недействительной.

Общественные организации применяются те же правила реорганизации и
ликвидации, а также правила реорганизации и ликвидации коммерческих
юридических лиц.

Фонд не является членом некоммерческой организации, созданной гражданами и
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов,
преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и
иные общественно полезные цели. Фонд является собственником имущества,
переданного ему учредителями или других благотворителей, которые не
приобретают никаких прав на имущество Фонда.

Характеристика средств для публичности и открытости их деятельности. В этой
связи, фонды обязаны ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности.

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве
некоммерческая организация, созданная гражданами и (или) юридическими
лицами для содействия деятельности, присущей членам партнерства и не
направленной на получение прибыли от него. Особенностью некоммерческого
партнерства является право участника в случае выхода из партнерства,
ликвидации партнерства, исключение из членов Партнерства на определенное
имущество.

От союзов и объединений некоммерческого партнерства отличаются тем, что
союзы и ассоциации могут создаваться только юридическими лицами, с
коммерческими и некоммерческими, в координации, прежде всего в коммерческую
деятельность своих членов, чего нельзя сказать о партнерства.

Автономная некоммерческая организация не имеющая членства некоммерческая
организация, созданная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры,



спорта и иных услуг.

Учреждение относится к организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично (пункт 1
статьи 120 Гражданского кодекса).

В отличие от всех других видов юридических лиц учреждения отвечают перед
кредиторами всем своим имуществом, а только их свободные средства, при
отсутствии которых наступает неограниченная ответственность владельцев
материнского (пункт 2 статьи 120 ГК РФ; пункт 2 статьи 9 Закона "О
некоммерческих организациях").

Объединение юридических лиц называется некоммерческая организация,
образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их
интересах. Лиц и государства к участию в таких объединениях не могу. В качестве
учредителей ассоциаций и союзов могут выступать как коммерческие, так и
некоммерческие организации, и может сочетаться с последними.

Объединения юридических лиц создаются на добровольной основе: внутри
Ассоциации ее члены сохраняют самостоятельность и права юридического лица.
Учредительные документы ассоциации (союза) являются основатель онного
договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими Устав. Как ассоциации и
союзы-это некоммерческие организации, они сами не могут заниматься
предпринимательской деятельностью и финансируются участниками этих
ассоциаций и союзов. Ассоциация (Союз) является собственником имущества,
переданного учредителями, а также приобретенное на других основаниях. Каждый
член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации, но
только по окончании финансового года, Продолжительность которого
устанавливается в учредительных документах.

Заключение
В заключение можно сделать следующие выводы:

- Юридическое лицо признается государством в качестве субъекта права
организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно
отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском



обороте от своего имени.

- Главной целью все юридические лица подразделяются на коммерческие и
некоммерческие организации.

К коммерческим относятся юридические лица, которые преследуют извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

- К ним относятся: хозяйственные товарищества (товарищество на вере и полное
товарищество), экономичный компаний (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Общество с дополнительной ответственностью и
акционерные общества), производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия.

- Являются некоммерческими организациями с правами юридического лица, но не
имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Среди них такие организации как: потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации; некоммерческие партнерства; учреждения;
автономные некоммерческие организации; социальные и благотворительные
фонды; объединения юридических лиц и т. д.

Институт юридического лица относится к числу основных в российском
гражданском праве. Его можно определить как совокупность (подсистему) норм,
устанавливающих правоспособность юридического лица и способы ее
осуществления, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц,
а также особенности их организационно-правовых форм.

Общим принципом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Универсальная правоспособность носит характер исключения из
общего правила и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных
юридических лиц.

Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются
поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные (государственные и
муниципальные) производственные предприятия, а 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.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяются прежде всего на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.

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.
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