
Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В современном российском гражданском праве, которое находится в процессе
масштабного реформирования особую актуальность приобретают вопросы
систематизации отдельных гражданско-правовых институтов. Их исследование
позволяет не только объективно оценить тенденции совершенствования основ
гражданского законодательства, но и всей системы гражданского права в целом.
Существенные изменения Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ[1] (далее – ГК РФ) и иных федеральных
законов в данной отрасли права демонстрируют концептуально иной подход
доктрины правоприменительной практики и, как следствие, законодателя к
основным положениям о субъектах гражданских правоотношений и, в частности, о
системе юридических лиц в России[2].

Актуальность работы выражается в том, что юридические лица являются
основными участниками гражданских правоотношений. Изучение их
разновидностей играет важную роль в уяснении их правовой природы.

Объектом исследования являются общественные отношения, касающиеся
разновидностей юридических лиц.

Предмет исследования включает в себя:

нормы гражданского законодательства Российской Федерации;
научные публикации по исследуемым вопросам;
судебная практика.

Цель работы – анализ разновидностей юридических лиц.

При написании данной курсовой работы необходимо было решить следующие
задачи:

изучить понятие, значение и сущность юридического лица;
дать характеристику отдельных разновидностей юридических лиц;
в заключении подвести итоги проведенного исследования.



При написании настоящей курсовой работы в качестве базового использован
традиционный для всех юридических наук формально-логический метод
исследования.

Теоретическую базу исследования составили труды таких отечественных ученых
как А.Н. Беседин, Е.А. Козина, А.Н. Борисов, В.С. Ем, Н.В. Козлова, С.М. Корнеев, С.П.
Гришаев, А.А. Мохов, А.П. Тишин, А.А. Аюрова, О.А. Беляева, М.М. Вильданова и др.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1.1. Понятие и признаки юридического лица
В статье 48 ГК РФ содержится легальная дефиниция юридического лица.
Указанная статья определяет юридическое лицо как организацию, которая
обладает вещным правом в отношении обособленного имущества, отвечает этим
имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от
своего имени.

На основании вышеуказанного следует выделить следующие характерные
признаки юридического лица:

Во-первых, организационное единство;

Во-вторых, имущественная обособленность;

В-третьих, имущественная ответственность по обязательствам;

В-четвертых, участие в гражданских и других правоотношениях от своего имени[3].

В то же время следует отметить, что не любая организация становится
юридическим лицом. Для этого ей необходимо сочетание нескольких условий.

Во-первых, целью создания такой организации является участие в гражданском,
экономическом обороте (для получения прибыли, дохода и др.), а не какая-либо



другая цель (например, совершение преступления).

Во-вторых, участие в экономическом обороте требует не только объединения
усилий лица или группы лиц, реализующих свои целевые установки, но и
ресурсной, имущественной базы.

В связи с изложенным в легальном понятии юридического лица традиционно
закрепляется признак имущественной обособленности.

В-третьих, легальность, т.е. соответствие данного субъекта требованиям,
установленным законом (легитимация, занятие допустимыми видами деятельности
и др.)[4].

Перейдем к рассмотрению признаков юридического лица. Рассмотрим признак
организационного единства. Этот признак заключается в том, что любое
юридическое лицо имеет определенную внутреннюю структуру и органы
управления. Данная организация выступает как единое целое, способное решать
определенные социальные задачи и отличается наличием структурных
подразделений, управляемых из единого центра.

Он также выражается в определении целей и задач организации, в установлении
компетенции органов управления и порядке их деятельности. Работники,
руководители должны знать, что представляет собой юридическое лицо как
единое образование, чем это образование будет заниматься, кто и каким образом
управляет им, что представляет собой имущество. Закрепляется организационное
единство в уставе юридического лица, либо в учредительном договоре, либо в
едином (типовом) уставе утвержденного его учредителем или уполномоченным им
органом для учреждений такого рода[5].

Раскроем содержание второго признака юридического лица – имущественной
обособленности. Признак имущественной обособленности предполагает, что
имущество юридического лица обособляется от имущества других юридических
лиц (в том числе вышестоящих), от имущества его учредителей (участников), от
имущества всех других субъектов гражданского права, в том числе
государственных или муниципальных образований.

