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Введение
Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие,
общественного сознания. На определенном этапе общественного развития
правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как
единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота. Так, уже во II-I в. до н.э. юристами
Римской республики обсуждалась идея существования организаций (союзов),
обладающих нераздельным, обособленным имуществом (частные корпорации:
коллегии), выступающих в гражданском обороте от собственного имени (городские
общины), существование которых в принципе не зависит от изменений в составе их
участников. Само понятие «юридическое лицо» было неизвестно римским юристам,
и его сущность ими не исследовалась, но идеей расширить круг субъектов
частного права за счет особых организаций, союзов граждан мы, несомненно,
обязаны римскому праву. Глоссаторы и постглоссаторы ограничивались
комментированием античных текстов, пытаясь приспособить их к потребностям
развивающегося хозяйства. В эту эпоху и, особенно, в Новое время конституция
юридического лица получила дальнейшее практическое развитие. Торговый дом
Фуггеров в Германии, генуэзский банк св. Георгия, английские и голландские Ост и
Вест Индские компании - «в этих торговых предприятиях вырабатывалась техника
коллективного ведения крупных дел», а накопленный ими опыт регулирования
отношений с участием юридических лиц сыграл впоследствии важную роль в
создании гражданских и торговых кодексов XIX века. Бурное развитие экономики
середины-конца XIX века дало мощный импульс развитию учения о юридических
лицах.

Появились оригинальные исследования проблем юридических лиц таких авторов,
как Савиньи, Иеринг, Гирке, Дернбург, Саллейль и других, преимущественно
немецких цивилистов, которые заложили основы современного понимания этого
института. В XX веке значение института юридического лица еще более возрастает
вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации
предпринимательской деятельности, расширения государственного



вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий. Наука
гражданского права относит к числу центральных проблемы теории юридического
лица, совершенствования и практического применения этого института, именно в
этот и заключается актуальность данной курсовой работы.

Объектом моего исследования являются виды юридических лиц.

Предмет исследования - понятие, признаки, классификация и виды юридических
лиц.

Цель исследования - изучить понятие, признаки, классификацию и виды
юридических лиц.

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие и признаки юридических лиц.

2. Изучить классификацию юридических лиц.

3. Рассмотреть виды юридических лиц.

Методологической базой курсовой работы является комплекс разнообразных
методов научного исследования такие, как анализ и синтез; сравнение и
обобщение; индукция и дедукция, моделирование, исторический, системно-
структурный, функциональный, сравнительно-правовой, формально-юридический
характер.

Теоретической основой курсовой работы составляют работы ученых, таких как
Брагинский М.И., АлексееваЕ.Н., Гангало Б.М., Шершеневич Б.Ф., и др.,
законодательство Российской Федерации.

.

Глава 1. Гражданско-правовая характеристика
юридических лиц

1.1.Понятие, признаки и классификация
юридических лиц



Участие в рыночных товарно-денежных отношениях нередко требует весьма
значительных капиталов, которыми не обладают отдельные физические лица.
Только объединив капиталы многих участников рыночных отношений, можно
ставить и решать крупные инвестиционные проекты. Эта особенность рыночных
отношений обусловила участие в них искусственных образований, действующих на
рынке в качестве самостоятельных субъектов хозяйствования, именуемых
юридическими («моральными», «фиктивными», «искусственными») лицами. Эта
форма хозяйствования позволяет быстро концентрировать капитал, при этом
учредители (участники, члены) юридического лица не отвечают по его
обязательствам всем своим имуществом, а рискуют лишь своим взносом в уставный
фонд (капитал) юридического лица. Это позволяет заранее определить, какой
частью своего имущества рискует учредитель (участник, член) юридического лица
в случае, если оно окажется несостоятельным. [1]

В гражданском обороте действует множество разнообразных юридических лиц.
Некоторые из них не ставят своей целью извлечение прибыли. Они участвуют в
гражданском обороте для удовлетворения своих уставных целей и связанных с
ними потребностей, но подавляющее большинство юридических лиц действуют на
рынке именно с целью извлечения прибыли.[2]

Однако не всякое объединение лиц (организацию) можно назвать юридическим
лицом. Чтобы объединение лиц было юридическим лицом, оно должно иметь:

1) организационное единство;

2) обособленное имущество;

3) самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам своим имуществом;

4) выступать в гражданском обороте и в любом суде от своего имени.

Юридические лица имеют самостоятельный баланс или смету. Для осуществления
необходимых хозяйственных связей они наделены способностью быть субъектами
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. При этом
предприятия, учреждения, организации, обладающие статусом юридического
лица, должны быть зарегистрированы и занесены в государственный реестр. Они
могут иметь также печать и счета в банках. Однако такого рода факторы не
отражают сущности юридического лица как субъекта гражданского
правоотношения. Юридическое лицо - не любая организация, а лишь та, которая
характеризуется определенными признаками. [3]



Первым признаком юридического лица является его организационное единство.
Оно состоит в том, что искусственное соединение лиц обладающих общим
интересом или иначе организация, как одно лицо (субъект права), как единое
целое способное решать определенные задачи должна иметь четкую внутреннюю
структуру, а так же органы управления и соответствующие структурные
подразделения для выполнения своих функций (их деятельность должна быть
подчинена общему руководящему органу). Организационное единство
юридического лица определяется действующим законодательством и должно быть
закреплено учредительными документами (устав, учредительный договор). В
уставе обязательно определяются - наименование организации, предмет и цели
деятельности, его место нахождения, органы управления и контроля, их
компетенция, порядок образования и расходования имущества, условия
реорганизации и прекращения его деятельности. Здесь следует отметить что, в
уставах предприятий (организаций) могут быть предусмотрены и другие пункты, в
соответствии с особенностями их деятельности, но в любом случае они не должны
противоречить закону.[4]

