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Аннотация  

 

Тема исследования «Правовая характеристика юридических лиц как 

субъектов гражданского права». 

Работа посвящена исследованию правовой характеристики 

юридических лиц как субъектов гражданского права. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих десять 

параграфов, заключения, списка используемой литературы и используемых 

источников. 

Введение посвящено обоснованию актуальности, выбранной для 

выпускной квалификационной работы темы, определению целей и задач, 

объекта и предмета исследования. 

В первой главе раскрывается понятие юридического лица.    

Во второй главе анализируются коммерческие юридические лица как 

субъекты гражданского права. 

В третьей главе анализируются некоммерческие юридические лица как 

субъекты гражданского права. 

Заключение предполагает краткое подведение итогов выпускной 

квалификационной работы. 
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Введение 

 

В российском гражданском праве юридическое лицо – это 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 (п. 1 ст. 48 ГК РФ [5]). 

Таким образом, одной из задач государства является закрепление 

эффективного механизма регулирования деятельности юридических лип с 

целью стимулирования их деятельности и одновременно с этим - 

недопущения нарушений юридическими липами публичных интересов. 

Анализ состояния российской законодательства позволяет прийти к 

выводу, что в настоящее время наше государство находится в поиске такого 

оптимального и эффективного механизма. Это подтверждается в частности 

принятием Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных наложений 

законодательных актов Российской Федерации» [21], который в 

значительной степени изменил правовое регулирование института 

юридического липа. При этом в научной литературе продолжаются споры 

относительно обоснованности и целесообразности таких изменений. 

Итак, актуальность настоящего исследования обусловлена особым 

значением института юридического липа для экономики Российской 

Федерации, продолжающимся в настоящее время реформированием 

правового регулирования этого института, а также наличием ряда научных 

проблем. 

Целью выпускной квалификационной работы является правовая 

характеристика юридического лица, его признаков и классификаций.  

Задачи исследования: 
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 проанализировать понятие и признаки юридического лица; 

 выявить и охарактеризовать правовое регулирование процесса 

образования и прекращения юридического лица; 

 проанализировать коммерческие юридические лица как субъекты 

гражданского права; 

 проанализировать некоммерческие организации как субъекты 

гражданского права. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступает 

юридическое лицо как субъект гражданского права. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

определяющие правовой статус юридического лица.  

При проведении исследования применялись следующие методы: 

сравнительно-правовой, исторически-правовой, формально-логический, 

системно-структурный, диалектический. 

Используя сравнительно-правовой метод, автор осуществляет анализ 

нормативных правовых актов по теме исследования; исторически-правовой 

метод используется при исследовании эволюции теорий о сущности 

юридического липа в юридической науке до начала XX века и представлений 

о сущности юридического липа в советский и постсоветский период.  

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью 

и задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и используемых источников.   
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Глава 1 Юридическое лицо как гражданско-правовая категория  

 

1.1 Понятие и признаки юридического лица  

 

Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ [5] юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

«Данная формулировка отражает лишь некоторые свойства 

юридического лица, но не упоминает о назначении юридического лица, его 

целях и форме деятельности. При этом, нельзя не согласиться с тем, 

что немаловажным фактором является упоминание о характере деятельности 

юридического лица» [11, с. 173]. 

Юридические лица как участники гражданских правоотношений - 

специальная правовая конструкция для обеспечения возможности выражать 

волеизъявление их основателя и принимать в них участие опосредованно, в 

том числе корпоративный интерес соучредителей, концентрировать 

имущество физических и юридических лиц, конкретизировать носителя 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

«Появление юридического лица как участника гражданских 

правоотношений обусловлено развитием товарно-денежных отношений, 

необходимости кооперации лиц в сложных видах деятельности и 

разграничения компетенции органов управления и их собственной 

хозяйственной деятельности, включение в гражданский оборот 

общественного имущества (имущества государства и органов 

самоуправления), кооперации в удовлетворении личных неимущественных и 

имущественных охраняемых законом интересов физических лиц» [4, с. 112]. 

При определении юридического лица следует исходить из норм 

европейского права Так. согласно ст. 5 Регламента Совета (ЕС) № 40/94 
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организации признаются юридическими лицами, если в соответствии с 

положениями законодательства, они обладают правоспособностью от 

собственного имени приобретать права и обязанности любого характера, 

заключать договоры или выполнять другие юридические действия и быть 

истцом и ответчиком в суде [33]. 

Как было отпечено выше, значительные изменения в правовое 

регулирование института юридического лица в Российской Федерации были 

внесены с принятием Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ [21]. На 

сегодняшний день, согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом 

признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Сравнение этик двух определений не в пользу второго: первое при 

раскрытии его содержания делает акцент на возможности от своего имени 

приобретать права и обязанности любого характера, в то время как 

российское законодательство указывает исключительно на гражданские 

права и обязанности. 

Первое существенное отличие между определением, закрепленным 

ранее и определением, обозначенным Федеральным законом от 05.05.2014 г. 

№ 99-ФЗ состоит в исключении из его содержания указания на ограниченный 

перечень прав, на которых имущество может принадлежать юридическому 

лицу. Такие изменения в научной литературе оцениваются по-разному Так. 

Д.В. Азаров полагает, что законодатель таким образом устранил «досадное 

недоразумение» [1, с. 198]. В свою очередь К.И. Чернова полагает, что «факт 

исключения законодателем обязательного владения имуществом на праве 

собственности или хозяйственном ведении либо оперативном управлении, 

тем самым позволив включать в состав обособленного имущества 

юридического лица имущество, которое находится в аренде, является 
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предметом залога либо обременено иными правами третьих лиц, порождает 

несовершенства законодательства» [44, с. 113]. 

Поддерживает последнюю позицию и И.З. Квициния, которая в 

качестве аргумента приводит такой пример: «если учредителю юридического 

лица предоставлено право передавать в качестве вклада в уставной капитал 

обремененное залогом имущество, то в случае несостоятельности данного 

лица такое имущество подлежит распределению исключительно в пользу 

залогодержателя, и в это же время иные кредиторы данного лица могут 

полностью лишиться возможности получить даже часть причитающегося им 

имущества, так как абз. 2 ч. 2 ст. 64 Рассматриваемой редакции ГК РФ 

установлено право преимущественного удовлетворения требований, 

обеспеченных залогом» [10, с. 249].  

К.Ф. Савиньи заявил, что юридическое лицо представляет собой 

«созданный посредством простой фикции субъект права, фактически 

не существующее образование» [8, с. 109].  

Исходя из содержания ст. 48 ГК РФ в научной литературе выделяют 

ряд признаков, присущих юридическому лицу как субъекту правоотношений. 

«При этом под понятием признаков юридического лица в науке понимают 

«объективные (реальные) качества лица, о котором идет речь» [7, с. 84]. 

Такие качества принадлежат юридическому лицу, а не директору, 

коллективу, членам. Говоря о признаках, мы «подразумеваем 

характеристики, составляющие содержание мнимой формы юридического 

лица» [43, с. 12]. Другие авторы указывают, что под признаками 

юридического лица следует понимать такие внутренние характеристики, 

которые ему принадлежат, каждая из которых необходима, а все вместе - 

достаточны, для того, чтобы организация могла признаваться субъектом 

права» [4, с. 112]. 

 «В зависимости от того, касаются материального права или 

процессуального права, признаки юридического лица разделяют на 

материальные (внутреннее организационное единство и внешняя автономия, 
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экономическое единство и обособленность имущества, руководящее 

единство, функциональное единство) и процессуальные (способность быть 

ответчиком и истцом в суде, выступать в суде от своего вмени)» [37, с. 48]. 

«Некоторые авторы предлагают разделять признаки юридического 

лица в зависимости от их назначения на главные (определяющие, 

существенные, необходимые) и индивидуализирующие (дополнительные)» 

[43, с. 112]. 

«При этом в литературе время от времени возникает вопрос о том, 

какой из признаков юридического лица главный в правовой характеристике 

юридического лица. Некоторые исследователи таким признаком называют 

возможность участия юридического лица в гражданских правоотношениях от 

своего имени, другие считают, что им является наличие обособленного 

имущества, третьи - указывают как на определяющую черту, на 

самостоятельную имущественную ответственность юридического лица» [13, 

с. 151]. Однако следует признать, что эти споры имеют главным образом 

теоретическую направленность, поскольку с практической точки зрения все 

признаки юридического лица имеют одинаковое значение. 

«Первый признак юридического лица - организационное единство. В 

ст. 4S ГК РФ отсутствует прямое указание на то, что созданная организация 

должна обладать таким признаком юридического лица, как 

«организационное единство». В то же время, данная норма закрепляет, что 

«юридическим лицом признается организация». Именно на основании этого 

положения, цивилисты в своих исследованиях называют организационное 

единство одним из признаков юридического лица» [18, с. 46]. 

Часть 2 ст. 58 ГК РФ закрепляет право юридического лица действовать 

на основании типового устава. 