Внешним выражением имущественной обособленности является наличие у
организации уставного капитала (у хозяйственных обществ), складочного капитала
(у хозяйственных товариществ), уставного фонда (у государственных,
муниципальных унитарных предприятий); а ее учетно-бухгалтерским отражением



может служить самостоятельный баланс или смета.

В вышеуказанном легальном определении юридического лица не указывается, на
основе какого права имущество одного юридического лица обособляется от
имущества других лиц. В ранее действовавшей редакции ст. 48 ГК РФ говорилось о
таких правах, как право собственности, право хозяйственного ведения, право
оперативного управления.

Наличие подобных изменений, очевидно, обусловлено тем, что имущество
юридического лица, в особенности коммерческой организации, на практике далеко
не исчерпывается объектами, принадлежащими ему на одном из перечисленных
вещных прав. Некоторые юридические лица, например посредническая контора
или туристическая фирма, могут не иметь имущества на одном из указанных
вещных прав. Все их имущество может состоять в средствах на счетах в банках, а
необходимое помещение и инвентарь они могут арендовать[6].

Рассмотрим признак самостоятельной имущественной ответственности.
Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица – следствие
его имущественной обособленности (ст. 56 ГК РФ). В ГК РФ сохранено ранее
действовавшее правило о том, что юридическое лицо отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом. Наличие подобного правила обусловлено
тем, что для юридического лица, как отмечено выше, характерен принцип
обособленного имущества (имущество юридического лица специально
обособляется от имущества учредителей и имущества других лиц для того, чтобы
ограничить ответственность учредителей стоимостью имущественных вкладов).

Прежде всего следует отметить, что в законе установлен принцип раздельной
ответственности участников и самого юридического лица. В соответствии с ним
юридическое лицо отвечает само по своим обязательствам. Учредитель (участник)
юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам
юридического лица, а юридическое лицо, в свою очередь, не отвечает по
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом либо учредительными
документами юридического лица. Так, согласно п. 1 ст. 75 ГК РФ участники полного
товарищества несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по
обязательствам товарищества как юридического лица[7].

Выступление в гражданском обороте от своего имени. Выступление в гражданском
обороте от своего имени предполагает возможность юридического лица от своего



имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица
приобретают права и несут обязанности через свои органы, которые действуют на
основе закона и учредительных документов.

Важным признаком юридического лица является наличие его места нахождения.
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования
населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа. В случае отсутствия такого
исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или лица,
управомоченного выступать от имени юридического лица в силу закона, иного
правового акта или учредительного документа (п. 2 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 8
федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[8] (далее –
Закон о государственной регистрации юридических лиц)). Сведения о месте
нахождения юридического лица включаются в его учредительный документ и
указываются в Едином государственном реестре юридических лиц (п. 4 ст. 52, п. 5
ст. 54 ГК РФ).

1.2. Основания классификации юридических лиц в
российском гражданском праве
В отличие от граждан, юридические лица принципиально отличаются друг от друга
как внутренней конструкцией, так и внешними проявлениями правоспособности.
Необходимость значительного числа разновидностей юридических лиц вызвана
разнообразием способов формирования имущества юридических лиц и целей их
создания.

В гражданском законодательстве Российской Федерации предусмотрены
различные виды юридических лиц.

В зависимости от цели осуществляемой организацией деятельности все
юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие (ст. 50 ГК
РФ). Коммерческие организации – это юридические лица, созданные для занятия
предпринимательской деятельностью, преследующие извлечение прибыли в



качестве основной цели своей деятельности. К ним относятся хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия.

Некоммерческие организации не имеют основной целью своей деятельности
извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками
(учредителями) (федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»[9] (далее – Закон о некоммерческих организациях).
Предпринимательскую деятельность они могут осуществлять лишь постольку,
поскольку эта деятельность служит достижению целей, ради которых они созданы,
и соответствует этим целям. Такой деятельностью признается, например,
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям создания
некоммерческой организации.

В п. 2 и п. 3 ст. 48 ГК РФ предусмотрена классификация юридических лиц в
зависимости от того, какие права имеют учредители (участники) в отношении
таких юридических лиц или их имущества. В соответствии с этим выделяются:

юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права: хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы;
юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право: государственные и
муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником
учреждения;
юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не
имеют имущественных прав: общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы)[10].