Следующим признаком юридического лица можно назвать наличие обособленного
имущества, т.к. имущество предприятия (организации) всегда отделено от
имущества его учредителей и участников. В законе, в самом понятии юридического
лица определяется наличие у него «…в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении» обособленного имущества которым оно отвечает по
своим обязательствам. «В связи с участием в образовании имущества
юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные
права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы. К юридическим лицам, на
имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное
право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, в
том числе дочерние предприятия, а так же финансируемые собственником
учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители
(участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и
религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды,
объединения юридических лиц (ассоциации союзы)». Здесь следует еще заметить,
что наличие обособленного имущества выражается в самостоятельном балансе
организации, на котором числится закрепленное за ней имущество.[5]



Третьим признаком юридического лица можно назвать наличие самостоятельной
имущественной ответственности. Любая организация (юридическое лицо) несет
определенную ответственность за результаты хозяйственной деятельности, и
отвечает по своим долгам она своим имуществом. Об этом в законе сказано:
«Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают
по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом…. Учредитель
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев
предусмотренных настоящим кодексом либо учредительными документами
юридического лица. Если несостоятельность (банкротство) юридического лица
вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического
лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательственные для
этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам».[6]

Четвертым признаком юридического лица можно назвать его выступление в
гражданском обороте от своего имени. А это значит, что юридическое лицо
«…может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
Каждое юридическое лицо «…имеет свое наименование, содержащее указание на
его организационно-правовую форму», что отражается в его учредительных
документах (уставе) и фиксируется при государственной регистрации. Причем
«юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке имеет исключительное право его использования».[7]

Согласно, основных признаков юридического лица, можно вывести определение
понятия «юридическое лицо», отраженное в ст.48 Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее ГК РФ): «Юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету».[8]



Особенности законодательного нормирования правового положения юридических
лиц позволяют сформулировать ряд практически важных классификационных
критериев.

1) Формы собственности. Так, 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 и муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а
также некоторые учреждения.

2) Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются
по тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее
распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с
предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие организации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе
распределять полученную прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК РФ).[9]

3)Состав учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять:
юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические
лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же
любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические
лица).

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

– организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или
иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения;

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

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

5)Объем вещных прав организации. В зависимости от объема прав самого
юридического лица на используемое им имущество можно различать:



– юридические лица, обладающие правом оперативного у правления на имущество:
учреждения и казенные предприятия;

– юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество:
государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных);

– юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все другие
юридические лица.

6)Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарищества и общества
можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение
их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества)
или объединение капиталов (общества). Наряду с этим по степени увеличения
предпринимательского риска участников хозяйственные общества и товарищества
могут выстраиваться в следующую цепочку: полное товарищество, товарищество
на вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество.[10]

7)Порядок образования. Порядок создания юридического лица также может
выступать в качестве критерия классификации: в таком случае юридические лица
делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

8) Учредительные документы. По составу учредительных документов
разграничиваются договорные юридические лица – хозяйственные товарищества,
договорно-уставные – общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать следующие выводы:

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.

Признаками юридического лица являются- организационное единство;

обособленное имущество; самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам
своим имуществом; выступать в гражданском обороте и в любом суде от своего
имени.



На мой взгляд основным видом классификации юридических лиц является
основание их классификации по цели деятельности, по данному критерию
юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие
юридические лица. Более подробно рассмотрим данную классификацию во второй
главе курсовой работы.

Глава 2. Виды юридических лиц

2.1. Коммерческие юридические лица
Юридическое лицо признается коммерческим, если в качестве основной цели его
деятельности является извлечение прибыли.

Согласно ст. 50 ГК РФ, юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах
хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств,
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий.

Данный перечень коммерческих организаций является исчерпывающим.[11]

Наиболее распространенной в имущественном обороте гражданско-правовой
формой коллективного предпринимательства являются товарищества и общества,
имеющие много общих черт. Они являются коммерческими организациями,
преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, и обладающими общей правоспособностью, которая дает им
возможность осуществлять любые не запрещенные законом виды деятельности,
включая и не названные прямо в учредительных документах (п. 1 ст. 49 ГК РФ).
Правовой основой их создания является договор (соглашение) участников, если
только речь не идет о "компаниях одного лица", которые могут создаваться в виде
хозяйственных обществ.

Товарищества и общества являются собственниками своего имущества (п. 1 ст. 66
ГК РФ), их уставный (в обществах) или складочный (в товариществах) капитал
разделяется на доли (вклады) их участников. Уставный капитал - это условная
величина, установленная законом, состоящая из денежной оценки имущественных
вкладов учредителей (участников) и служащих для определения относительного



размера требований участника к обществу или товариществу.[12]

 Участники обществ и товариществ имеют перед своей коммерческой организацией
определенные обязанности:

-по внесению имущественного взноса (вклада);

- по неразглашению конфиденциальной информации о деятельности организации,
в частности, ставшей известной после ознакомления с ее документацией.

Вместе с тем эти гражданско-правовые формы юридических лиц имеют и
некоторые различия.

Товарищества - это объединения лиц, а общества – объединения капиталов.
Объединения лиц помимо имущественных вкладов предполагают
непосредственное участие в их деятельности учредителей (участников), и,
следовательно, индивидуальный предприниматель или коммерческая организация
может быть участником только одного товарищества. Общества, как объединения
капиталов, не предполагают (хотя и не исключают) личного участия учредителей
(участников) в их предпринимательской деятельности, а поэтому допускают
одновременное участие одних и тех же лиц в различных обществах.

 Участники товариществ, в отличие от участников обществ, обычно несут
неограниченную ответственность по долгам юридического лица всем своим
имуществом, что исключает их одновременное участие в нескольких
товариществах, т.к. нельзя одним и тем же имуществом отвечать по долгам
нескольких самостоятельных организаций. Исключение составляют вкладчики
товарищества на вере (коммандитисты), которые участвуют в деятельности
товарищества только имущественными вкладами, а потому могут одновременно
участвовать в деятельности нескольких коммандитных товариществ. Участники
товариществ могут одновременно быть участниками обществ, т.к. по долгам
последних они отвечают в пределах своих акций своим личным имуществом.

