
Содержание:

введение
Мой выбор в изучении темы курсовой работы продиктован последними
изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации. В рамках реформы
гражданского законодательства, принятия Федерального закона № 99-ФЗ
существенно изменил главу 4 Гражданского кодекса, которая посвящена
юридическим лицам. Интересным моментом является первое и понятное в истории
российского права (кодификационный акт гражданского права) содержание
специально разработанной системы норм о юридических лицах. До этого
кодификация имела простейшие формы, как Советского, так и дореволюционного
периодов. Постепенные изменения в Гражданском кодексе привели к
установлению основных принципов, на которых основывается новое
законодательство по отдельным видам юридических лиц.

Модернизации данной главы Гражданского кодекса введены в гражданский оборот
принципу закрытой и исчерпывающий перечень юридических лиц, в соответствии с
которой юридическое лицо создается и действует в соответствии с избранной
организационно-правовой форме, которая прямо предусмотрена законом.

Как и физические лица, юридические лица являются субъектами гражданского
права. Отличие заключается в наличии определенных особенностей, формы
обучения, прекращения и юридической ответственности.

Существование современного общества невозможно без образования людей в
общинах и различных ассоциациях. Консолидация усилий и капитала для
реализации любых задач. Правовой формой, позволяющей существовать подобным
объединениям и обществам, является оформление юридического лица.

Возникновение института юридического лица обусловлено такими же условиями,
как возникновение и эволюция права. Усложнение социальной организации
общества, бурное развитие экономических отношений и общественного сознания
послужили мощным фактором консолидации этих правовых институтов. Отдельных
лиц в роли единоличных субъектов частного права недостаточно. В процессе
развития экономического оборота.



Целью данной работы является изучение понятия юридического лица,
рассмотрение видов юридических лиц на основе российского законодательства.

Особое внимание было уделено Общая характеристика юридического лица,
раскрытие критериев для классификации организаций, рассмотрение отдельных
видов юридических лиц.

При написании курсовой работы используются нормативные акты, учебники и
учебные пособия гражданского характера, последние изменения в
законодательстве по отношению к юридическому лицу.

Цель курсовой работы-описать виды юридических лиц.

Задачи:

1. изучить Понятие и признаки юридического лица;

2. ознакомиться с теоретическими взглядами на природу юридического лица;

3. рассмотреть правоспособность и правоспособность юридического лица;

4. изучить классификацию юридических лиц;

5. рассмотрим типы хозяйствующих субъектов;

6. рассмотрим виды некоммерческих организаций.

Объектом исследования является юридическое лицо.

Предметом исследования являются виды и классификация юридических лиц.

1. Понятие юридического лица 

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



Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что возникновение и эволюция права: усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие,
общественного сознания.

Юридическое лицо-это организация, которая имеет 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.

Признаки юридического лица - это такие внутренние присущие ему свойства,
каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны, чтобы организация
могла быть признана субъектом гражданского права.

Традиционно существует 4 особенности юридического лица:

- имущественная независимость;

-организационное единство;

-самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам;

- выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени;

Главной особенностью юридического лица является имущественная
независимость.

Юридическое лицо может обладать имуществом на одном из вещных прав: право
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.

Большинство юридических лиц являются собственниками имущества, переданного
им учредителями. К ним относятся все хозяйствующие субъекты, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, и некоммерческие
субъекты, за исключением учреждений[1].

Юридическое лицо имеет уставный капитал (акционерный капитал и др.).
Нормативные правовые акты предусматривают определенные требования к его
размеру. В частности, минимальный размер уставного капитала открытого
общества должен быть не менее тысячи минимальных размеров оплаты труда,
установленных Федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого



общества - не менее одной сотни минимальных размеров оплаты труда,
установленных Федеральным законом на дату государственной регистрации
общества (ст. 26 Федерального закона от декабря 1995 года). № 208-ФЗ"Об
акционерных обществах". В соответствии с указанием Центрального банка на 1
декабря 2003 года № 1346 "О минимальном размере уставного капитала для вновь
создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для
действующих кредитных организаций в качестве условия создания иностранного
государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере
собственных средств (капитала) для небанковских кредитные организации,
претендующие на статус Банка . Минимальный размер уставного капитала для
банков, независимо от доли иностранного капитала в них, составляет сумму,
эквивалентную 5 млн. евро.