Таким образом, ГК РФ раскрывает легальное определение юридического лица, из
которого можно вычленить его признаки. Гражданское законодательство
закрепляет основные виды юридических лиц: АО, ООО, потребительские
кооперативы; общественные и религиозные организации (объединения); фонды;
учреждения и др.



ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

2.1. Коммерческие организации
Корпоративные коммерческие организации делятся на хозяйственные
товарищества и общества. Хозяйственные товарищества и общества – это основная
разновидность коммерческих организаций с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным, складочным капиталом, принадлежащим
товариществу или обществу на праве собственности.

В число хозяйственных обществ и товариществ входят: полное товарищество;
товарищество на вере; общество с ограниченной ответственностью; акционерное
общество.

Полное товарищество характеризуется следующими особенностями: во-первых, ее
участники, именуемые соответственно товарищами, от имени товарищества
осуществляют предпринимательскую деятельность; во-вторых, товарищи всем
принадлежащим им имуществом несут субсидиарную ответственность по
обязательствам товарищества (норма п. 1 ст. 69 ГК РФ).

Вследствие указанных особенностей взаимоотношения участников полного
товарищества носят лично-доверительный (по-другому фидуциарный) характер.
Учредительный договор полного товарищества является актом, которым
подтверждается юридический факт его создания. Однако для приобретения
статуса юридического лица полное товарищество в обязательном порядке должно
пройти процедуру государственной регистрации.

Управление делами полного товарищества возможно несколькими способами: во-
первых, управление осуществляют все полные товарищи; во-вторых, среди числа
полных товарищей выбираются один или несколько товарищей, которые
осуществляют управление.

Полное товарищество продолжает свою деятельность даже несмотря на выход
полного товарища в случае, если это прямо предусмотрено в учредительном
договоре или специальном соглашении оставшихся товарищей (норма п. 1 ст. 76 ГК
РФ). Прекращение деятельности полного товарищества осуществляется как по



общим, так и по специальным основаниям. Общие основания прекращения
деятельности присущи всем юридическим лицам. Среди специальных оснований
прекращения деятельности полного товарищества следует выделить факт, когда
остается лишь один полный товарищ (ст. 81 ГК РФ)[11].

Отметим, что 3 декабря 2011 года был принят федеральный закон от №380-ФЗ «О
хозяйственных партнерствах»[12], который вступил в силу 1 июля 2012 года.
Документ внедрил в российское законодательство такую разновидность
коммерческого юридического лица, как хозяйственное партнерство, занимающее
промежуточное положение между хозяйственным товариществом и обществом и в
максимальной степени удовлетворяющее важнейшим требованиям, которые
российские и иностранные венчурные инвесторы и предприниматели предъявляют
к организационно-правовым формам, используемым для реализации венчурных и в
целом инновационных бизнес-проектов[13].

Рассмотрим правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
Рассматриваемая разновидность хозяйственного общества характеризуется
следующими особенностями: во-первых, уставной капитал разделен на доли
участников; во-вторых, ответственность участников ООО ограничена – они не несут
имущественной ответственности по долгам созданного ими ООО (положение п. 1
ст. 2 федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»)[14] (далее – Закон об ООО).

Федеральный закон от 30 декабря 2008 года №312-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»[15] уточнил правовое положение
обществ с ограниченной ответственностью.

Участники ООО не обязаны участвовать в его управлении, вследствие этого в нем
создаются специальные исполнительные органы. В целом органы управления ООО
отличаются двухзвенной структурой. С одной стороны высшим органом управления
является общее собрание, с другой стороны образуются как мы отметили выше
исполнительные органы, которые могут иметь коллегиальный или же единоличный
характер.

Самые важные вопросы деятельности ООО разрешаются на общем собрании и не
могут быть переданы в компетенцию исполнительного органа.

Реорганизация и ликвидация ООО осуществляется по общим основаниям,
предусмотренном ст. 92 ГК РФ и ст.ст. 51-57 Закона об ООО. Реорганизация и



ликвидация возможно как в добровольном, так и в принудительном (судебном)
порядке.