Различен субъектный состав участников обществ и товариществ. В товариществах
могут участвовать только индивидуальные предприниматели или коммерческие
организации, поскольку участники товариществ должны непосредственно
заниматься предпринимательской деятельностью.[13]

В хозяйственных обществах, а также в роли вкладчиков в коммандитных
товариществах по общему правилу могут участвовать любые субъекты



гражданского права, исключение составляют государственные органы и органы
местного самоуправления; государственные и иные финансируемые собственником
учреждения (некоммерческие организации); должностные лица государственных
органов (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Участие в обществах и товариществах государственных
и муниципальных органов ограниченно, поскольку они используют для этих целей
имущество соответствующего государственного или муниципального образования,
включая средства, собранные у налогоплательщиков, не говоря уже о возможных
попытках использовать в предпринимательской деятельности преимущество
своего публично-правового положения. Поэтому они могут участвовать только в
обществах (или в качестве вкладчиков в товариществах на вере) по прямому
разрешению закона, например, для фондов государственного имущества, которые
являются владельцами (держателями) акций и долей, принадлежащих государству
в хозяйственных обществах (обычно созданных в результате приватизации, но с
сохранением некоторой доли государственного участия).

 Учреждения - не собственники как некоммерческие организации действуют в
гражданском обороте под дополнительную ответственность собственника (п. 2 ст.
120 ГК РФ), и поэтому они не могут участвовать в товариществах, а их участие в
обществах или в качестве вкладчика товарищества на вере допустимо лишь с
согласия собственника. В то же время учреждения получают доходы от
предпринимательской и иной деятельности, разрешенной им собственником в
учредительных документах, и такими доходами или приобретенным за их счет
имуществом они могут распоряжаться самостоятельно (п. 2 ст. 298 ГК РФ) и,
следовательно, вносить их в качестве вкладов в общества или товарищества на
вере.[14]

 Должностные лица государственных и муниципальных органов в соответствии с
законодательством не могут участвовать в коммерческих организациях, если
только речь не идет о владении акциями акционерных обществ открытого типа.

 В товариществах и обществах допускается одновременное участие физических и
юридических лиц, кроме того, эти хозяйствующие субъекты могут быть
участниками других обществ и товариществ, если только это не запрещено
антимонопольным законодательством или иными нормами закона (п. 5 ст. 66 ГК
РФ).

Общества в отличие от товариществ могут быть созданы и одним учредителем (п. 1
ст. 66, п. 6 ст. 98 ГК РФ). ГК РФ допускает создание таких юридических лиц в форме
обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Например,



государственные акционерные общества с полным 100-процентным участием
государства (Российской Федерации в целом или ее субъектов). В то же время
юридическое лицо, состоящее из одного лица, не может быть единственным
участником общества с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 88 ГК РФ) или
акционерного общества (п. 6 ст. 98 ГК РФ), т.к. создается реальная возможность
устранения стоящих за такими обществами физических лиц от всякой
имущественной ответственности по долгам созданных ими организаций, а также
реальная опасность злоупотреблений.

Гражданский кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень товариществ и
обществ, допускаемых к участию в гражданских правоотношениях. К
товариществам отнесены полные и коммандитные, или товарищества на вере, а к
обществам - акционерные и с ограниченной либо с дополнительной
ответственностью его участников.

 Хозяйственные товарищества.  Полное товарищество. Особенностью полного
товарищества является то, что предпринимательская деятельность его участников
признается деятельностью самого товарищества, а при недостатке имущества
товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать
удовлетворения из личного имущества любого из участников или от всех полных
товарищей (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Гражданское законодательство запрещает любые
соглашения об ограничении или устранении ответственности участников полного
товарищества, объявляя их ничтожными (п. 3 ст. 75 ГК РФ). Неограниченная и
солидарная ответственность по долгам товарищества распространяется и на его
участников, не являющихся его учредителями, т.е. вступивших в товарищество
после его регистрации, и даже при выбытии из товарищества они продолжают
нести ответственность по всем его долгам, возникшим до момента выбытия, в
течение двух лет со дня утверждения годового отчета товарищества за год, в
котором состоялось это выбытие (п. 2 ст. 75 ГК РФ). Строгая ответственность
участников полного товарищества является привлекательной для потенциальных
кредиторов (контрагентов), повышает кредитоспособность товарищества,
особенно если в числе товарищей есть состоятельные лица. Создание полного
товарищества свидетельствует об уверенности самих участников в успехе дела,
его надежности и их честном отношении ко всем кредиторам. Единственным
учредительным документом полного товарищества является учредительный
договор (ст. 70 ГК РФ). В управлении делами товарищества каждый участник
обычно имеет один голос, если только учредительным договором не
предусмотрено иное: например, зависимость количества голосов участника от



размера его имущественного вклада. Поэтому в решении вопросов деятельности
полного товарищества необходимо единогласие всех его участников, если
учредительным договором не предусмотрены случаи, когда решение принимается
большинством голосов товарищей (п. 1 ст. 70 ГК РФ). Участники полного
товарищества могут также договориться в учредительном договоре о совместном
ведении предпринимательской деятельности (при наличии единогласного решения
всех участников на совершение каждой сделки товарищества) либо возложить ее
на одного или нескольких более опытных и авторитетных участников (п. 1 ст. 72 ГК
РФ).[15]

Закон не требует для полного товарищества минимального складочного капитала,
т.к. гарантией прав его кредиторов служит частное (личное) имущество его
участников. В то же время у товарищества как у юридического лица должен быть
какой-то складочный капитал, сведения о размере и составе которого содержатся
в учредительном договоре, где даются сведения о размере доли каждого
работника и порядке ее внесения.[16] Кроме того, никто из товарищей не может
быть устранен от участия как в прибылях, так и в убытках товарищества даже по
взаимному соглашению (п. 1 ст. 74 ГК РФ), т.к. для любого участника во всех
случаях сохраняется риск наступления неограниченной ответственности по долгам
товарищества всем своим имуществом.