Следующим признаком юридического лица является его 

имущественная обособленность. Ю.В. Стройкина отмечает, что 

характеристика этого признака выражается в «правовом закреплении 

обязательной экономической обособленности юридического лица и тесто 
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связана с его субъективным правом на имущество. Имущественная 

обособленность связывается не только с предоставлением и закреплением 

определенного имущества за субъектом, но и с его способностью 

использовать имущество – реализовать свои права на него – и осуществлять 

дальнейшее присвоение материальных благ в процессе функционирования» 

[41, с. 14]. 

А.Ю. Мохов, в свою очередь, указывает на существование двух 

подходов к трактовке признака имущественной обособленности 

юридического лица: 

 в узком смысле имущественная обособленность рассматривается 

«как обладание юридическим лицом имуществом, которое 

обособлено - с одной стороны - от имущества его участников 

(членов); а с другой - от имущества управляющих и работников 

такого юридического лица; 

 в широком смысле – юридическая обособленность предполагает 

отграничение имущества юридического лица от имущества его 

контрагентов, то есть отражает самостоятельное правовое 

положение юридического лица как участника гражданско-правовых 

отношений» [19, с. 32]. 

Итак, имущественное обособление юридического лица является 

необходимым условием создания материальной базы, на основе которой 

будет функционировать юридическое лицо.  

Следующим признаком юридического лица является его способность 

от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности. Этот признак также претерпел изменения после 

введение в действие Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ [21]. «Так, 

выражение «имущественные и личные неимущественные права» в новой 

редакции заменено на «гражданские права». Таким образом, как отмечает 

В.В. Долинская, законодатель закрепляет за юридическими лицами право 

приобретать и осуществлять, кроме имущественных прав еще и 
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корпоративные права - ст. 2, п. 3 ст. 48, п. 2 ст. 65.1 ГК РФ, организационно-

имущественные, и иные права - ст. 1226 ГК РФ» [6, с. 46]. 

Способность приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, а также способность отвечать по своим 

обязательствам собственным имуществом, в научной литературе 

объединяются под понятием дееспособности юридического лица. Очевидно, 

что при таком подходе дееспособность юридического лица включает два 

элемента - способность к совершению правомерных действий и способности 

к несению гражданско-правовой ответственности [16, с. 58]. 

В правовой литературе указываются и другие признаки юридического 

лица, которые, однако, нередко подвергаются справедливой критике. Таким 

признаком, например, называют наличие самостоятельной воли, не 

совпадающей с волей участников, что является сомнительным, поскольку 

категория воля – свойство только физического лица, и такой признак может 

привести к игнорированию юридическим лицом волеизъявления учредителя. 

Также указывается «признак независимости существования юридического 

лица от участников, которые не входят в его состав, что игнорирует право 

учредителей на прекращение юридического лица» [14, с. 23]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что 

совокупность признаков и правовая природа юридического лица не 

претерпела значительных изменений. Законодатель сократил перечень 

учредительных документов юридического лица, которыми теперь, исходя из 

ч. 1 ст. 52 ГК РФ, являются устав и учредительный договор (для 

хозяйственных товариществ), а также установит новое правило, согласно 

которому правоспособность юридического лица возникает с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о 

его прекращении. 

С учетом изменяющихся реалий, в силу активного участия 

юридического лица в гражданском обороте, предлагается дополнить 
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законодательно определение юридического лица следующим образом: 

«Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо 

предназначено для представления коллективных интересов, наряду 

с объединением и управлением капиталом, а также ограничением 

предпринимательских рисков». 

 

1.2 Основные подходы к классификации юридических лиц   

 

С введением в действие Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ 

существенные изменения коснулись вопросов классификации юридических 

лип. 

Согласно ч. 1 ст. 50 ГК РФ в зависимости от наличия цели, связанной с 

извлечением прибыли юридические липа в Российской Федерации делятся на 

 коммерческие организации - юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

 некоммерческие организации - юридические лица, не имеющие 

извлечение прибыли в основной цели деятельности и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками [5]. 

Часть 2 ст. 50 ГК РФ закрепляет закрытый перечень коммерческих 

организаций: 

 хозяйственные товарищества; хозяйственные общества; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; хозяйственные партнерства; 

производственные кооперативы; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия [5]. 

До введения в действие Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ 

перечень некоммерческих организаций оставался открытым, и 

предполагалась возможность их существования в формах, предусмотренных 
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законами. В настоящее время, некоммерческие организации могул 

создаваться исключительно в таких организационно-правовых формах: 

 потребительские кооперативы (в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы); 

 общественные организации (том числе политические партии и 

созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 

(профсоюзные организации), органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления); общественные движения; 

 ассоциации (союзы) (в той числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные палаты); 

 товарищества собственник» недвижимости (в том числе 

товарищества собственников жилы, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества); 

 казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

 общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

 фонды (в том числе общественные и благотворительные фонды), 

учреждения (государственные учреждения (в том числе 

государственные академии наук), муниципальные учреждения н 

частные (в том числе общественные) учреждения); 

 автономные некоммерческие организации; религиозные 

организации; публично-правовые компании, адвокатские палаты; 

 адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами); 

государственные корпорации, нотариальные палаты. 
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Таким образом, законодатель называет 16 видов некоммерческих 

организаций, в то время как до внесения изменений в главу 4 первой части 36 

ГК РФ нормами ст. 50 было предусмотрено существование потребительских 

кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), 

учреждений, благотворительных и иных фондов Остальные формы 

некоммерческих организаций были предусмотрены специальными законами. 

Наряду с существующим ранее делением юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-

ФЗ законодатель предусмотрел их классификацию на корпоративные и 

унитарные. Соответствующая норма закреплена в ч. 1 ст. 65.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Е.В. Шаназарова отмечает, что такое деление полностью соответствует 

научной доктрине, однако значительно усложняет структуру гл. 4 части 

первой ГК РФ. При этом автор провидит следующий анализ: «в ст. 65.2 ГК 

РФ рассматриваются права и обязанности участников всех корпораций -и 

коммерческих, и некоммерческих - независимо от их организационно- 

правовой формы; в ст. 67 ГК РФ - права и обязанности участников 

хозяйственного товарищества и общества, которые они имеют наряду с 

правами, предусмотренными для участников корпораций (п. 1 ст. 65.2 ГК 

РФ). В ст. 67 ГК РФ также указано, что участники хозяйственных 

товариществ или обществ могут иметь и другие права, предусмотренные ГК 

РФ, законами о хозяйственных обществах, учредительными документами 

товарищества или общества» [45, с. 134]. 

В свою очередь, Н.А. Назарова полагает, что «внесенные Федеральным 

законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ изменения, упорядочат процедуру создания и 

ликвидации юридических лиц, а также управление их деятельностью, а также 

сделают их деятельность более прозрачной, значительно сократят 

возможность противоправных действий, нарушающих права и законные 

интересы граждан и организаций» [20, с. 87]. Упорядочение отношений 

проявляется, например, в том, что ГК РФ в настоящее время устанавливает в 
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отношении корпораций единые права их участников и единые правила 

управления ими (ст. ст. 65.2,65.3 ГК РФ). 

Итак, согласно ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ основным критерием разграничения 

корпоративных и унитарных предприятий является право участника 

(учредителя) на участие в управлении деятельностью (право членства). К 

числу коммерческих корпораций относятся: хозяйственные товарищества и 

общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы. Соответственно, к числу коммерческих 

унитарных юридических лип отнесены государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Некоммерческими корпоративными организациями 

признаются потребительские кооперативы, общественные организации, 

ассоциации и союзы. 

В качестве критерия разграничения корпоративных и унитарных 

юридических лиц в доктрине также называют количество учредителей. Так, 

корпоративное юридическое лицо в отличие от унитарного, образуется двумя 

или более учредителями. Однако в отдельных случаях корпоративное 

юридическое лицо может образовываться одним липом. Поэтому этот 

критерий не всегда может использоваться для разграничения этих понятий. 

На условность классификации юридических лиц на корпоративные и 

унитарные по названному выше критерию, указывает Т.Н. Балашова, которая 

отмечает, что в правовой действительности существуют смешанные формы 

юридических лиц, объединяющие признаки обеих организаций [2, с. 29]. 

Следующим критерии разграничения унитарных и корпоративных 

юридических лиц можно считать признак единства имущества. Так, в 

унитарном юридическом лице уставный капитал и доходы юридического 

липа не подлежат делению на части. В то же время как в корпоративном 

юридическом лице уставный капитал должен быть разделен на части (доли), 

собственники которых наделяются корпоративными правами. Это, в свою 

очередь, предоставляет им возможность принимать участие в управлении 
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делами корпоративного предприятия (это право очень сильно зависит от 

размера доли) и право на получение прибыли от его деятельности [39, с. 132]. 

Такое понимание различий между унитарными и корпоративными 

юридическими липами справедливо также не во всех случаях. Так, например, 

имущество общественной организации также не разделено на части (доли, 

паи), то есть, по сути, имеют место признаки унитарного юридического лица, 

однако отношения членства при этом в таких организациях присутствуют. 