Производственный кооператив – это коммерческая организация в виде
добровольного объединения граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.

Главными признаками производственного кооператива, отличающими его и от
хозяйственных обществ, и от товариществ, являются:

Во-первых, личное трудовое участие членов кооператива (число лиц, внесших
паевой взнос, но не участвующих своим трудом, ограничено двадцатью
процентами);

Во-вторых, число членов кооператива не должно быть менее пяти;

В-третьих, члены кооператива несут субсидиарную ответственность по
обязательствам кооператива.

Производственные кооперативы пока не получили должного распространения
среди участников экономических отношений, уступая числом обществам с
ограниченной ответственностью. Требуется время и предпринимательский опыт,
чтобы артели возродились как одна из основных форм коллективного труда и
бизнеса.

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, осуществляющая
производственную, иную хозяйственную деятельность в качестве
государственного или муниципального предприятия и наделенная в отношении
закрепленного за ней собственником имущества правом хозяйственного ведения
или (казенное предприятие) правом оперативного управления.

Унитарные предприятия действуют на основании норм ГК РФ, учредительных
документов (уставов). В соответствии с этим их правовое положение в принципе
такое же, как и положение иных субъектов гражданского права, юридических лиц.

Вместе с тем ГК РФ и законом введен ряд ограничений, в том числе при
совершении сделок, которые не позволяют им в полной мере участвовать в
товарно-рыночных отношениях.



Главной, обусловливающей все иные признаки особенностью данного вида
коммерческих организаций является то, что унитарное предприятие не является
собственником находящегося в его обладании имущества[16].

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности.
Оно принадлежит унитарному предприятию исключительно на ином, ограниченном
вещном праве – на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.2. Юридические лица в виде некоммерческих
организаций
В системе некоммерческих организаций выделяют следующие разновидности:
потребительский кооператив (ст.ст. 123.2 и 123.3 ГК РФ); общественная
организация (ст.ст. 123.4-123.7 ГК РФ); ассоциация (союз) (ст.ст. 123.8-123.11 ГК
РФ); товарищества собственников недвижимости (ст.ст. 123.12-123.14 ГК РФ);
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации (ст. 123.15 ГК РФ); общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации (ст. 123.16 ГК РФ).

Рассмотрим некоторые из них. Так, общественная организация – это корпоративное
объединение граждан, которое создается с целью совместного удовлетворения
различных нематериальных потребностей[17].

Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей,
для представления и защиты общих интересов и достижения иных не
противоречащих закону целей (п. 1 ст. 132.4 ГК РФ).

У общественных организаций присутствует целевая правоспособность. Участие
рассматриваемой категории юридических лиц в имущественном обороте носит
строго целевой характер. Вследствие этого они могут осуществлять
предпринимательскую деятельность только лишь для достижения своих уставных
целей и соответствующую этим целям.

При решении вопросов, возникающих в ходе деятельности общественных
организаций, их участники наделены равными правами. Один участник имеет один



голос. Общественные организации обязаны избрать единоличный исполнительный
орган, который может именоваться по-разному (правление, президиум, совет и
др.). Несмотря на наличие исполнительных органов высшим органов управления
общественной организации является общее собрание участников или съезд
участников, который обладает исключительной компетенцией при решении особо
важных вопросов в деятельности организации.

Реорганизация и ликвидация общественных организаций осуществляется по общим
основаниям, предусмотренном гражданским законодательством (кроме
банкротства). Реорганизация и ликвидация возможно как в добровольном, так и в
принудительном (судебном) порядке. Общественная организация по решению ее
участников (членов) может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную
некоммерческую организацию или фонд (п. 4 ст. 123.4 ГК РФ).

Отметим, что в случае если при ликвидации общественной или религиозной
организации остается имущество, оно направляется на цели, предусмотренным
уставом организации. В случае отсутствия в уставе указания на сей факт,
имущество направляется на цели, которые определяются в решении суда (норма п.
2 ст. 26 Закона об общественных объединениях).

Раскроем содержание правового статуса объединений юридических лиц
(ассоциации и союзы). Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах
членства объединение юридических лиц, созданное ими с целью координации
деятельности, а также представления и защиты их интересов (п. 1 и 2 ст. 121 ГК
РФ).