 Участник полного товарищества может передать свою долю в имуществе
товарищества или ее часть другому товарищу либо третьему лицу, однако с
обязательного согласия всех остальных товарищей (ст. 79 ГК РФ). При отсутствии
такого согласия участник может либо остаться в товариществе, отказавшись от
своего первоначального решения, либо выйти из него с выплатой ему денежного
эквивалента доли (или выдачей имущества в натуре), а при этом у других
товарищей возникает право преимущественной покупки доли выбывшего
участника.

Товарищество на вере, или коммандитное, состоит из двух групп участников.
Первая группа, или полные товарищи, осуществляет предпринимательскую
деятельность от имени товарищества и несет по долгам товарищества
дополнительную ответственность всем своим имуществом, причем неограниченно
и солидарно. Другая группа участников - вкладчики, или коммандитисты, делает
вклады в имущество товарищества, но не несет ответственности по его долгам, а
несут лишь риск утраты своих вкладов в имуществе товарищества. Соответственно
коммандитисты отстранены от предпринимательской деятельности и управления
делами товарищества, а сохраняют лишь право на получение дохода на сделанный



ими вклад, и поэтому они вынуждены доверять полным товарищам в том, что
касается целесообразности использования этих вкладов. Отсюда традиционное
российское название коммандиты - товарищество на вере (ст. 82 ГК РФ).

 Товарищество на вере можно считать разновидностью полного товарищества, где
допускается возможность привлечения дополнительных средств за счет
имущества вкладчиков, а не полных товарищей. Поэтому положение участников
коммандиты с полной ответственностью определяется по общим правилам о
полных товариществах и их участниках (п. 2 ст. 82 ГК РФ), а на вкладчиков, по
сути, распространяются правила об участниках хозяйственных обществ -
объединений капиталов. Поэтому единственным учредительным документом
коммандитного товарищества, как и полного товарищества, является
учредительный договор, составляемый и подписываемый только участниками с
полной гражданско-правовой ответственностью.[17]

 В учредительном договоре коммандитного товарищества должно содержаться
условие о совокупном размере вкладов коммандитистов, размер которого
отражается во внутренних документах товарищества и его договорах с
конкретными вкладчиками. В образовании складочного капитала коммандитного
товарищества должны обязательно участвовать полные товарищи, хотя
законодательно не определяется соотношение вкладов полных товарищей и
коммандитистов.

 Вкладчики коммандиты вправе получать необходимую коммерческую информацию
о деятельности товарищества, знакомясь с его отчетами и балансами, а также
получать соответствующую их вкладу часть прибыли товарищества, выйти из
товарищества с получением своего вклада или передать его полностью или
частично как другому владельцу, как и третьему лицу (п. 2 ст. 85 ГК РФ). В
последнем случае у других вкладчиков товарищества появляется право
преимущественной покупки вклада, продаваемого выходящим участником, однако
согласия полных товарищей на передачу его вклада (или его части)
коммандитистам не требуется.

 При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимущественное перед
полными товарищами право на получение своих вкладов из имущества,
оставшегося после удовлетворения других кредиторов товарищества, а если и
после этого у товарищества сохраняется остаток имущества, они участвуют в его
распределении наравне с полными товарищами (п. 2 ст. 86 ГК РФ).[18]



Товарищество на вере сохраняется при наличии в нем хотя бы одного полного
товарища и одного вкладчика (п. 1 ст. 86 ГК РФ), а если выбывают все его
вкладчики, то полные товарищи вправе либо принять решение о ликвидации, либо
преобразоваться в полное товарищество. Данные правила не исключают,
следовательно, участия в таком товариществе "компании одного лица" в качестве
полного товарища, а создавшего ее физического лица - в качестве вкладчика.

 Правовое положение общества с ограниченной ответственностью регулируется
Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью".[19] Данное юридическое лицо
характеризуется тем, что уставный капитал состоит из долей учредителей
(участников), у которых отсутствует ответственность по долгам созданного
общества. В связи с тем что вклады участников становятся собственностью
общества, его участники несут по его долгам ответственность ограниченной
суммой своих вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ). [20]

 В соответствии с действующим законодательством учредители общества не
обязаны участвовать в его деятельности, поэтому необходимо иметь органы
управления юридического лица, компетенция которых, как и некоторые другие
вопросы, может быть установлена только уставом. В связи с тем что данное
общество может утверждаться несколькими учредителями (участниками), должно
быть два учредительных документа - учредительный договор и устав, который
утверждается учредителями после подписания учредительного договора. Участник
общества с ограниченной ответственностью может выйти из общества в любое
время и независимо от согласия других участников и при этом изъять свою долю из
имущества общества (ст. 94 ГК РФ). Порядок и сроки выдачи приходящегося на его
долю имущества или денежного эквивалента должны определяться
учредительными документами самого общества. Участники данного общества
вправе также передавать свою долю или ее часть иным участникам общества или
третьим лицам. В данном случае речь фактически идет о приеме в общество новых
участников, и поэтому гражданское законодательство разрешает самому обществу
решать в учредительных документах, допускает ли оно отчуждение доли
участника третьим лицам (п. 2 ст. 93 ГК РФ). При наличии такой возможности
члены общества приобретают преимущественное право покупки доли,
продаваемой участником третьим лицам, пропорционально размерам своих долей,
если иное не установлено учредительными документами общества или
соглашением участников. Высшим органом общества с ограниченной
ответственностью является собрание его участников, обладающее исключительной



(не передаваемой исполнительным органам) компетенцией в решении некоторых
основных вопросов жизни общества (ст. 91 ГК РФ). Исполнительные органы
общества обладают "остаточной компетенцией", т.е. вправе решать все вопросы
управления и деятельности общества, не отнесенные к исключительной
компетенции общего собрания.Реорганизация и ликвидация общества с
ограниченной ответственностью допускается, помимо общих оснований, по
единогласному решению его участников. Оно может преобразоваться либо в иное
общество (акционерное или с дополнительной ответственностью), либо в
производственный кооператив, но не товарищество (п. 2 ст. 92 ГК РФ).