Из вышеизложенного следует справедливость позиции законодателя 

при выборе критерия классификации юридических лиц на корпоративные и 

унитарные - право участника (учредителя) на участие в управлении 

деятельностью (право членства). Однако в научной литературе под сомнение 

ставится практическая значимость законодательного деления юридических 

лип на унитарные и корпоративные [40, с. 15]. 

На наш взгляд, следует согласиться с Т.Н. Балашовой, которая 

полагает, что деление юридических лип на корпоративные и унитарные, 

закрепленное в ГК РФ, «в целом следует рассматривать как положительный 

шаг, поскольку следствием его явилась унификация и систематизация общих 

положений о корпоративных правах участников хотя бы определенной части 

юридических лиц, признаваемых ГК РФ корпоративными» [2, с. 30]. 

Отдельный критерий был установлен законодателем для 

классификации хозяйственных обществ. Согласно ч. 1 ст. 66.З ГК РФ 

публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размешаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах. Общество с ограниченной 

ответственностью и акционерное общество, которое не отвечает указанным 

признакам, признаются непубличными (ч. 2 ст. 66.З ГК РФ). 

Н.А. Назарова отмечает, что «закрепленный в ч. 1 ст. 66.З ГК РФ 

критерий для классификации хозяйственных обществ во многом схож с 

критерием деления акционерных обществ на открытые и закрытые 
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акционерные общества, который был установлен ст. 97 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [20, с. 86]. 

Еще одним изменением в правовом регулировании хозяйственных 

обществ стало исключение из положений ГК РФ положений об обществах с 

дополнительной ответственностью. Такое решение законодателя считаем 

обоснованным, поскольку данная организационно-правовая форма 

юридических лиц практически не получила широкого распространения в 

предпринимательской среде и поэтому логично прекратила свое 

существование. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, пришли к 

следующим выводам: 

1) обобщено, что юридические лица в Российской Федерации 

классифицируются следующим образом: 

 в зависимости от направленности основной цели деятельности на 

коммерческие и некоммерческие; 

 в зависимости от прав участника (учредителя) на участие в 

управлении деятельностью (права членства) на корпоративные и 

унитарные; 

2) установлено, что внесенные в Гражданский кодекс Российской 

Федерации изменения, касающиеся классификации юридических 

лиц отразили существующие тенденции в правоприменительной 

практике - упразднены организационно-правовые формы, не 

получившие распространение (общество с дополнительной 

ответственностью), а также те, которые дублировали друг друга 

(закрытое акционерное общество применяло модель отношений, 

характерную для обществ с ограниченной ответственностью). 
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Глава 2 Коммерческие юридические лица как субъекты 

гражданского права  

 

2.1 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ  

 

Современное легальное определение акционерного общества 

содержится в ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах» [22] (далее – ФЗ об АО), 

согласно которому, акционерным обществом признается коммерческая 

организация, уставный капитал которой разделен на определенное 

количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по 

отношению к акционерному обществу. 

Акционерное общество является юридическим лицом, то есть, согласно 

п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ [5]:  

 имеет обособленное имущество (в собственности), которым 

отвечает по своим обязательствам;  

 может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности;  

 может быть истцом и ответчиком в суде. 

Данный вид юридических лиц характеризуется полной хозяйственной 

самостоятельностью, имеет обособленное имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Также он имеет 

фирменное название и круглую печать, вправе открывать банковские счета 

осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные 

законодательством, причем отдельными видами деятельности, перечень 

которых определяется федеральными законами, вправе открывать дочерние 

общества, филиалы и представительства. Деятельность акционерных обществ 

регулируется нормами Гражданского Кодекса РФ, а также Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  
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В науке гражданского права не редко отмечаются проблемы 

определения особенностей правового положения акционерных обществ, 

осуществляющих свою деятельность в различных отраслях экономики. Так, 

например, в работах Седовой Н.А. обосновывается необходимость более 

детального правового регулирования деятельности акционерных обществ в 

социально значимой для страны в сфере экономики, проведен анализ 

действующего законодательства, научно-теоретических обобщений и 

выводов [36, с. 45]. 

Учредительный документ акционерного общества – устав, требования 

которого распространяются на все органы общества и его акционеров. Он 

является локальным нормативным актом и не может противоречить 

законодательству Российской Федерации. Согласно статье 11 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в уставе 

должны содержаться сведения о наименовании, местонахождении общества, 

размере уставного капитала, количестве, номинальной стоимости 

размещаемых акций, правах акционеров, органах управления обществом. В 

уставе публичного акционерного общества указывается его статус. Кроме 

того, акционерное общество обязано предоставить возможность 

ознакомления с уставом по требованию любого заинтересованного лица.  

Акционерные общества могут создаваться в виде публичных и 

непубличных. Основным отличием публичного общества является 

неограниченное число акционеров, то есть акции может приобрести любой 

желающий, а также закрепление публичного статуса в учредительных 

документах.  

Под публичным акционерным обществом же понимается общество, 

акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично 

размещаются, то есть путем открытой подписки. Согласно п.5 ст.97 ГК РФ, 

никто не имеет право на преимущественное приобретение акций публичного 

акционерного общества (кроме отдельных случаев, предусмотренных п.3 

ст.100 ГК РФ).  
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Следует отметить, что публичное акционерное общество обязано 

обеспечить требование прозрачности – предоставлять в открытые источники 

финансовые отчеты о результатах своего функционирования. Минимальная 

величина уставного капитала – 1000 МРОТ. Количество участников ПАО не 

имеет ограничений.  

Что касается непубличного акционерного общества, то данное 

общество не отличаются открытостью. Акции не выставляются на биржевые 

торги. Размер уставного капитала - от 100 МРОТ. Количество участников 

ограничено уже на стадии создания общества.  

По сравнению с публичным акционерным обществом, акционерное 

общество, созданное в непубличной форме, характеризуется рядом 

преимуществ, главным из которых является диспозитивность в процессе его 

управления и деятельности [15, с.30].  

Как и все виды коммерческих организаций, основной целью создания 

акционерного общества является получение прибыли. Однако, при 

определенных видах деятельности требуется получение специальной 

лицензии (ст.12 Федерального закона №99–ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»). 

Таким образом, акционерные общества имеют ряд отличительных 

признаков в сравнении с иными хозяйственными обществами. Благодаря 

этим особенностям акционерное общество приобретает свою уникальность, 

что приводит к эффективному развитию и функционированию акционерных 

обществ. А это, в свою очередь, сказывается на результатах развития 

общества в экономическом, социальном смыслах. 

Устав публичного общества наряду со сведениями, приведенными в п. 

3 ст. 11 Закона об АО, должен содержать указания:  

 на публичный статус общества;  

 на наличие в структуре органов управления общества совета 

директоров (наблюдательного совета), на его компетенцию и 

порядок принятия им решений. Акции размещаются путем 
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открытой подписки [17, с. 414]. Кроме того, в публичном 

акционерном обществе не могут быть ограничены количество 

акций, принадлежащих одному акционеру. Для непубличного 

акционерного общества характерны: ограниченное количество 

акционеров – не более 50, закрытая подписка, которая позволяет 

приобрести акции только учредителям или членам заранее 

определенного круга лиц.  

«Учредителями акционерного общества могут являться физические и 

(или) юридические лица, которые приняли решение о его создании» [22]. 

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного учредителя 

или акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Если рассматривать формальные юридические признаки права учредителя, 

то, с одной стороны, его можно отнести к личным неимущественным правам, 

а с другой стороны к имущественным правам, поскольку, как правило, 

именно учредители выступают в качестве основных вкладчиков уставного 

капитала акционерного общества. 

Уставный капитал общества составляет номинальная стоимость 

приобретенных акционерами акций, при этом она должна быть одинаковой 

для всех обыкновенных акций. При учреждении общества все его акции 

должны быть размещены среди учредителей. Минимальный размер 

уставного капитал публичного акционерного общества составляет не менее 

тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на дату регистрации общества, а непубличного 

общества - не менее стократной суммы. Также уставной капитал 

акционерного общества может быть увеличен или уменьшен путем 

изменения номинальной стоимости акций. Данное решение принимается 

общим собранием акционеров. 

Акционеры имеют право вносить изменения в устав. Изменение, 

дополнение, утверждение устава осуществляются решением общего 

собрания акционеров (годовое собрание, внеочередное собрание). Общее 
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собрание акционеров является высшим органом управления акционерного 

общества. Обязательными органами управления являются собрание 

акционеров и исполнительное звено, которые ведут контроль за 

функционированием общества.  

Хочется также отметить, что уставной капитал акционерного общества 

составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами. Никакое иное хозяйственное общество не может выпускать 

акции. 