Учредителями ассоциаций и союзов могут быть и коммерческие, и некоммерческие
организации (норма п. 4 ст. 50 ГК РФ).

Согласно уставу ассоциации и союза высшим органом управления является общее
собрание участников (данное положение вытекает из анализа ст. 29 Закона о
некоммерческих организациях). В ассоциации и союзе также создаются
исполнительные органы для решения повседневных задач. Члены исполнительных
органов избираются на общем собрании участников ассоциации и союза.

Имущество ассоциации и союза образуется из взносов участников, пожертвований.
Рассматриваемое имущество переходит в собственность ассоциации и союза.

Ассоциация и союз как и другие юридические лица подлежат реорганизации и
ликвидации. Они могут быть преобразованы в автономную некоммерческую



организацию или в фонд[18].

Следует отметить, что встречаются случаи, когда некоммерческие организации
существуют одновременно в двух организационно-правовых формах. Так,
постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
27 сентября 2006 года №Ф08-4725/06 было определено, что футбольный клуб
«Алания» Владикавказ осуществлял свою деятельность, как государственное
специализированное спортивное учреждение футбольный клуб «Алания» и
открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Алания». Данное
обстоятельство использовалось в целях неисполнения ОАО ФК «Алания» принятых
обязательств и судебных актов, поскольку акционерное общество заключало
сделки без указания на организационно-правовую форму[19].

Рассмотрим правовой статус автономной некоммерческой организации.
Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства
организация, которая создается на базе имущественных взносов учредителей для
оказания различных услуг (в том числе некоммерческого характера) и которая
является собственником своего имущества (п. 1 ст. 123.24 ГК РФ).

В форме автономной некоммерческой организацией чаще всего функционируют
частные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, спорта,
культуры и др.[20]

В отличие от других некоммерческих организаций созданный коллегиальный орган
является высшим органом управления и обладает исключительной компетенцией
(норма п. 1 ст. 29 Закона о некоммерческих организациях).

Автономная некоммерческая организация как и другие юридические лица
подлежит реорганизации и ликвидации. Оно может быть преобразовано в
автономную некоммерческую организацию, фонд и коммерческую организацию.

Перейдем к следующей форме некоммерческих организаций – фонду. Фонд
является некоммерческой организацией. Особенность ее состоит в том, что: во-
первых, он не имеет членства; во-вторых, создается основе добровольных
имущественных взносов учредителей; в-третьих, создается для осуществления
деятельности в социально-культурной, благотворительной, образовательной и
иной общественно полезной сфере (п. 1 ст. 123.17 ГК РФ).

В собственности фонда находится имущество, которое было передано
учредителями и лицами, осуществляющими пожертвования. Отметим, что



участники фонда и пожертвователи не имеют никаких прав в отношении
имущества рассматриваемой некоммерческой организации (данное положение
вытекает из содержания п. 1 ст. 123.18 ГК РФ).

Учредителями фонда могут быть: во-первых, физические лица; во-вторых,
юридические лица; в-третьих, публично-правовые образования.

Перейдем к рассмотрению учреждения. Учреждение – это единственная форма
некоммерческой организации, которое не является собственником своего
имущества. Собственник учреждения осуществляет его финансирование.
Учреждение получает ограниченное вещное право на это имущество. Без согласия
собственника учреждение не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться
данным имуществом (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ). Таким образом, самостоятельность
участия учреждения в гражданских правоотношениях серьезно ограничено.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным
имуществом (п. 3 ст. 123.21 ГК РФ). Так в постановлении Шестнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2015 года №16АП-5025/2014 по
делу №А63-5445/2014 отмечается, что по обязательствам казенного учреждения
субсидиарно отвечает его собственник, в данном случае – министерство как
учредитель казенного учреждения.

В данном случае исковые требования правомерно заявлены к основному должнику
– ФГКОУ Ставропольское ПКУ и к субсидиарному должнику – министерству[21].

Учреждение создается по решению учредителя или учредителей. Учредительными
документами учреждения являются устав или положение, которое регистрируется
в установленном порядке. Управление учреждением осуществляет единоличный
исполнительный орган, который назначается учредителем (учредителями).