Общество с дополнительной ответственностью, по сути, является разновидностью
обществ с ограниченной ответственностью и отличается лишь тем, что при
недостаточности его имущества для удовлетворения требования кредиторов
участники такого общества могут быть привлечены к дополнительной
ответственности принадлежащим лично им имуществом, причем в солидарном
порядке (ст. 95 ГК РФ). Однако размер этой ответственности ограничен: он
касается не всего их имущества, что характерно для полных товарищей, а лишь
его части - одинакового для всех участников кратного размера к сумме внесенных
ими вкладов. С этой точки зрения данное общество занимает как бы
промежуточное положение между обществами и товариществами.[21]

Акционерные общества. Гражданский кодекс РФ содержит лишь наиболее общие
правила о правовом статусе акционерных обществ, а его регламентация
закреплена в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".[22] Акционерное общество - наиболее распространенная
форма хозяйственного общества, и его уставный фонд разделяется на заранее
определенное число одинаковых долей, называемых акциями, которые являются
ценными бумагами равной номинальной стоимости.[23]

Особенностью акционерного общества является то, что все права акционера, их
передача и прекращение связаны с передачей ценных бумаг (акций) и участник
акционерного общества при выходе из него по общему правилу не может
потребовать от общества никаких выплат, т.к. осуществить этот выход возможно
лишь путем продажи или иного отчуждения своих акций другому лицу. Поэтому
при выходе участников основной капитал акционерного общества не уменьшается.

В соответствии со ст. 97 ГК РФ акционерные общества подразделяются на два
типа: акционерное общество открытого типа и акционерное общество закрытого
типа. Акционерное общество открытого типа распределяет свои акции среди



неопределенного круга лиц, а потому только оно вправе проводить открытую
подписку на акции, а его участники (акционеры) свободно отчуждают
принадлежащие им акции, количество которых не может быть ограничено. В
акционерном обществе закрытого типа акции распределяются только между
учредителями или среди заранее определенного круга лиц. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на свои акции, а его участники приобретают
имущественное право покупки акций, продаваемых выходящими из общества
акционерами третьим лицам. Закрытые акционерные общества получили большое
распространение из-за боязни работников приватизированных предприятий
допустить посторонних лиц к управлению делами общества. Число участников в
закрытом акционерном обществе не должно быть свыше 50.Устав является
единственным учредительным документом акционерного общества, где записана
определенная система органов управления. Акционерное общество может быть
создано одним субъектом гражданского права или может сохраняться в случае
приобретения всех его акций одним участником (п. 6 ст. 98 ГК РФ), что открывает
возможность создания акционерных обществ (предприятий) с полным
государственным или муниципальным участием. Однако единственным участником
акционерного общества не может быть другое хозяйственное общество, состоящее
из одного лица (п. 6 ст. 98 ГК РФ).[24]

 С целью защиты прав акционеров Закон "Об акционерных обществах" определил
исключительную компетенцию общего собрания акционеров (п. 1 ст. 103 ГК РФ), а
компетенция исполнительных органов тоже сформирована "по остаточному
принципу" (п. 3 ст. 103 ГК РФ). Компетенция - это совокупность полномочий,
которыми наделяется орган управления или должностное лицо общества для
выполнения поставленных перед ним целей. Исключительная компетенция -
компетенция, которую не могут осуществлять никакие другие лица, кроме ее
обладателя. В акционерных обществах с числом участников более 50 обязательно
создание постоянно действующего коллективного органа акционеров -
наблюдательного совета (совета директоров), который также имеет определенную
исключительную (не передаваемую другим органам общества) компетенцию. В
этих же целях служит и возможность для акционеров, совокупная доля которых в
уставном капитале общества составляет 10% и более, требовать независимой
аудиторской проверки деятельности акционерного общества как открытого, так и
закрытого типа.

Акционерное общество может реорганизоваться или ликвидироваться по решению
общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных действующим



законодательством. При этом его преобразование допускается только в иной вид
хозяйственного общества или производственный кооператив (ст. 104 ГК РФ).

Производственный кооператив, как форма коллективного предпринимательства
относится к коммерческим организациям и регулируется Федеральным законом "О
производственных кооперативах". [25].Производственным кооперативом
признается добровольное объединение граждан (физических лиц) на основе
членства, созданное для совместной хозяйственной деятельности, которая
основана на личном трудовом участии и объединении имущественных взносов. При
этом члены такого кооператива несут дополнительную ответственность по его
долгам при недостатке имущества самого кооператива в пределах, установленных
законом и уставом юридического лица. Кооператив - объединение граждан, не
являющихся предпринимателями, но участвующих в его деятельности личным
трудом. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации могут
быть его участниками лишь в случаях и в пределах, прямо предусмотренных
законом и уставом кооператива.[26]

Каждый член кооператива имеет один голос при принятии решения независимо от
размера его пая, а чистый доход распределяется между его членами с учетом
прежде всего их трудового участия в деятельности кооператива, а не
пропорционально паям (п. 4 ст. 110 ГК РФ). Устав кооператива является его
единственным учредительным документом, и основные требования к его
содержанию предусмотрены в п. 2 ст. 108 ГК РФ, где особо выделяются условия об
уплате паевого и других взносов (в частности, вступительного), в том числе для
"финансовых участников", о трудовом участии членов кооператива в его
деятельности; о размере субсидиарной ответственности членов кооператива по
долгам последнего (обычно кратного паевому взносу или долевому участию). При
отсутствии в уставе производственного кооператива условий, указанных в ГК РФ,
он не подлежит регистрации. В пункте 3 ст. 108 ГК РФ предусмотрен обязательный
минимум членов производственного кооператива, т.к. в отличие от хозяйственного
общества кооператив не может действовать в качестве "компании одного лица" и
должен быть ликвидирован, если в нем осталось менее 5 участников.
Максимальное количество членов кооператива закон не устанавливает. Члены
производственного кооператива имеют право на участие в управлении его делами
и получение части прибыли, ликвидационную квоту (остаток имущества,
распределяемый между членами кооператива после его ликвидации и
удовлетворения претензий кредиторов); свободный выход из кооператива с
получением своего пая; передачу пая или его части другим лицам. Вместе с тем