В права акционерного общества входит право на получение 

дивидендов по каждой категории акций. Она производится исходя из чистой 

прибыли общества за текущий год, при этом, в случаях предусмотренными 

уставом, дивиденды могут быть выплачены не только деньгами, но и иным 

имуществом. При выплате промежуточных дивидендов решение о размере и 

форме выплаты принимает совет директоров, а при выплате годовых 

дивидендов – общее собрание акционеров. В первую очередь дивиденды 

получают владельцы привилегированных акций, по которым утвержден 

размер дивиденда. Далее владельцы привилегированных акций, по которым 

не определен размер дивиденда, и владельцы обычных акций. 

Для повышения эффективности управления в акционерных обществах 

создаются специальные органы, обладающие определенной компетенцией. 

Одним из таких является общее собрание акционеров. Оно является высшим 

органом и состоит из объединившихся акционеров. В соответствии со 

статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» к основным полномочиям общего собрания относятся: 

изменение и дополнение устава, реорганизация и ликвидация общества, 

создание исполнительного органа общества. По общему правилу на общем 

собрании правом голоса обладают владельцы обыкновенных акций общества 

и в случаях, предусмотренных федеральным законом, привилегированных 

акций. Общее руководство деятельностью общества осуществляется советом 

директоров, который определяет основные направления деятельности 
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общества. Кроме того, члены совета директоров из своего состава 

большинством голосов избирают председателя. Исполнительный орган, 

подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. 

Российское законодательство предусматривает наличие у акционеров 

целого комплекса прав и обязанностей. Объем прав акционеров различен и 

зависит от того, обладателем какого типа акций является акционер. 

По общему правилу владельцы привилегированных акций 

акционерного общества не имеют права голоса на общем собрании. Однако 

исключением являются случаи, связанные с решением вопросов о 

ликвидации или реорганизации акционерного общества, о внесении 

изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права 

акционеров - владельцев привилегированных акций. При этом владельцы 

привилегированных акций имеют ряд преимуществ по сравнению с 

владельцами обыкновенных акций. Данные преимущества закрепляется в 

уставе акционерного общества и проспекте эмиссий привилегированных 

акций. Основным правом вышеупомянутых лиц является получение прибыли 

от деятельности акционерного общества, то есть дивидендов. 

Исходя из самостоятельности всех участников оборота, по общему 

правилу общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

Акционерное общество отвечает по обязательствам учредителей, которые 

связаны с его созданием. При этом обязательно дальнейшее одобрение их 

действий со стороны общего собрания. Стоит отметить, что акционерное 

общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Под имуществом понимаются 

имущественные права, деньги, ценные бумаги, недвижимость. Для 

учредителей акционерного общества характерно несение солидарной 

ответственности по обязательствам, возникшим при создании общества до 

его государственной регистрации., а для акционеров по обязательствам, 

возникшим в случае банкротства акционерного общества.  
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Ликвидация акционерного общества – это процесс, с которым закон 

связывает прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей 

общества, как это происходит при его реорганизации (п. 1 ст. 61 ГК РФ). 

Данный вопрос регулируется ст. 61-63 ГК РФ и ст. 22-24 ФЗ об АО.  

В ст. 21 ФЗ об АО предусмотрен добровольный порядок ликвидации, а 

также принудительный – по решению суда.  

Порядок добровольной ликвидации общества почти тот же, что и при 

его реорганизации (ст. 21 рассматриваемого закона): решение о ликвидации 

выносится по инициативе совета директоров на голосование на общем 

собрании, где одновременно должен быть решен вопрос об утверждении 

ликвидационной комиссии (решение принимается квалифицированным 

большинством – две трети голосов, включая привилегированные акции). При 

положительном решении ликвидационная комиссия перенимает на себя 

функции управления обществом, включая право на представление его в суде. 

Принудительная ликвидация акционерного общества по решению суда 

предусмотрена общими нормами п. 3 ст. 61 ГК РФ. Основаниями для 

принудительной ликвидации являются (по иску государственных или 

муниципальных органов):  

 недействительность государственной регистрации общества или 

грубые и неустранимые ошибки при такой регистрации;  

 отсутствие у общества лицензии, членства в СРО или специального 

разрешения СРО на осуществление определенной деятельности;  

 ведение обществом запрещенной законом Российской Федерации 

деятельности или его грубые и неоднократные нарушения в 

процессе деятельности.  

Следует предусмотреть в ГК РФ и ФЗ об АО дополнительную 

ответственность для акционерного общества и его должностных лиц, 

которые по истечении нормативно определенного срока продолжают 

осуществлять деятельность с уменьшенной стоимостью чистых активов по 
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сравнению с уставным капиталом, создавая угрозу для стабильности 

гражданского оборота. 

Вопрос об ограничении правоспособности акционерного общества в 

период его ликвидации может быть решен исключительно включением в ГК 

РФ и ФЗ об АО положений о специальной правоспособности, которая бы 

предусматривала особый режим использования имущества общества, 

совершения им сделок и разрешала ряд иных указанных выше проблем. 

Также следует увеличить ответственность акционерного общества и 

должностных лиц, добавив соответствующие нормы в КоАП РФ и УК РФ. 

Таким образом, в системе организационно-правовых форм 

юридических лиц акционерное общество является наиболее 

распространенной формой, поскольку обладает рядом преимуществ. Во-

первых, оно может привлекать средства акционеров для увеличения 

уставного фонда и расширения своей деятельности. Во-вторых, данная 

организационно-правовая форма весьма привлекательна для акционеров, 

ведь они несут риск убытков только в пределах своего вклада. В-третьих, 

обширная система органов управления акционерного общества, которая 

предусматривает непосредственное участие акционеров, обеспечивает 

устойчивость общества и его эффективное функционирование в современных 

экономических условиях. 

 

2.2 Правовое регулирование деятельности хозяйственных обществ  

 

Законное определение Общества с ограниченной ответственностью 

закреплено в п.1 ст.87 Гражданского кодекса РФ [5]. Законодатель определил 

общество с ограниченной ответственностью как хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли, участники которого не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Такое же определение Общества с ограниченной ответственностью 
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закреплено в п.1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [25]. Оно дословно повторяет 

определение, данное в ГК РФ, только дополняя его количеством лиц, 

которыми может быть оно создано – одним или несколькими лицами. 

Хозяйственное общество – это юридическое лицо, которое в соответствии с 

законодательством признается коммерческой организацией, что означает 

наличие у этих видов корпораций общей правоспособности и определение в 

качестве основной цели их деятельности получение прибыли.  

Согласно прямому указанию закона, в ООО может быть от одного до 

пятидесяти участников. В случае, если количество участников превысило 

максимальное число, то общество должно быть в течение года преобразовано 

в акционерное общество по решению учредителя. В противном случае 

общество подлежит принудительной ликвидации по решению суда. 

Учитывая тот факт, что ООО является наиболее распространенной 

организационно-правовой формой юридических лиц, представляется 

необходимым исключить ограничения количественного состава участников 

из ст. 7 Федерального закона «Об ООО» [2]. Данное предложение видится 

своевременным и необходимым, поскольку ограничение в 50 участников 

препятствует обществу в привлечении дополнительных средств через 

увеличение уставного капитала путем привлечения новых участников ООО. 

При превышении числа участников общество должно быть преобразовано в 

акционерное общество, однако это создает сложности организационно-

технического и правового характера, связанные с выпуском акций как 

эмиссионных ценных бумаг и может привести к прекращению деятельности 

юридического лица, эффективно занимающегося предпринимательством и 

уплачивающего налоги в бюджет.  

Что касается субъектного состава участников ООО, то в законе нет 

никаких ограничений, а, следовательно, учреждать общество с ограниченной 

ответственностью могут физические лица, юридические лица и публично-

правовые образования (Российская Федерация, ее субъекты и 
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муниципальные образования), поскольку, по общему правилу, последние в 

своем гражданско-правовом статусе приравниваются к юридическим лицам. 

ООО реализует правоспособность через органы управления. В 

императивном порядке в обществе должен быть создан высший орган – 

общее собрание участников (если участников два и более) и единоличный 

исполнительный орган (директор, президент и т. п.). Подобная система 

управления представляется достаточно простой и удобной, в большинстве 

случаев для осуществления деятельности общества не требуется создания 

дополнительных органов.  

Вместе с тем, если предусмотрено уставом, в обществе создается 

коллегиальный исполнительный орган (дирекция, правление и т. п.) и 

ревизионная комиссия, которая может быть создана для контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества. В обязательном 

ревизионная комиссия должна быть создана порядке в том случае, если 

количество участников в обществе превышает 15 человек. 

Согласно п. 2 ст. 2 Закона об ООО общество с ограниченной 

ответственностью «может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества» [36]. 

Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью 

определяется при помощи как общих норм, равно применимых для всех 

юридических лиц, так и специальных, содержащихся в Гражданском кодексе 

РФ и соответствующем ему Федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

В соответствии с основными положениями об обществе с 

ограниченной ответственность, которые указаны в статье 87 Гражданского 

кодекса РФ и статье 2 Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» обществом с ограниченной ответственностью, согласно и 

учрежденное одним либо несколькими лицами общество, уставный капитал 
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которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров, его участники несут так называемую ограниченную 

ответственность за деятельность общества, не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов [25]. Закон также разрешает, 

чтобы участник общества оплачивал ему причитающуюся долю в уставном 

капитале на протяжении конкретного периода времени, а не единовременно. 