Учреждения как и другие юридические лица подлежат реорганизации и
ликвидации. Учреждение может быть преобразовано в автономную
некоммерческую организацию, фонд и хозяйственное общество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования автором курсовой работы были сделаны
следующие выводы:



В статье 48 ГК РФ содержится легальная дефиниция юридического лица.
Указанная статья определяет юридическое лицо как организацию, которая
обладает вещным правом в отношении обособленного имущества, отвечает этим
имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от
своего имени.

На основании вышеуказанного следует выделить следующие характерные
признаки юридического лица:

Во-первых, организационное единство;

Во-вторых, имущественная обособленность;

В-третьих, имущественная ответственность по обязательствам;

В-четвертых, участие в гражданских и других правоотношениях от своего имени.

В гражданском законодательстве Российской Федерации предусмотрены
различные виды юридических лиц: хозяйственные товарищества и общества;
производственный кооператив; унитарное предприятие; некоммерческие
организации.

Корпоративные коммерческие организации делятся на хозяйственные
товарищества и общества.

Полное товарищество характеризуется следующими особенностями: во-первых, ее
участники, именуемые соответственно товарищами, от имени товарищества
осуществляют предпринимательскую деятельность; во-вторых, товарищи всем
принадлежащим им имуществом несут субсидиарную ответственность по
обязательствам товарищества (норма п. 1 ст. 69 ГК РФ).

Вследствие указанных особенностей взаимоотношения участников полного
товарищества носят лично-доверительный (по-другому фидуциарный) характер.
Учредительный договор полного товарищества является актом, которым
подтверждается юридический факт его создания. Однако для приобретения
статуса юридического лица полное товарищество в обязательном порядке должно
пройти процедуру государственной регистрации.

Управление делами полного товарищества возможно несколькими способами: во-
первых, управление осуществляют все полные товарищи; во-вторых, среди числа
полных товарищей выбираются один или несколько товарищей, которые



осуществляют управление.

ООО обладает следующими особенностями: во-первых, уставной капитал разделен
на доли участников; во-вторых, ответственность участников ООО ограничена – они
не несут имущественной ответственности по долгам созданного ими ООО.

В системе некоммерческих организаций выделяют следующие разновидности:
потребительский кооператив (ст.ст. 123.2 и 123.3 ГК РФ); общественная
организация (ст.ст. 123.4-123.7 ГК РФ); ассоциация (союз) (ст.ст. 123.8-123.11 ГК
РФ); товарищества собственников недвижимости (ст.ст. 123.12-123.14 ГК РФ) и др.

Общественная организация – это корпоративное объединение граждан, которое
создается с целью совместного удовлетворения различных нематериальных
потребностей. У общественных организаций присутствует целевая
правоспособность. Участие рассматриваемой категории юридических лиц в
имущественном обороте носит строго целевой характер. Вследствие этого они
могут осуществлять предпринимательскую деятельность только лишь для
достижения своих уставных целей и соответствующую этим целям.

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства
организация, которая создается на базе имущественных взносов учредителей для
оказания различных услуг (в том числе некоммерческого характера) и которая
является собственником своего имущества (п. 1 ст. 123.24 ГК РФ).

В форме автономной некоммерческой организацией чаще всего функционируют
частные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, спорта,
культуры и др.

В отличие от других некоммерческих организаций созданный коллегиальный орган
является высшим органом управления и обладает исключительной компетенцией
(норма п. 1 ст. 29 Закона о некоммерческих организациях).

Фонд является некоммерческой организацией. Особенность ее состоит в том, что:
во-первых, он не имеет членства; во-вторых, создается основе добровольных
имущественных взносов учредителей; в-третьих, создается для осуществления
деятельности в социально-культурной, благотворительной, образовательной и
иной общественно полезной сфере (п. 1 ст. 123.17 ГК РФ).

В собственности фонда находится имущество, которое было передано
учредителями и лицами, осуществляющими пожертвования. Отметим, что



участники фонда и пожертвователи не имеют никаких прав в отношении
имущества рассматриваемой некоммерческой организации (данное положение
вытекает из содержания п. 1 ст. 123.18 ГК РФ).

Учредителями фонда могут быть: во-первых, физические лица; во-вторых,
юридические лица; в-третьих, публично-правовые образования.
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