члены кооператива обязаны вносить соответствующие имущественные взносы
(паевые, вступительные и иные, предусмотренные уставом или решением общего
собрания); участвовать личным трудом в его деятельности, соблюдать трудовую и
производственную дисциплину (кроме "финансовых участников", на которых эта
обязанность не распространяется); нести иные обязанности, прямо
предусмотренные законом или уставом (например, по сохранению коммерческой
тайны кооператива).

 Производственный кооператив является единственным собственником своего
имущества (п. 2 ст. 48 ГК). Важной особенностью производственного кооператива
является распределение полученной прибыли по трудовому участию, а не по
размеру пая (п. 4 ст. 109 ГК РФ). Учет размера пая, т.е. имущественного участия,
допускается для "финансовых участников" либо если это прямо предусмотрено
законом и уставом кооператива, в соответствии с которым учитывается сочетание
критериев трудового и имущественного участия, при котором одна часть дохода
(обычно меньшая) делится по паям, а другая - по трудовому участию. Аналогичным
образом подлежит разделу и остаток имущества, образующийся при ликвидации
кооператива, и где, в отличие от обществ и товариществ, подлежит обязательному
учету размер трудового участия члена ликвидируемого кооператива.

Общее собрание является высшим органом кооператива, который вправе принять
решение по любому вопросу его деятельности.  ГК РФ предусматривает
возможность реорганизации путем преобразования кооператива лишь в форму
хозяйственного товарищества или общества, которое осуществляется по
единогласному решению всех его участников (п. 2 ст. 112 ГК РФ).

 Понятие "предприятие", как особая организационно-правовая форма
коммерческой организации, являющейся собственником своего имущества (п. 1 ст.
113 ГК РФ), сохранено принятым Гражданским кодексом РФ только для
государственной и муниципальной собственности, т.к. такой субъект не
свойственен нормальном товарному обороту, участниками которого всегда
являются самостоятельные собственники имущества, и его наличие в нашем
гражданском обороте является особенностью переходного характера российской
экономики. Государственные и муниципальные унитарные предприятия в
известной мере самостоятельно участвуют в гражданских правоотношениях, как
правило, собственник утверждает их уставы, определяет объем и характер их
правоспособности, назначает органы управления, но не отвечает перед их
кредиторами по обязательствам созданных юридических лиц.[27]



Гражданско-правовая форма унитарного предприятия предполагает наличие у
такой коммерческой организации уставного фонда, размер которого не может быть
менее минимума, определенного законом (для предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения), и отражается в его уставе, являющемся единственным
учредительным документом такого юридического лица (п. 1 ст. 113, п. 3 ст. 114 ГК
РФ). Фирменное наименование предприятия обязательно должно содержать
указание на его собственника, например "федеральное государственное унитарное
предприятие", "муниципальное унитарное предприятие". Органом предприятия
является его единоличный руководитель (директор), назначенный собственником,
а не общим собранием трудового коллектива или каким-либо иным аналогичным
органом и подотчетный ему (п. 4 ст. 113 ГК РФ). Унитарное предприятие не
отвечает своим имуществом по долгам учредителя-собственника, а собственник-
учредитель не отвечает по долгам унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, однако несет дополнительную ответственность по долгам
казенного предприятия (п. 5 ст. 115 ГК РФ).  За унитарным предприятием
сохраняется право создавать другие унитарные предприятия путем выделения, т.е.
дочерние предприятия (п. 7 ст. 114 ГК РФ), и на эти отношения распространяются
общие нормы гражданского законодательства о выделении как способе
реорганизации юридических лиц (ст. 57-60 ГК РФ). Созданное дочернее
предприятие не является собственником переданного ему учредителем
имущества, а получает на него ограниченное вещное право хозяйственного
ведения. В связи с тем что унитарное предприятие-учредитель и само дочернее
предприятие не являются и не становятся собственниками своего имущества,
создание нового юридического лица - коммерческой организации в форме
дочернего предприятия - представляет собой распоряжение имуществом
собственника, и на него распространяются соответствующие ограничения,
предусмотренные п. 2 ст. 295 ГК РФ. В соответствии с ними любое распоряжение
недвижимым имуществом требует прямого согласия собственника, что и
подразумевает передачу дочернему предприятию части имущества учредителя "в
установленном порядке".[28]

Правовое положение дочернего предприятия характеризуется тем, что в качестве
коммерческой организации - не собственника оно имеет учредителем другого
несобственника - унитарное предприятие, причем последнее выполняет в
отношении дочернего предприятия все функции собственника. Унитарное
предприятие-учредитель ("материнское предприятие") утверждает дочернему
устав, определяя содержание его целевой правоспособности, и назначает ему
руководителя (директора), а также вправе контролировать его деятельность,



получать часть прибыли от ее результатов и давать согласие на распоряжение
недвижимым имуществом дочернего предприятия (ст. 295 ГК РФ). Учредитель
("материнское предприятие") не отвечает по долгам дочернего предприятия, за
исключением случая, когда банкротство последнего вызвано исполнением
указаний учредителя (п. 3 ст. 56 ГК РФ), дочернее предприятие также не отвечает
по обязательствам "материнского".