А значит, в соответствии со ст. 87 Гражданского кодекса РФ участники, 

которые внесли вклады в уставный капитал общества не полностью, несут 

безусловную и абсолютную ответственность по его обязательствам в 

пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из его участников 

общества [5]. 

Также п. 3 ст. 24 Закона об ООО гласит, что «распределение доли или 

части доли между участниками общества допускается только в случае, если 

до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них 

была предоставлена компенсация». Другими словами, до момента полной 

оплаты доли приобретатель не приобретает права участия, а доля остается в 

распоряжении общества. Существуют также и исключительные случаи, когда 

само общество может приобретать доли в своем уставном капитале (ст. 23 

Закона об ООО). При этом «доли, принадлежащие обществу, не учитываются 

при определении результатов голосования на общем собрании участников 

общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества 

в случае его ликвидации» (п. 1 ст. 24 Закона об ООО), т.е. вместе с долей к 

обществу не переходят права участия. 

Стоит отметить, что разделение уставного капитала на доли 

предназначено лишь для определения размера участия каждого из 

участников и их управления его делами, прибыли и ликвидационной квоты, 

но не как не делает имущество общества общей долевой собственностью 

участников. Стоит отметить, что согласно статье 3 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», общество несет 
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ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников. А значит, 

участники общества не отвечают по долгам общества личным имуществом, а 

несут только риск убытков в размере стоимости внесенного вклада. Также, на 

участника общества, внесшего свой вклад не полностью, возлагается 

солидарная ответственность по обязательствам общества личным 

имуществом, но лишь в пределах стоимости неоплаченной части вклада.  

Российское законодательство признает хозяйственное общество 

коммерческой организацией, преследующих в качестве своей основной 

целью извлечение прибыли и распределение ее между частниками общества. 

Общество с ограниченной ответственностью как коммерческая 

организация, имеет собственный самостоятельный баланс, который 

фиксирует стоимость имущества общества. Так как, общество с 

ограниченной ответственностью является юридическим лицом, 

самостоятельным индивидуально-определённым участником гражданского 

оборота, то имеет имущественную обособленность в виде самостоятельного 

баланса общества. Однако, еще одним, не мало важным признаком 

обществом с ограниченной ответственностью, как юридического лица 

является его способность выступать в гражданском обороте – приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также 

нести обязанности и быть одной из сторон в судебном процессе.  

В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса РФ одним из 

традиционных признаком общества с ограниченной ответственностью, как 

юридического лица, является его организационно единство. Именно 

организационное единство общества с ограниченной ответственностью 

предполагает устойчивую структуру и стабильные органы управления. 

В ранее действовавшей редакцией ст. 89 Гражданского кодекса РФ и ст. 

11 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» у общества с 

ограниченной ответственностью имеются два основных учредительных 

документа – учредительный договор и устав. В действующем же 
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законодательстве в соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ-312 указывается, что 

учредительное договоры общества с ограниченной ответственностью 

утратили силу учредительных документов со дня вступления в силу закона. 

Согласно общим предписаниям закона величина уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью не может быть ниже 10 000 руб. 

(абз. 2 п. 1 ст. 14 Закона об ООО). Вместе с тем в зависимости от 

деятельности юридического лица законодательством может быть установлен 

и более высокий его порог. 

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью может 

быть сформирован как за счет денежных средств, так и за счет имущества 

или имущественных прав его учредителей (участников). При этом в не 

денежном эквиваленте может быть внесена только часть уставного капитала, 

превышающая установленный законом его минимальный уровень. В 

дальнейшем уставный капитал может быть пополнен участниками 

юридического лица. 

В соответствии с п. 1 статьи 57 Гражданского кодекса РФ и п. 2 статьи 

51 Федерального закона от 8 февраля 1998 «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», юридические лица могут быть реорганизованы в таких 

формах, как: 

 слияние обществ, в последствии создания нового с передачей ему 

всех прав и обязанностей (ст. 52 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»); 

 присоединение обществ, в последствии прекращения одного или 

нескольких обществ с передачей всех прав и обязанностей (ст. 

53 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»); 

 разделение общества, в последствии прекращения деятельности 

общества, посредством передачи прав и обязанностей вновь 

созданным обществам (ст. 54 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»); 
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 выделение общества, в последствии создания одного или 

нескольких обществ, посредством передачи им части прав и 

обязанностей (ст. 55 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»); 

 преобразование общества, в последствии изменения 

реорганизационно-правовой формы юридического лица (ст. 56 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Общество ограниченной ответственностью может быть ликвидировано 

добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом 

требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14- ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и Устава этого общества. Так же общество 

может быть ликвидировано и принудительно, то есть по решению суда, 

правомочного на это, по основаниям предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что правила о ликвидации 

обществ с ограниченной ответственностью, установленные в ст. 57 и 58 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», применяются только при ликвидации действующих 

обществ. 

Что касается обществ, свою деятельность, то в этом случае по 

заявлению уполномоченного органа может быть возбуждено дело о 

несостоятельности отсутствующего должника, что прямо указанно в ст. ст. 

227-230 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», о том, 

что организация практически прекратила свое существование, может 

служить о невозможности установления точного места пребывания органов 

управления организации, так же отсутствие операций по её банковским 

счетам в течение последних двенадцати месяцев перед подачей заявления о 

ликвидации, а также объяснения бывших сотрудников организации. 

Порядок ликвидации действующего общества можно представить в 

виде следующих основных этапов: 
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 принятие решения о ликвидации и назначении ликвидационной 

комиссии; 

 публикация сообщения о ликвидации и составление 

промежуточного ликвидационного баланса;  

 осуществление расчетов с кредиторами, составление 

ликвидационного баланса; 

 распределение оставшегося имущества между его участниками; 

 государственная ликвидация общества в связи с его ликвидацией. 

Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» довольно тщательно регулируют порядок 

процедуры ликвидации общества при помощи императивных норм, 

определяя содержание и последовательность действий при её 

осуществлении.  

В первую очередь это связанно с необходимостью обеспечить 

выполнение ликвидируемым юридическим лицом своих обязанностей перед 

кредиторами, поскольку не исполненные до или в процессе 

ликвидации обязательства, прекращаются. 

Исключением может служить только случаи, когда законом или иными 

правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного 

юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, и т. д.). 

 

2.3 Правовое регулирование деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и государственных унитарных 

предприятий 

 

Статья 125 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

определяет «порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством:  
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 от имени Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, 

выступать в суде органы государственной власти в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов; 

 от имени муниципальных образований своими действиями могут 

приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления в 

рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 

статус этих органов; 

 в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

по их специальному поручению от их имени могут выступать 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

юридические лица и граждан» [5]. 

«После принятия Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменилась 

правовая регламентация порядка участия муниципального образования в 

гражданских правоотношениях по сравнению с ранее существующей 

ситуацией, а также порядок определения объема правоспособности тех или 

иных муниципальных публичных образований. Одновременно возникли 

противоречия положений нового законодательства и норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [9, с. 49]. 

Государственные или муниципальные предприятия, которым 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеют, 

пользуются этим имуществом в пределах, определяемых ГК РФ. Используя 

имущество, на которое они не имеют права собственности, государственные, 
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муниципальные предприятия осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность, извлекают прибыль.  

Перечисленные предприятия не могут продавать имущество, 

принадлежащее им на праве хозяйственного ведения. Помимо этого, 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения не могут 

продавать недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 

вносить в качестве вклада (складочный) капитал хозяйственных обществ и 

товариществ. Или другим способом пользоваться и распоряжаться 

имуществом без согласия собственника.  

Согласно Ф3 РФ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ унитарные предприятия по 

согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы и 

открывать представительства как на территории Российской Федерации, так 

и за ее пределами [26]. Филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами и действуют на основании утвержденным унитарным 

предприятием положением. 

С согласия собственника имущества унитарного предприятия могут 

быть участниками (членами) коммерческих организаций; а также 

некоммерческих организаций, в которых в соответствии с Федеральным 

законом допускается участие юридических лиц. Распоряжение вкладами 

(долями) в уставном капитале хозяйственного общества или товарищества, 

приобретенными акциями осуществляется унитарным предприятием только с 

согласия собственника его имущества.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

функционируют в различных отраслях экономики. Особенно они 

распространены в хозяйственных и стратегических направлениях, 

требующих усиленного государственного регулирования и контроля в целях 

национальной безопасности и обеспечения устойчивой работы 

инфраструктурных производств. 
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Государственные унитарные предприятия функционируют в ВПК, 

строительных, машиностроительных, научно-технических и других отраслях 

в форме заводов, производственных и научно-производственных 

объединений, НИИ, ОКБ, КБ, научно-производственных предприятий, 

научно-производственных центров, машиностроительных предприятий, 

строительных управлений и т. д.  