Признак организационного единства состоит в том, что каждое юридическое лицо
представляет собой организацию, имеющую определенную структуру, а в
некоторых случаях филиалы и представительства, органы управления, которые
отражены в учредительных документах: Устав, учредительный договор, общее
Положение об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК РФ).

При необходимости осуществления деятельности вне своего местонахождения
юридическое лицо может создавать представительства и филиалы. В соответствии
со ст. 55 Гражданского кодекса РФ представительство-это обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиал-это обособленное подразделение юридического лица, находящееся вне его
местонахождения и выполняющее все или часть своих функций, включая функции
представительства. Филиал выполняет более широкий круг функций, чем
представительство.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и не участвуют в
гражданском обороте[2].

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и
действуют на основании его доверенности. Эти лица представляют и действуют от
имени юридического лица, а не от имени филиала или представительства.

Еще одной важной особенностью юридического лица является его независимая
ответственность по обязательствам. В соответствии со ст. 56 Гражданского
кодекса Российской Федерации юридические лица, кроме учреждений,



финансируемых собственником, несут ответственность по обязательствам всем
принадлежащим им имуществом. Имущество юридического лица изначально
формируется путем внесения уставного (складного) капитала (уставного, паевого
инвестиционного фонда) и регистрируется на балансе (для учреждения - смета).

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не
несет ответственности по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо
не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Гражданским кодексом РФ
либо учредительными документами юридического лица.

Так, что если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана
учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или
других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического
лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на
таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Каждое юридическое лицо выступает в гражданском обороте от своего имени,
может быть истцом и ответчиком в суде. Согласно статье 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее
указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих
организаций, а в случаях, предусмотренных законом наименования коммерческих
организаций должны содержать указание на характер деятельности. Юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное
наименование, включающее указание на организационно-правовую форму и
отличительный элемент юридического лица[3].

Законодательство предусматривает определенные требования к названиям
компаний. Таким образом, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2
декабря 1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности" фирменное
наименование кредитной организации должно содержать указание на характер
деятельности юридического лица через использование слов "банк" или
"небанковская кредитная организация", а также указание на его организационно-
правовую форму.

Таким образом, юридические лица-это организации, специально создаваемые для
участия в гражданском обороте. Так как в гражданском обороте имущества,
товарный характер может участвовать только самостоятельное Товароведение с



собственным имуществом.

Имущество может принадлежать юридическим лицам на праве собственности или
ином вещном праве, а именно праве хозяйственного ведения или оперативного
управления. По свидетельству заместителя Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации К. Ю.Н. В. Витрянский, данная ситуация исключает
возможность существования юридических лиц, имеющих активы исключительно в
обязательственном праве.

1.2 Виды юридических лиц
Юридическое лицо по своей юридической природе является искусственным.
Являясь по своей природе очень сложным правовым явлением, его можно
рассматривать по-разному, то есть существуют разные виды классификаций
юридических лиц.

Форма собственности. Таким образом, в зависимости от формы собственности,
лежащей в основе юридического лица, выделяются государственные и частные
(негосударственные) юридические лица. К числу государственных (в широком
смысле: т. е. включая муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а
также некоторые учреждения. Значимость этого разделения становится ясной,
если учесть, что государство юридического лица (даже коммерческого) с
необходимостью преследовать национальные интересы, а это связано со
спецификой их регулирования.

Цель деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по
тому, что основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее
распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с
предпринимательством. Как правило, некоммерческие организации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
необходимо для достижения их уставных целей. Однако они не могут
распределять прибыль между ее участниками (П. 1. 50).