2.2. Некоммерческие юридические лица
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления;

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе
товарищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные
фонды;



8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;

10) религиозных организаций;

11) публично-правовых компаний;

12) адвокатских палат;

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);

14) государственных корпораций;

15) нотариальных палат.[29]

 Гражданское законодательство регулирует следующие основные положения
правового статуса некоммерческих организаций (ст. 117 ГК РФ):

1) Участниками таких организаций могут быть только физические лица (граждане),
и при этом они не имеют ни вещных, ни обязательственных прав на имущество
таких юридических лиц (п. 3 ст. 48 ГК РФ). Таким образом, граждане как члены
общественных и религиозных организаций не приобретают никаких
имущественных доходов и выгод, а также не вправе требовать возврата членских
взносов, пожертвований и иного имущества, переданного ими такой организации.

2) Общественные и религиозные организации являются собственниками своего
имущества и не несут ответственности по долгам своих членов, так же как
последние ни в субсидиарном, ни в каком-либо ином порядке не отвечают по
долгам созданных ими организаций. Доходы от деятельности коммерческих
организаций, созданных общественными или религиозными организациями,
поступают на нужды этих юридических лиц и не могут распределяться между
членами таких некоммерческих организаций. При ликвидации общественной или
религиозной организации остаток имущества, оставшийся после расчетов со всеми
кредиторами, не подлежит распределению между ее членами (участниками) (п. 4
ст. 213 ГК РФ).

3) Юридическими лицами и собственниками своего имущества в соответствии с
законом и уставами общественных и религиозных организаций могут признаваться



как отдельные звенья этих организаций (например, территориальные), так и сами
организации (объединения) в целом. ГК РФ допускает альтернативное решение
этого вопроса в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях
и уставами этих организаций.

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

Потребительский кооператив как некоммерческое объединение граждан,
юридических лиц, в том числе и совместно с гражданами, основанное на членстве
участников и их паевых взносах, не предполагает обязательного личного участия в
его делах. Любые ограничения участия в некоммерческих организациях каких-либо
субъектов гражданского права должны быть прямо установлены специальным
законом или уставом конкретного кооператива. Соответственно не исключается
возможность одновременного участия одного и того же участника в нескольких
кооперативах (с ограничениями, предусмотренными для унитарных предприятий и
учреждений, не являющихся собственниками своего имущества) (ст. 295-298 ГК
РФ).

ГК РФ предусматривает, что особенности правового положения потребительских
кооперативов должны определяться специальными законами об отдельных видах
таких кооперативов - о потребительской, жилищной и жилищно-строительной,
садоводческой и иной кооперации (п. 6 ст. 115 ГК РФ), и поэтому содержит лишь
некоторые наиболее общие положения об особенностях имущественного и
правового положения потребительских кооперативов. К их числу относится
правило о необходимости иметь полностью оплаченный паевой фонд (п. 4 ст. 116
ГК РФ), конкретный размер которого определяется федеральными законами для
каждого вида кооперативов отдельно. Вместе с тем при отсутствии
предпринимательской деятельности и соответствующих доходов потребительский
кооператив может покрывать свои убытки лишь за счет дополнительных взносов
его участников. Данная ситуация является специально предусмотренной уставной
обязанностью его членов, которая соответственно является гарантией



имущественных интересов кредиторов потребительского кооператива. Отсутствие
таких гарантий дает кредиторам основание ставить вопрос о ликвидации
кооператива, в том числе предусматривается возможность банкротства этой
некоммерческой организации (п. 1 ст. 85 ГК РФ).[30]

 Устав потребительского кооператива может предусматривать осуществление им
некоторых видов предпринимательской деятельности, а полученные доходы могут
распределяться между членами кооператива либо идти на иные нужды,
определенные его общим собранием. В данном случае эта деятельность не меняет
в целом основных уставных задач и объема целевой правоспособности
потребительского кооператива, а потому и не ведет к превращению его в
производственный кооператив.

В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК РФ у члена кооператива при полном внесении
своего паевого взноса возникает право собственности на предоставленное ему в
пользование имущество, и поэтому многие потребительские кооперативы
(жилищные, дачные, гаражные и т.п.) по сути имеют временный характер. По мере
уплаты их членами соответствующих паевых взносов такие кооперативы лишаются
своей основной имущественной базы и подлежат преобразованию в кооперативы
по совместному использованию собственниками своего имущества и некоторых
объектов, оставшихся в собственности кооператива. 

Общественные и религиозные организации как добровольные объединения
граждан для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
также являются юридическими лицами - некоммерческими организациями, и лишь
в этом качестве как участники имущественных правоотношений они приобретают
правовое положение, регулируемое нормами гражданского права. ГК РФ не
затрагивает специфичных особенностей их статуса, включая внутреннюю
организацию и структуру управления. [31]

Фонды - относительно новый вид юридических лиц, успевший широко
распространиться в нашем имущественном обороте, и в связи с многозначностью
термина "фонд" и наличием многообразных организаций, действующих под этим
наименованием, ГК РФ определяет понятие фонда лишь для правового
регулирования имущественного оборота, т.е. в качестве юридического лица.

 Особенностью фонда является то обстоятельство, что эта организация не
основана на членстве участников и последние не обязаны участвовать в его
деятельности, а поэтому лишены возможности прямо участвовать в управлении ее



делами. Данное юридическое лицо является собственником своего имущества, на
которое у его учредителей (участников) отсутствуют какие-либо права (п. 3 ст. 48
ГК РФ). Учредители фонда вынуждены доверять его руководящим органам в
вопросе использования имущества, и в целях исключения возможных
злоупотреблений введены два важных требования: во-первых, создание
попечительского совета, контролирующего его деятельность и его должностных
лиц (п. 4 ст. 118 ГК РФ); во-вторых, фонд обязан публично вести свои
имущественные дела (п. 2 ст. 118 ГК РФ).