В субъектах Российской Федерации, в городах и районах 

государственные и муниципальные предприятия создаются в различных 

сферах экономики и общественной деятельности.  

Механизм управления унитарными предприятиями и учреждениями 

включает в себя разнообразные экономические и административные методы. 

К экономическим можно отнести дотации отдельных видов деятельности, 

организацию и проведение закупочных и товарных интервенций для 

обеспечения продовольственной безопасности государства, финансирование 

научно-технических программ, минимизацию цен на социально значимые 

товары и услуги, извлечение дополнительных доходов в федеральный 

бюджет в результате реорганизации унитарных предприятий и вследствие 

получения части прибыли госпредприятий.  

Закон регулирует правовое положение ГУП и МУП, порядок создания, 

права и обязанности собственников его имущества, реорганизации и 

ликвидации унитарного предприятия. Так же не маловажную роль играют 

концепции управления муниципальными предприятиями. В связи с этим в 

9.09.1999 г. было принято постановление Правительства РФ № 1024 «О 

Концепции управления государственным имуществом и приватизации в 

Российской Федерации» [24]. 

Концепция содержит два раздела.  

Первый раздел рассматривает механизмы, направленные на повышение 

эффективности управления имуществом.  

Второй раздел рассматривает проблемы в вопросы приватизации для 

эффективности работы отечественных производителей.  
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Мы понимаем и осознаём, что государственные и муниципальные 

предприятия не должны мешать частному сектору и вредить здоровой 

конкуренции, но и не должны ущемлять себя так как в некоторых случаях, 

участие публично правовых образований в осуществлении 

предпринимательской деятельности из-за их особого правового статуса не 

всегда возможно, но иногда и ограничено.  

В этой связи следует рассмотреть, какие же именно предприятия 

включаются в государственные и муниципальные. Законодателем, 

исчерпывающим образом было установлено, что муниципальные и 

государственные унитарные предприятия в отличии коммерческих 

организаций имеют особую правоспособность, с целью которой и было 

создано юридическое лицо [9, с. 48]. 

Среди многих законодательных актов и постановлений мы не видим ни 

одного правового акта, который содержал бы порядок определения и состава 

имущества у государственных муниципальных предприятий. Очень важно 

определиться с целесообразностью приобретения того или иного 

оборудования. Имущество унитарных предприятий может закупаться и на 

вырученные средства, как необходимое, но тогда после покупки и уплаты 

всех налогов и выплат, бюджет может недосчитаться средств, а 

оборудование, имущество оказаться лишним - не профильным.  

Это лишь одна из проблем, но она требует подхода и рассмотрения. 

Правовая структура государственных и муниципальных унитарных 

предприятий требует совершенствования под новые современные системы 

развития экономики и права. 
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Глава 3 Некоммерческие организации как субъекты гражданского 

права  

 

3.1 Правовое регулирование деятельности потребительских 

кооперативов 

 

 

Некоммерческая корпоративная организация является собственником 

своего имущества (п. 4 ст. 123.1 ГК РФ). В связи с участием в корпоративной 

организации ее участников приобретают корпоративные (членские) права н 

обязанности в отношении созданного ваш юридического лица, за исключение 

случаев, предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 65.1 ГК РФ). Некоммерческие 

корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому 

на их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде н т.п.  

Указанные органы утверждают устав соответствующей 

некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы (п. 3 ст. 

123.1 ГК РФ). Уставом некоммерческой корпоративной организации может 

быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других 

юридических лиц, а также решения о6 участии корпорации в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации (п. 5 ст. 123.1 

ГК РФ) [5].  

Участники некоммерческой корпорации (участники, члены, и т.п.) 

вправе:  

 участвовать в управлении делами корпорации;  

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

учредительным документом корпорации, получать информацию о 

деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией;  
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 обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях н в порядке, которые 

предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени корпорации, возмещения 

причиненных корпорации убытков; 

 оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или 

законами о корпорациях отдельных организационно-правовых 

форм, и требовать применения последствий их недействительности, 

а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок корпорация.  

Участник корпорации обязан:  

 участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК 

РФ, другим законом или учредительным документом корпорации;  

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

корпорации;  

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

корпорация не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений;  

 не совершать действия, заведомо направленных на причинение 

вреда корпорации;  

 не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают не возможным достижение целей, ради 

которых создана корпорация.  

Особой организационно-правовой формой некоммерческих 

организаций являются потребительские кооперативы. Потребительским 

кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение 
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граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их 

материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов.  

На потребительские кооперативы не распространяются нормы ФЗ «О 

некоммерческих организациях» [28], их деятельность регулируется нормами 

ГК РФ, законами о потребительских кооперативах, иными законами и 

другими правовыми актами.  

Потребительский кооператив может быть создан как гражданами, так и 

юридическими лицами, в отличие от производственных кооперативов в 

которых, по общему правилу, не допускается участие юридических лиц.  

Законодательство не устанавливает никаких минимальных или 

максимальных количественных ограничений членов кооператива, не 

ограничивается при этом одновременное участие членов кооператива в 

других потребительских кооперативах (даже в однородных).  

Каждый потребительский кооператив имеет в качестве учредительного 

документа только устав. Закон устанавливает определенные требования к 

уставу кооператива и сведениям, которые должны в нем содержаться:  

 наименование и место нахождения кооператива; 

 предмет и цели его деятельности;  

 размер паевых взносов членов кооператива;  

 условия о составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства 

по внесению паевых взносов;  

 состав и компетенцию органов кооператива, и порядок принятия 

ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством 

голосов;  

 порядок покрытия членами кооператива понесенных им убытков.  

Обычно структура управления потребительским кооперативом 

строится по аналогии с производственным кооперативом и включает общее 
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собрание кооператива, правление кооператива, председателя правления. 

Компетенция органов управления законодательно не определена и должна 

быть урегулирована в уставе кооператива.  

Потребительский кооператив имеет собственное имущество, которое 

принадлежит ему на праве собственности. Члены потребительского 

кооператива имеют только обязательные права, а не права собственности в 

отношении потребительского кооператива и его имущества, но и отличие от 

других видов юридических лиц в процессе существования потребительского 

кооператива возможен переход права собственности на часть его имущества 

от кооператива к его членам. Члены жилищного, жилищно-строительного, 

дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, 

имеющие право на пае накопления, полностью внесшие своей паевой взнос 

за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, представленное этим лицам 

кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество. 

Основой имущества потребительского кооператива является паевой 

фонд, который образуется за счет взносов членов кооператива Внесение 

взносов в паевой фонд является основной обязанностью членов кооператива 

и за неисполнение данной обязанности уставом кооператива должна быть 

установлена ответственность (п. 2 ст. 123.2 ГК РФ).  

Размер взносов, как и размер самого паевого фонда, определяется 

уставом кооператива, поскольку законодательство не устанавливает ни каких 

ограничений размера паевого фонда. При этом внесение паевых взносов не 

является единственной обязанностью члена кооператива. Каждый член 

кооператива обязан вносить дополнительные взносы в случае возникновения 

убытков кооператива (п. 1 ст. 123.3 ГК РФ). Покрыть убытки необходимо в 

течение 3-х месяцев после утверждения ежегодного баланса. В случае 

невыполнения обязанностей по внесению дополнительных взносов 

кооператив может был ликвидирован в судебном порядке по требованию его 

кредиторов. При этом члены потребительского кооператива солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
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невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 

Таким образом, если кто-либо из членов кооператива не внес 

дополнительные взносы, то сумма невнесенных взносов распределяется 

между остальными членами кооператива. И последние обязаны будут ее 

внести в случае необходимости оплаты каких-либо обязательств кооператива 

за счет средств этих дополнительных взносов.  

Как и любая некоммерческая организация, потребительский 

кооператив имеет право заниматься предпринимательской (коммерческой) 

деятельностью. При этом в отличие от общепринятого правила, доходы, 

полученные потребительским кооперативом от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и 

уставом, могут быть распределены между его членами. Таким образом, 

потребительский кооператив отличается от коммерческих организаций и 

других видов некоммерческих организаций следующими признаками:  

 удовлетворение потребностей членов кооператива как основная 

цель деятельности;  

 участие в кооперативе как физических, так и юридических лиц;  

 формирование паевого фонда за счет паевых взносов членов 

кооператива;  

 возможность осуществления предпринимательской деятельности и 

распределение полученной прибыли между членами кооператива;  

 возможность проведения процедуры банкротства в отношении 

кооператива;  

 не ограниченная ответственность членов кооператива по долгам 

кооператива (обязанность внесения дополнительных взносов);  

 отсутствие обязательного личного участия членов кооператива в 

его деятельности.  
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Потребительский кооператив по решению своих членов может быть 

преобразован в общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд [5]. 