Основатели. В зависимости от состава учредителей можно выделить: юридические
лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и
объединения), только государственные (унитарные предприятия) или любые, за
отдельными исключениями, субъекты права (все прочие юридические лица)[4].



Характер прав участников. Различный характер прав участников в отношении
юридического лица позволяет классифицировать:

- организации, на имущество которых учредители имеют имущественное право или
иное имущественное право: государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также организации;

организации, в которых их участники имеют обязательственные права:
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;

- организации, в отношении которых участники не имеют имущественных прав
общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения
юридических лиц.

Объем имущественных прав организации. В зависимости от объема прав
юридического лица на используемое им свойство можно различать:

- юридические лица с правом оперативного управления на имущество: учреждения
и казенные предприятия;

- юридические лица, имеющие право хозяйственного ведения на имущество:
государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных
предприятий);

- юридические лица с собственностью -все другие юридические лица.

Личное участие. Деловые партнерства и общества можно классифицировать по
тому, что, это очень важно для участников: объединение их личных усилий для
достижения бизнес-целей (товарищества) или объединение капиталов (общества).
Наряду с этим, за счет повышения степени предпринимательского риска
участники, компании и товарищества могут формироваться в следующей цепочке:
общее товарищество, общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество.

Порядок обучения. Критерием классификации может служить и порядок создания
юридического лица: в этом случае юридические лица делятся на образованные в
разрешительной или нормативно-явной процедуре[5].

Учредительный документ.



По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические
лица - хозяйственные товарищества, договорно-уставные - общества с
ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а
также Устава юридического лица.

Традиционной доктрины права pandect (Германия, Швейцария) является
различение корпораций (союзов) и учреждений. Корпорации характеризуются
наличием членства, общей для многих участников цели, независимостью своего
существования от смены участников. Учреждения, напротив, обычно создаются
одним учредителем, который сам определяет и цели юридического лица, и состав
имущества, необходимый для их достижения.

1.3 Основные теории сущности юридического лица
"Широкое участие различных юридических лиц в гражданско-правовых отношениях
требует специального научного обоснования категории юридического лица,
раскрывающего ее сущность, содержание и возможности применения. Объяснению
этой гражданской конструкции посвящены различные теории, многие из которых
давно известны в гражданско-правовой науке.

Первой по времени появления группу таких теорий является идея о том, что
юридическое лицо есть порождение правопорядка, т. е. некоторая юридическая
фикция, искусственная конструкция, придуманная законодателем. Они получили
название теории фикции (или выдуманных теорий). Предком такого подхода
считается один из пап, Иннокентий IV, внесший большой вклад в развитие
средневековой юриспруденции. В 1245 году, когда его спросили о возможности
исключения корпорации из церкви, он сказал, что корпорация не имеет души, но
существует только в воображении людей, будучи "персоной факта" или "мистиком
корпуса", т. е. фиктивным, не существующим на самом деле человеком.

Теория фикции получила наибольшее развитие в германской литературе
гражданского права XIX века. Его наиболее видными представителями являются
крупнейшие немецкие цивилисты того времени Фридрих Карл фон Савиньи
(который до середины XIX века считался бесспорным лидером всей европейской
юриспруденции) и Бернар Виндшайд (один из главных создателей немецкого
Гражданского кодекса)[6].



Они считали юридическое лицо искусственным субъектом, созданным законом
лишь для условной привязки к нему субъективных прав и обязанностей, которые в
действительности либо принадлежат его участникам - конкретным физическим
лицам, либо остаются не в теме. В качестве фиктивного образования рассматривал
юридическое лицо и г. Ф. Шершеневич, который считал, юридической фикции не
мнимыми понятиями, а научными приемами познания, а юридическое лицо -
искусственным субъектом оборота, созданным для достижения определенной
цели. По существу аналогичные мнения придерживались Д. И. Мейер и А. М.
Гуляев. Теория фикции (юридическая фикция) широко используется в англо-
американском праве. Здесь юридическое лицо (Корпорация) также
рассматривается как "искусственное образование, невидимое, неосязаемое и
существующее только с точки зрения закона, как было указано одним из
председателей Верховного Суда США Д. Маршалл в решении по конкретному спору
в начале XIX века.