 

3.2 Правовое регулирование деятельности общественных 

организаций и движений  

 

Общественными организациями признаются добровольные 

объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на 

основе общности их интересов для удовлетворения духовных и иных не 

материальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 

достижения иных не противоречащих закону целей.  

Количество учредителей общественной организации не может быть 

менее трех. 

Особенности правового положения общественных организаций 

регулируются соответствующими законами. Основным является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-Ф3 «Об общественных 

объединениях» (далее - ФЗ «О6 общественных о6ъединениях») [29], которым 

регулируются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами права на объединение.  

Действие ФЗ «Об общественных о6ъединеннях» распространяется на 

все общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за 

исключением религиозных организаций, а также коммерческих организаций 

и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций) (ст. 2 ФЗ «Об 

общественных объединениях» [29].  

Отдельными видами общественных организаций являются: 

профессиональный союз, национально-культурная автономия и др.  

Профессиональным союзом называется добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, 
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профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.  

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний 

и конференцией граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления.  

Вопросы, относящиеся к исключительным полномочиям собрания, 

конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление перечислены в ч. 7 ст. 27 Закона № 131-ФЗ [30].  

Другой формой корпорация выступает общественное движение. 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые 

участниками общественного движения (п. 1 ст. 123.7-1 ГК РФ, ст. 9 ФЗ «О6 

обществе объединениях»).  

Положения ГК РФ о некоммерческих организациях применяются 

общественным движениям, если иное не предусмотрено ФЗ «Об 

общественных объединениях» (п. 1 ст. 123.7-1 ГК РФ) [29]. 

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и 

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленном законом 

случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 

общин, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 

общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческой характер целей (п. 1 ст. 123.8 ГК РФ).  

Число учредителей ассоциации (союза) не может быть менее 2-х. 

В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в 

частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их 

предпринимательской деятельности, представление и защиту общин 

имуществе иных интересов, профессиональные объединения граждан, не 

имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов, 
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профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в 

трудовых отношениях (объединения нотариусов, оценщиков, лиц творческих 

профессий и другие), саморегулируемые организации и их объединения. 

 

3.3 Правовое регулирования деятельности религиозных 

организаций 

 

Отношение Российского государства к религиозным организациям 

вырабатывалось на протяжении долгого времени, что отражено в нормах 

Конституций и законов разных годов.  

Сегодня очевиден тот факт, что выражаемая каждой личностью 

духовная свобода – это показатель демократизма государства и его 

конституционного строя. Российская Федерация законодательно регулирует 

деятельность религиозных организаций, обеспечивая тем самым союз 

государства и Церкви и определяя особенности статуса этих организаций как 

юридических лиц. 

Определение религиозной организации дано в статье 123.26 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Религиозная организация – 

это добровольное объединение физических лиц РФ в качестве юридического 

лица, которых связывает вероисповедание и законное распространение 

данной веры (ст. 123.26 ГК РФ). 

Религиозные организации ведут свою деятельность согласно своему 

внутреннему уставу, не идущим в разрез с законодательством Российской 

Федерации, и обладают правоспособностью, предусмотренной их Уставами, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» [31]. Цели деятельности 

религиозной организации должны быть определены в ее Уставе (ст. 52 ГК 

РФ).  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» предусмотрена ответственность за 
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осуществление экстремисткой деятельности. Экстремизм – это 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и 

иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; призыв к насилию [38, с. 57].  

При ведении благотворительной деятельности и распространении 

своих взглядов религиозная организация несет прямую ответственность за 

распространение своих идеалов, если же нарушается законодательство 

Российской Федерации в религиозных догмах некоммерческой организации, 

это предусматривает различные виды ответственности.  

При создании филиала или представительства некоммерческая 

организация несет ответственность за их деятельность, в свою очередь 

филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей 

их некоммерческих организаций. 

Согласно ст. 8. Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», сведения вероисповедания должно быть 

полностью отражены в ее названии. А также Религиозная организация при 

ведении своей деятельности должна указывать наименование полностью. В 

соответствии со статьей 25.1 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» религиозные организации должны вести 

раздельный учет всех денежных поступлений(расходов), и все поступления 

от иностранных организаций, лиц без гражданства, иностранных граждан 

должны проводить статьей иные расходы. Кроме того, в соответствии с п. 2 

ст. 19 Федерального закона РФ «О свободе совести и о религиозных 
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объединениях», учреждения профессионального религиозного образования 

подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и получают 

государственную лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности. 

Учитывая активную социальную позицию религиозных организаций в 

современной России, включающую в себя издание и распространение книг и 

периодических печатных изданий, следует признать большое значение 

положений статьи 29 Конституции Российской Федерации, закрепляющие 

право свободно искать, передавать, производить, получать и распространять 

информацию всяким законным способом, а также гарантию свободы 

массовой информации и запрет цензуры. 

В контексте настоящей работы особое значение имеет положение 

абзаца2 пункта 2 статьи 123.26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которому религиозные объединения функционируют 

согласно со своим уставом и внутренними установлениями, которые не 

противоречат закону.  

Также важно отметить закрепленное пунктом 2 статьи 123.28 

Гражданского кодекса Российской Федерации положение о том, что 

взыскание по требованиям кредиторов не может быть обращено на 

имущество богослужебного предназначения, которое принадлежит 

религиозным организациям.  

Глава 54 Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 342-348) 

регламентирует особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций: стороны трудового договора, особенности заключения 

трудового договора и его прекращение, режим рабочего времени, 

рассмотрение индивидуальных трудовых споров [42]. 

В контексте настоящей работы особое значение имеет положение 

абзаца2 пункта 2 статьи 123.26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которому религиозные объединения функционируют 
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согласно со своим уставом и внутренними установлениями, которые не 

противоречат закону.  

Также важно отметить закрепленное пунктом 2 статьи 123.28 

Гражданского кодекса Российской Федерации положение о том, что 

взыскание по требованиям кредиторов не может быть обращено на 

имущество богослужебного предназначения, которое принадлежит 

религиозным организациям. 

 

3.4 Некоторые проблемы государственной регистрации 

некоммерческих организаций 

 

Регистрация некоммерческих организаций происходит в Министерстве 

юстиции Российской Федерации. Поданные документы на регистрацию 

некоммерческой организации проходят государственную экспертизу, затем 

Федеральная налоговая служба РФ или ее территориальный орган вносит 

сведения о создании некоммерческой организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

Трудности для заявителей, регистрирующих некоммерческие 

организации, возникают, в первую очередь, из-за правоприменительной 

практики, большого количества организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций, ограниченного и частичного толкования 

законов, незначительного числа судебных прецедентов, недостатка 

грамотных юристов, которые специализируются в данной области, 

многообразия законов и подзаконных актов, нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность некоммерческих организаций и из-за 

достаточно непростой процедуры государственной регистрации 

некоммерческих организаций.  

Даже самый совершенный нормативный правовой акт не может в 

полном объеме регламентировать весь круг охватываемых им 

правоотношений, однако законодатель должен стремиться к тому, чтобы 
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установленные предписания были четкими, не допускали неоднозначного 

толкования и сомнений при применении того или иного предписания.  

В случае, если нормативный правовой акт в силу разного рода причин 

подобным требованиям определенности отвечает не в полной мере, 

восполнить отдельные правовые пробелы может судебная практика.  

Регистрируя организацию в первый раз или внося изменения в 

учредительные документы уже существующей организации у ее учредителей 

чаще всего происходят проблемы с приостановкой регистрации или отказом 

в ней. Процесс замедляется обычно из-за неправильного заполнения 

документов либо неполного их списка. Исправив все ошибки, отмеченные 

инспектором, можно продолжать регистрацию некоммерческих организаций 

в общем порядке.  

Но зачастую, выявив грубые нарушения при регистрации, 

Министерство юстиции РФ отказывает некоммерческим организациям, не 

возвращая при этом уплаченную госпошлину. В таком случае 

некоммерческие организации должны повторно собрать пакет документов и 

подать в регистрирующий орган.  

Сложность процедуры государственной регистрации заключается 

прежде всего в неверности подготовленных документов, т.е. неверно 

заполненных документах, недостоверных данных, противоречие устава 

действующему законодательству и т.д.  

При возникновении проблем с юридическим адресом, в случае если 

собственник не смог подтвердить наличие договорных отношений с 

некоммерческой организацией или контакт с собственником по каким-либо 

причинам не удалось установить, Министерство юстиции Российской 

Федерации и налоговый орган так же имеют право отказать в регистрации 

некоммерческой организации.  

Если юридическое лицо не находится по адресу, заявленному как его 

фактическое местонахождение, либо адрес является массовым, на который 

зарегистрировано большое количество юридических лиц, могут возникнуть 
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проблемы при открытии расчетного счета в банке. В таком случае банк 

вправе потребовать документальное подтверждение местонахождения 

юридического лица, либо может совершить выездную проверку на адрес 

местонахождения.  

Во избежание отказа в регистрации при несоответствии требованиям 

закона устава некоммерческой организации, он может быть направлен на 

доработку, так как цели и предмет деятельности организации, структура 

органов управления и их функции, процедура по формированию и сдаче 

ежегодной отчетности должны быть четко определены. 

В Российской Федерации материалы судебной практики не относятся к 

источникам права, и не обязательны в правоприменении. Однако, при 

необходимости, нижестоящие суды используют их при разбирательстве 

определенных дел. Поэтому важно обозначить обзоры и решения судебной 

практики по делам, связанным с государственной регистрацией 

некоммерческих организаций.  

В числе основных замечаний, предъявляемых к уставам 

некоммерческих организаций, можно отметить следующие:  

1) в наименовании некоммерческих организаций не отображены 

организационно-правовая форма, характер, территориальная сфера 

деятельности НКО, вероисповедание для религиозных организаций;  

Так, например, Озерским городским судом Челябинской области 

принято Решение № 2А-1175/2017 М-882/2017 от 14 сентября 2017 г. по делу 

№ 2А-1175/2017 удовлетворить административное исковое заявление 

Серикова А.Б. к Управлению Федеральной налоговой службы по 

Челябинской области, Управлению Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области о признании недействительной записи в 

Едином государственном реестре юридических лиц в отношении НОУ 

«Автошкола «Ралли тур», в связи со сменой наименования на Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Автошкола «Ралли тур» [34]. 
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2) в уставах НКО отсутствует информация о структуре, компетенциях, 

порядке формирования и принятия решений, сведения о правах и 

обязанностях и сроках полномочий органов управления НКО;  

Так, Советским районным судом города Челябинск принято решение 

№ 2А-3190/2018 М-2756/2018 от 26 сентября 2018 г. по делу № 2А-

3190/2018: «административный иск ЧОУ «Основная Общеобразовательная 

Школа «Исток» к Управлению Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области о признании незаконным решения об 

отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом 

лице, не связанных с внесением в учредительные документы, оставлен без 

удовлетворения» [35].  

3) в уставах не раскрыт порядок реорганизации и ликвидации 

некоммерческой организации, порядок использования имущества в случае 

реорганизации и ликвидации некоммерческой организации. Порядок 

преобразования некоммерческих организаций, не соответствует положениям 

главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, не учтены 

ограничения на преобразование отдельных видов некоммерческих 

организаций; 

4) представление пакета документов в сроки, превышающие сроки 

подачи документов с момента проведения учредительных собраний: 3 месяца 

– для некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений; 

6 месяцев – для региональных отделений политических партий; 1 месяц – для 

профсоюзных организаций;  

Пропуск указанного срока влечет отказ в государственной регистрации, 

а решение о создании утрачивает свою силу.  

5) указание организациями видов деятельности, которые планирует 

осуществлять организация, не соответствующих целям деятельности, 

которые предусмотрены учредительными документами организации; Вместе 

с тем, некоммерческая организация вправе осуществлять приносящую доход 
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деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 

целей и соответствующую этим целям. 

Все вышеуказанные ошибки, допускаемые заявителями при подготовке 

документов для государственной регистрации, являются следствием не 

только низкой правовой грамотности уполномоченных лиц некоммерческих 

организаций и низкого уровня правовой информированности, но и 

элементарного нежелания учредителей и руководителей некоммерческих 

организаций ознакомиться с основными требованиями Законов, касающихся 

деятельности некоммерческих организаций.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существующее 

большое количество организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций зачастую вызывают трудности при регистрации. Имеющиеся 

пробелы в законодательстве, неосведомленность и нежелание изучать 

законодательство учредителями некоммерческих организаций и органами 

местного самоуправления приводит к большому количеству отказов при 

регистрации некоммерческих организаций, а также к ликвидации 

действующих некоммерческих организаций, при выявлении ошибок в 

учредительных документах или нарушении законодательства РФ. О таких 

проблемах свидетельствует большое количество судебных прецедентов, 

результатом которых чаще всего становятся отказ в регистрации 

некоммерческой организации или ее ликвидация. Во избежание 

неправильного оформления документов при регистрации некоммерческих 

организаций, целесообразно рекомендовать тщательное изучение 

законодательства РФ, которое регулирует деятельность некоммерческих 

организаций, при этом правильно определять организационно-правовую 

форму регистрируемой некоммерческой организации в соответствии с 

характером ее деятельности. Уже зарегистрированным организациям, при 

внесении изменений в свои учредительные документы или в сведения об 

некоммерческих организациях, следует пользоваться зарегистрированными 

выписками из Единого государственного реестра юридических лиц для 
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анализа полноты содержания в реестре информации фактическим сведениям 

о данной организации во избежание имеющихся ошибок. Так же следует 

рекомендовать активное использование всей доступной информации по 

вопросам регистрации некоммерческих организаций, которая размещается на 

официальных интернет сайтах государственных органов власти и 

Управления, стендах и бумажных носителях, при возникающих вопросах 

необходимо консультироваться у специалистов государственных органов и 

Управления.  

Кроме того, в целях соблюдения положений Конституции Российской 

Федерации и действующего законодательства Российской Федерации, 

рекомендуется в своих учредительных документах обязательно 

предусматривать положения законодательства Российской Федерации. 
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Заключение  

 

Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

Согласно ч. 1 ст. 50 ГК РФ в зависимости от наличия цели, связанной с 

извлечением прибыли юридические липа в Российской Федерации делятся 

на: 

 коммерческие организации - юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

 некоммерческие организации - юридические лица, не имеющие 

извлечение прибыли в основной цели деятельности и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Хозяйственные общества при этом, согласно параграфу 2 главы 4 части 

1 ГК РФ, также имеют внутреннюю специфику, что позволило законодателю 

выделить публичные хозяйственные общества (публичные акционерные 

общества, или ПАО) и непубличные хозяйственные общества (прочие 

акционерные общества, или НПАО, и общества с ограниченной 

ответственностью).  

Законное определение Общества с ограниченной ответственностью 

закреплено в п.1 ст.87 Гражданского кодекса РФ. Законодатель определил 

общество с ограниченной ответственностью как хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли, участники которого не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Такое же определение Общества с ограниченной ответственностью 

закреплено в п.1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Оно дословно повторяет 
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определение, данное в ГК РФ, только дополняя его количеством лиц, 

которыми может быть оно создано – одним или несколькими лицами.  

Согласно Ф3 РФ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ унитарные предприятия по 

согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы и 

открывать представительства как на территории Российской Федерации, так 

и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими 

лицами и действуют на основании утвержденным унитарным предприятием 

положением. 

С согласия собственника имущества унитарного предприятия могут 

быть участниками (членами) коммерческих организаций; а также 

некоммерческих организаций, в которых в соответствии с Федеральным 

законом допускается участие юридических лиц.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

функционируют в различных отраслях экономики. Особенно они 

распространены в хозяйственных и стратегических направлениях, 

требующих усиленного государственного регулирования и контроля в целях 

национальной безопасности и обеспечения устойчивой работы 

инфраструктурных производств. 

Некоммерческие организации, как и коммерческие юридические лица, 

имеют различные организационно-правовые формы, и создаются в 

некоммерческих целях, исключительно для осуществления общественно-

полезной деятельности.  

Главной характерной чертой правового статуса некоммерческих 

организаций является то, что некоммерческие организации ведут 

деятельность согласно Уставу организации, и так же, как другие 

юридические лица, обладают правами и обязанностями. 

Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций 

обладают рядом особенностей: создать некоммерческую организацию 

возможно только в том случае, если основной целью деятельности не 
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является извлечение прибыли; реорганизовать некоммерческую организацию 

возможно в иную организационно-правовую форму некоммерческих 

организаций или в коммерческую организацию; при ликвидации 

некоммерческих организаций после погашения задолженностей, свое 

имущество некоммерческая организация имеет право направить на те цели, 

ради которых была создана.  

Некоммерческие организации обладают правом осуществлять любую 

деятельность, не противоречащую законодательству и учредительным 

документам организации, ведение предпринимательской деятельности для 

НКО не запрещено законом, если доход от такой деятельности направляется 

на достижение основной цели деятельности некоммерческой организации, и 

прибыль не распределяется между участниками. Основная цель деятельности 

некоммерческих организаций должна быть направлена на достижение 

общественных благ, а не извлечение прибыли. Законодательство регулирует 

определенные аспекты деятельности НКО и их взаимоотношения с 

государством, при этом в большинстве законах определяется не 

полноправное взаимодействие государства с некоммерческих организаций на 

равных условиях, а возможные формы поддержки государством 

некоммерческих организаций. Государственная поддержка и 

финансирование деятельности некоммерческих организаций не является 

достаточным для их функционирования и плодотворного развития, что чаще 

всего вызывает необходимость некоммерческих организаций заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Однако, несмотря на всевозможные учтенные законодательством 

варианты ведения деятельности некоммерческих организаций, не 

установлены четкие ограничительные рамки для ведения 

предпринимательской деятельности, что позволяет недобросовестным 

учредителям создавать некоммерческие организации изначально для 

извлечения прибыли. 
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