В развитие этих взглядов была выдвинута теория имущества специального
назначения, автором которой является Алоис Бринц. Он утверждал, что права и
обязанности могут принадлежать конкретному лицу (субъекту) и служить только
цели (объекту). В этом втором случае субъект права вообще не требуется, так как
его роль выполняет обособленное имущество для этой цели. Во французской
литературе, очень близкие по сути мнения, высказанные М. Planiol.

Последний считал, что юридическое лицо-это коллективная собственность, которая
как субъект права является правовой фикцией, созданной для упрощения ее
использования.

Такой подход объяснял необходимость признания государством юридического
лица субъектом права, а также целевой характер его правоспособности. Но в то же
время он допускал существование неосновных правоотношений и исключал
существование собственной воли и интересов такого субъекта, что затрудняло
объяснение самостоятельного характера его действий и ответственности за них.

Еще одним вариантом развития теории художественной литературы стала теория
интереса, выдвинутая крупнейшим немецким ученым-юристом Рудольфом фон
Иерингом. Он считал, что права и обязанности юридического лица фактически
принадлежат физическим лицам, которые фактически пользуются общим
имуществом и получают льготы (назначения). Их общий интерес представляет
юридическое лицо. С его точки зрения, это единый центр для прав destiniers,
искусственно созданный с помощью юридической техники для упрощения



ситуации - в качестве особой формы обладания имуществом многими физическими
лицами для некоторых общих целей. В Российской дореволюционной литературе
эту теорию по сути поддерживали и развивали Ю. С. Гамбаров, Н. М. Коркунов.

Теория фикции оказала значительное влияние на Законодательное развитие. Не
случайно, что в Гражданском кодексе Германии и Гражданском кодексе Италии
термин "юридическое лицо" употребляется только в заголовках отдельных
разделов, не раскрывая его содержания во французском Гражданском кодексе
(Гражданский кодекс) до 1978 г. данное понятие вообще отсутствовало, а в
гражданских кодексах ряда латиноамериканских стран юридическое лицо прямо
названо фиктивным образованием (например, в ст. 545 ГК Чили и в ст. 583 ГК
Эквадора).

С развитием различных видов юридических лиц, в отличие от выдуманных теорий,
теорий были выдвинуты, признающие реальность юридического лица как субъекта
права (реалистические теории юридического лица). В германском гражданском
праве практически одновременно с доминирующими тогда взглядами Савиньи,
Бринц Windside и теория, сейчас считается юридическое лицо как особый
социальный организм, "духовную реальность" или "человеческий Союз" со своей
собственной волей, не сводимой к совокупности воль составляющих его лиц (Георг
фон Beseler, Отто фон Гирке). Органическая теория Гирке, ныне считающаяся
юридическим лицом как особый "орган-духовное тело" ("союзное лицо"), нашла
сторонников во французском гражданском праве (р. Салляль, П. Миша и др.).
Отмечалось, что реальность существования социальных организмов, таких как
юридические лица, предполагает их признание законом, но вовсе не искусственное
создание. В Российской дореволюционной цивилистике реальность юридического
лица защищали Н.л. Дювернуа и И. А. Покровский, которые называли ее живой
клеткой общественного организма.

Преимуществом такого подхода была возможность объяснить существование
собственной воли и интересов юридического лица, а значит и самостоятельность
его речи как субъекта гражданского оборота. Теория физических лиц (физическое
лицо) в начале XX века и распространилась по американскому праву.

В гражданской науке советского периода был также выдвинут ряд теорий,
разъясняющих сущность категории юридического лица, особенно в отношении
преобладающих в то время в обороте государственных организаций (предприятий
и учреждений). Здесь теория юридического лица как обособленного,
персонифицированного имущества была отвергнута (для государственного



имущества даже при создании на его основе юридического лица оставалась
собственностью государства и в этом смысле действительно не была отделена от
собственности учредителя). Юридическое лицо рассматривалось в качестве
"социальной реальности" (а не фикции), наделенной определенным имуществом
для достижения общественно полезных целей или для решения социально-
экономических проблем государства и общества (теория социальной реальности Д.
М. Генкина)[7].

Иногда утверждалось, что государственным образованием всегда является само
государство, или национальная команда, являющаяся действительным
собственником имущества (Теория государства S. I. Askenasia). Опасность такого
толкования, не позволяющего четко разграничить имущество и ответственность
государства и создаваемых им юридических лиц, наиболее ярко проявилась во
внешнеэкономическом обороте (создавая, например, возможность обращения
взыскания по долгам государственных внешнеторговых организаций на имущество
государства). Во внутреннем обороте это послужило обоснованием тезиса об
отсутствии у государственного юридического лица каких-либо интересов, кроме
интересов государства.

Доминантой теории в Советской гражданской доктрине была теория коллектива,
обоснованная в работах А. в. Венедиктовой и С. Н.Братуса. Согласно этой теории,
юридическое лицо является реальным социальным субъектом, имеющим
человеческий субстрат (сущность) в виде коллектива его работников, за которым
следует национальная команда работников, организованная в государство. Другие
ученые подчеркивали также роль администрации (директора, руководителя)
государственного юридического лица (теория директора Ю. К. Толстой, в
определенной мере развивающийся в. П. Грибанова). Согласно этим взглядам,
поскольку воля руководителя признается волей самого юридического лица и
именно через него юридическое лицо приобретает права и обязанности,
руководитель и представляет сущность (людской субстрат) юридического лица.
Теория коллектива получила также определенное Законодательное признание - на
ее основе были сформулированы нормы о понятии юридического лица и правах
государственных организаций в Советском гражданском законодательстве 1961-
1964 годов.

При переходе к рыночной организации экономики коллективная теория,
отвечающая потребностям экономики государства, выявила ряд присущих ей
серьезных недостатков. Во-первых, стало очевидно, что работники
государственных предприятий и учреждений, ранее считавшихся ими



человеческим субстратом, являются не только их учредителями или участниками,
но даже частью Общероссийского командного собственника. Однако, в отличие от
этой теории, некоторые ученые ранее убедительно доказывали, что нет
необходимости оправдывать или искать человеческий или другой особый субстрат
(сущность) юридическое лицо, поскольку носителем его прав является само
юридическое лицо.

Трактовка сущности юридического лица только как определенного способа
организованного коллектива привела к пренебрежению имущественной стороной
дела, поскольку основное внимание в ней было уделено формированию и
деятельности этого коллектива, а не наличию определенного обособленного
имущества, которое могло быть взыскано с долгов юридического лица.

Были выдвинуты и другие концепции, которые по-другому раскрывали сущность
юридического лица.

2. Виды юридических лиц

2.1 Характеристика и описание коммерческих
организаций как юридических лиц
Более популярными видами коммерческих организаций являются хозяйственные
компании и товарищества. Зачастую они создаются для систематической
предпринимательской деятельности, как форма коллективного
предпринимательства.

Ассоциации такого формата, создаваемые предпринимателями в Европейском
праве, именуются компаниями или фирмами, но американское законодательство
относится к таким ассоциациям-корпорациям. В России их раньше называли
торговыми компаниями, так как Коммерческая деятельность проектировалась
вместе с торговлей.

Организационная форма ассоциаций и обществ имеет много общих точек зрения:

Во-первых, обе формы являются коммерческими организациями, образованными на
добровольной основе и на основе членства, с законодательным обеспечением



общей правоспособности.

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

Законно данные организации являются коммерческими, в уставной капитал
которых входят акции (вклады) учредителей п. 1 ст. 66 Гражданского кодекса.

Вклад в имущество этих организаций могут вносить деньги, ценные бумаги, другие
вещи, имущественные права, которые имеют денежную стоимость.

Ни товарищества, ни компании не имеют права выпускать акции.

Эти организации имеют аналогичную структуру управления, где высшим органом
управления является общее собрание участников. Участники обеих форм также в
большинстве своем, такие права и обязанности, статья 67 Гражданского кодекса.
Подобное право на участие в управлении предприятием; право на получение
информации о деятельности организации и знакомиться с ее балансом, какие-либо
иные документы в соответствии с установленными учредителями заказа.
Обязательным является право на участие в распределении прибыли; получение в
результате прекращения деятельности организации части имущества, оставшегося
в результате выплат кредиторам.

Наряду с правами участников, существуют и обязательства. Участники обязаны
вносить взносы в порядке, размере, порядке и в сроки, установленные
учредительными документами.

Часто в уставах прописывается обязанность конфиденциальности информации о
деятельности гражданского права[8].

Рассматриваемое сходство этих организационно-правовых норм позволяет
трансформироваться из товарищества, общества одной формы в общество другой.
Данная процедура осуществляется регистрирующими органами в соответствии с
правилами, установленными законодательством ст. 68 ГК РФ.

Однако действующие положения закона исключают участие в товариществах и
компаниях, государственных органах и органах местного самоуправления.
Исключением является ситуация, когда Закон прямо допускает их участие в
хозяйственных обществах или в качестве вкладчиков в товариществе на вере. Это



положение допускается законом «О приватизации в отношении министерств по
управлению государственным или муниципальным имуществом и соответствующих
фондов имущества АБС» 3 пункт 4 статьи 66 Гражданского кодекса.

Закон предусматривает возможность ограничить или исключить участие
отдельных категорий граждан в товариществах и обществах. Например,
государственные органы не позволяют должностным лицам органов занимать
руководящие должности в частных компаниях, и они могут быть акционерами
публичных акционерных обществ.

Несмотря на большое сходство между хозяйственными товариществами и
обществами существует ряд различий между ними.

Здесь следует отметить, что во внутреннем законодательстве различают
товарищества в виде объединений лиц (предпринимателей) и общества, в виде
столичных объединений, то есть организаций, учредители которых принимают
участие только в их имущественных взносах. Они не обязаны принимать участие в
жизни предприятия лично.

Таким образом, лица, являющиеся генеральными партнерами в том же качестве, не
имеют возможности играть так же, как и в любом другом товариществе пункт 3
статьи 82 Гражданского кодекса, при этом для членов обществ такого ограничения
не существует.

Этот момент отражается в том, кто может быть членом делового партнерства и
общества[9].

В связи с тем, что учредители объединений обязаны непосредственно участвовать
в деятельности организации, коммерческого характера, а сами учредители должны
быть либо коммерческими юридическими лицами, либо индивидуальными
предпринимателями по номиналу. 1 пункт 1 статьи 66 Гражданского кодекса.

Участники хозяйственных обществ имеют право выступать любые граждане и
организации абзац 2 пункт 4 статьи 66 Гражданского кодекса.

Следующим отличием анализируемой организационно-правовой формы является
наличие у членов товарищества (за исключением вкладчиков в товариществах по
вере) условной ответственности по обязательствам товарищества при отсутствии у
них собственного имущества.



Иными словами, участники несут ответственность своим имуществом за долги
товарищества, но гарантировать одно и то же имущество по долгам разных
хозяйствующих субъектов не невозможно. Зачастую между членами товарищества,
имеющими доверительные отношения, это связано с небольшим количеством
участников, по сравнению с хозяйствующими субъектами. Это часто приводит к
редким изменениям в членстве или к передаче их членства третьим лицам.
Историческое появление партнерства произошло в более ранний период, чем
общество, так как партнерство является наиболее простой формой коллективного
предпринимательства.

Хозяйственные товарищества коммерческих юридических лиц следует отличать от
таких юридических лиц, как "простое товарищество ст. 1041-1054 Гражданского
кодекса", которое само по себе не является юридическим лицом. Например,
товарищество собственников жилья, которое является некоммерческой
организацией, созданной исключительно в целях управления общей
недвижимостью Федерального закона Российской Федерации об товариществах
собственников жилья"[10].

Характер такого субъекта как компания исключает тесные отношения между
участниками, поэтому чаще и легче менять состав участников (особенно в
открытых акционерных обществах).

В правовом обществе установлен минимальный размер уставного капитала, при
этом в Ассоциации такое правило отсутствует. Интересным моментом для членов
общества является отсутствие ответственности за дела общества (за исключением
обществ с дополнительной ответственностью). Это правило позволяет одному лицу
быть одновременно участником нескольких компаний, даже тех, которые
занимаются единой деятельностью, что является снижающим фактором риска
возможных потерь комментарием к ГК РФ.

Экономические партнерства, основанные на действующем законодательстве,
формируются в виде общих партнерств и партнерств по вере (командование).
Данные группы могут иметь организационно-правовую форму обществ с
ограниченной ответственностью или обществ с дополнительной ответственностью
и акционерных обществ, пункт 3 статьи 66 Гражданского кодекса.



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

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

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

Смотреть годовой отчет товарищества;

-получать часть дохода товарищества;

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

-прекратить свое участие в товариществе по окончании финансового года.

Если из товарищества на вере выходят все вкладчики, оно ликвидируется или
преобразуется в полное товарищество. Коммандитное товарищество считается
действующим, если в нем находится, хотя бы один полный товарищ или вкладчик.

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

Состав участников общества не должен превышать 50 человек, чтобы эта
конструкция не заменяла собой акционерное общество. Высшим органом общества
является собрание его участников, а текущую организационную деятельность
осуществляет выборный исполнительный орган, это может быть и коллегиально



(правление директоров и т.п.) либо единолично (президент, директор, генеральный
директор).

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

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

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

Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут
субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом.
Размер ответственности прямо пропорционален стоимости их вкладов, который
определен учредительным документом общества.

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

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

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

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

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



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

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

В гражданском кодексе представлены общие правила об акционерных обществах.
Наиболее конкретное и развернутое правовое положение представлено в
Федеральном Законе "Об акционерных обществах". Однако, не все нормы
гражданского кодекса и закона распространяются на правовые аспекты различных
акционерных обществ, образованных в ходе приватизации государственных и
муниципальных предприятий. Статус данных форм исчерпывающе представлен в
специальном законодательстве о приватизации. Акционерное общество может
быть создано единолично или состоять из одного участника абзац 1 п. 6 ст. 98 ГК
РФ. Может существовать в виде компании одного лица. Нормы гражданского
кодекса не позволяют иметь акционерному обществу в роли единственного
участника другую "компанию единоличного лица".

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

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

Вступая в процесс реорганизации обществу необходимо заострять внимание на
отдельных особенностях акционерного капитала, который выражен
соответствующими ценными бумагами. Они требуют помимо обычных
реорганизационных процедур, участия и погашения акций реорганизационных



обществ. Акционерные общества бывают двух видов: акционерное общество
открытого и закрытого типа. При этом из кодекса выведены понятия открытого и
закрытого акционерного общества.

Унитарные предприятия - это коммерческие организации, не имеющие право
собственности на закрепленное за ними имущество п. 1 ст. 113 ГК РФ. Унитарные
предприятия учреждаются Российской Федерацией, ее субъектами,
муниципальными образованиями - собственниками имущества. Унитарные
предприятия наделены специальной правоспособностью. Существуют предприятия
на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Существует
ряд правовых различий между двумя этими формами образования. Казенное
предприятие создается исключительно по решению РФ. Ответственность по долгам
казенных предприятий так же несет РФ. Само по себе казенное предприятие не
вправе распоряжаться произведенной продукцией, если таковое разрешение не
прописано актами или не установлено законом. Собственник - учредитель имеет
право распоряжаться имуществом, изымать лишнее, использовать по своему
усмотрению продукцию. Так же за собственником закреплено право создавать,
ликвидировать предприятие, определять цели, органы правления и утверждать
устав. юридический гражданский правовой

Производственный кооператив (артель) - это форма добровольного объединения
граждан на основе членства в целях совместной хозяйственной деятельности.
Деятельность в артели основана на личном трудовом участии и объединении его
членов, имущественных паевых взносов ст. 107 ГК, ФЗ "О производственных
кооперативах". М., 2006.; ФЗ РФ "О сельскохозяйственной кооперации". М., 2006.
Законодательно определенно минимальное количество членов Артели - не менее
пяти. Каждый участник имеет один голос, вне зависимости от размера паевого
взноса, если только в уставе не прописаны иные моменты. Полученный доход,
оставшееся в случае ликвидации имущество распределяется между участниками
исходя из трудового участия членов артели. Ответственность по долгам
кооператива равноправно распределяется между его членами. Законом не
запрещено участие в производственном кооперативе комитетов (исключая
трудовое участие), но участие это не должно превышать 25 % паевого фонда
кооператива. Приоритетное право покупки пая кооператива остается за членами.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2016. С. 110.

Высшим органом правления кооператива является общее собрание членов.
Органом текущего управления является - председатель, его подпись необходима
для сторонних лиц. В случае превышения количества участников кооператива



(более 50) объединение вправе создавать наблюдательный Совет.
Производственный кооператив имеет право преобразования по единогласному
решению его членов в форму хозяйственного товарищества или общества
Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая/Под ред. О.Н. Садикова. М.,
2002. С. 193..

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

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

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

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

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

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

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



организациях. М., 2006.

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

Ассоциации и союзы представляют собой некоммерческие организации,
образуемые юридическими лицами с целью координации деятельности этих лиц.
Однако, коммерческие и некоммерческие организации не имеют право вместе друг
с другом образовывать ассоциации или союзы ст. 121, ст. 11 Закона РФ о
некоммерческих организациях. М., 2006. Одной из самостоятельной
разновидностью ассоциации является торгово-промышленная палата Комментарий
к ГК РФ. Ч. 1/Под ред. Садикова О.Н. М., 2002. С. 193..

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

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

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

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

2.3 Изменения законодательства 
В гражданский кодекс был внесен ряд важных изменений, затрагивающих
деятельность юридических лиц. Федеральный закон от №99 ФЗ признал



утратившими силу отдельные положения законодательных актов Российской
Федерации. Рассмотрим новшества 4 главы первой части гражданского кодекса.

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

Общее правило статьи 49 ГК РФ говорило, о том, что в отдельных установленных
законодательством случаях, организация может заниматься определенными
видами деятельности исключительно на основании лицензии. Благодаря
последним изменениям помимо лицензии, такое право может быть предоставлено
на основании:

- членства в саморегулируемой организации;

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

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

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

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

-потребительские кооперативы;

-общественные организации;

-автономные некоммерческие организации;

-общины коренных малочисленных народов РФ;

-товарищества собственников недвижимости;

-ассоциации;

-казачьи общества;

-фонды;



-учреждения;

-религиозные организации;

-публично-правовые компании.

До внесенных изменений данный перечень не был исчерпывающим, а формы
некоммерческих организаций наряду с гражданским кодексом определялись и в
других нормативных актах[11].

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

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

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

Положительным моментом для регистрирующих органов и сторонних организаций
является изменения затрагивающие адрес юридического лица. В случае
фактического отсутствия юридического лица по адресу внесенному в реестр
юридических лиц, вся доставленная корреспонденция считается полученной[12].



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

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

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

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

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

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

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

Сложившаяся в российском правоведении система юридических лиц
спрогнозирована переменчивым характером современной экономики. Переход



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

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

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