Участниками (учредителями) фонда могут быть как граждане, так и юридические
лица. Фонд является собственником своего имущества, а его учредители
(участники) не несут ответственности по его долгам. Имущество фонда,
оставшееся после его ликвидации и расчетов с кредиторами, не подлежит
распределению между учредителями (п. 3 ст. 119, п. 4 ст. 213 ГК
РФ).Благотворительная или иная общественная деятельность фондов нуждается в
постоянных материальных затратах, которые невозможно финансировать при
отсутствии членских взносов (как в общественных организациях), ибо фонд не
имеет фиксированного членства. Поэтому гражданское законодательство
разрешает фондам участвовать в предпринимательской деятельности как
непосредственно, так и через создаваемые для этих целей хозяйственные
общества. Предпринимательская деятельность фонда должна соответствовать
общественно полезным целям, т.е. его основным уставным задачам, носить строго
целевой характер, соответствующий его специальной правоспособности, и
подвергается тем же ограничениям, что и участие в имущественном обороте
общественных и религиозных организаций. Кроме того, фонд может создавать
хозяйственные общества или участвовать в их деятельности, которая, может быть,
и не связана напрямую с его основными уставными задачами, однако полученные
от участия в них доходы также могут быть использованы строго по целевому
назначению.

Важное положение, касающееся внесения изменений в устав фонда и его
ликвидации, закреплено в ГК РФ. Органы фонда могут принять решение об
изменении устава только в том случае, если такая возможность прямо
предусмотрена в уставе его учредителями, а основания ликвидации фонда
определены практически исчерпывающим образом. Если возможность внесения
изменений в устав не предусмотрена учредительными документами, то такое
право предоставлено суду (ст. 119 ГК РФ). [32]



 Учреждение - единственный вид некоммерческой организации, не являющейся
собственником своего имущества, представляет собой остатки прежней
экономической системы и не свойственно развитому товарному обороту. Опасность
участия в гражданском обороте таких юридических лиц для третьих лиц
смягчается правилом о дополнительной ответственности финансирующего их
собственника по их долговым обязательствам. Учреждения представляют собой
разнообразные виды некоммерческих организаций: органы государственного и
муниципального управления, учреждения образования и просвещения, культуры и
спорта, социальной защиты, основанных на государственной и муниципальной
собственности, а также частные учреждения, созданные и финансируемые
юридическими или физическими лицами- собственниками.[33]

С учетом этого закон не определяет даже наименования учредительных
документов этих организаций: это может быть как устав, так и общее положение
об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК РФ), либо даже положение о
конкретной организации, утвержденное ее собственником. С учетом многообразия
видов учреждений ГК РФ допускает регламентацию их правового статуса как
специальными законами, так и подзаконными актами, которые могут определять
статус государственных и муниципальных учреждений (п. 3 ст. 120 ГК РФ).

Будучи не собственником, учреждение обладает ограниченным вещным правом
целевого характера на закрепленное за ним собственником имущество, которое
названо правом оперативного управления (ст. 296, 298 ГК РФ) и участвует в
предпринимательских отношениях в случаях, прямо предусмотренных его
учредительными документами. При недостатке у учреждения денежных средств
для погашения требования кредиторов последние вправе предъявлять эти
требования к собственнику, финансирующему учреждение, и поэтому ГК РФ не
предусматривает возможности банкротства учреждений.

 Основным источником имущества учреждений является финансирование их
собственником-учредителем по смете (которая и характеризует их имущественную
обособленность в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ). Собственник может
финансировать свое учреждение и частично, имея в виду возможность получения
учреждением дополнительных доходов от разрешенной собственником
хозяйственной деятельности, однако эти доходы, как и приобретенное за их счет
имущество, хотя и учитываются учреждением на отдельном балансе, не становятся
его собственностью (п. 2 ст. 298 ГК РФ).



 Ассоциации или союзы - объединения юридических лиц, являющиеся
некоммерческими организациями, хотя создаваться они могут как коммерческими,
так и некоммерческими юридическими лицами.[34] Анализ ст. 121 ГК РФ говорит о
том, что не допускается одновременное участие в ассоциации или союзе
коммерческих и некоммерческих организаций.

 Ассоциации и союзы как коммерческих, так и некоммерческих организаций
создаются для целей координации их деятельности, а также представления и
защиты общих интересов, причем исключительно на добровольной основе.
Участники такого объединения сохраняют полную самостоятельность (п. 3 ст. 121
ГК РФ), сами определяют характер созданного ими объединения и управляют его
деятельностью, поэтому одно и то же юридическое лицо может состоять
одновременно в нескольких ассоциациях и союзах. Ассоциация или союз, как
некоммерческая организация, не вправе участвовать в предпринимательской
деятельности, но она может создать хозяйственное общество либо участвовать в
нем, а полученные доходы должны использоваться на нужды ассоциации (союза) и
не могут распределяться между ее участниками. Если же участники ассоциации
возлагают на нее ведение какой-либо предпринимательской деятельности, она
подлежит преобразованию в хозяйственное общество или товарищество,
участниками которого становятся члены ассоциации (п. 1 ст. 121 ГК
РФ). Ассоциация (союз) - собственник имущества, переданного учредителями (п. 3
ст. 48, п. 3 ст. 213 ГК РФ), включая их взносы, являющиеся основным источником
образования такого имущества, которое может использоваться ассоциацией только
для достижения своих уставных задач в строгом соответствии с ее целевой
правоспособностью. Остаток имущества ассоциации, образовавшийся в случае ее
ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов, не подлежит
распределению между учредителями, поскольку они не имеют права на имущество
ассоциации.

 Ассоциация не несет ответственности по долгам своих участников (т.к. не может
участвовать в предпринимательской деятельности), но последние обязаны нести
такую ответственность по ее обязательствам. Характер и пределы такой
ответственности должны определяться в уставе, в том числе с учетом
особенностей положения юридических лиц - не собственников, которые могут быть
участниками ассоциации (союза), и наличие данной дополнительной
ответственности исключает возможность признания ассоциации (союза)
банкротом. Субсидиарная ответственность члена ассоциации (союза) по долгам
такого объединения сохраняется даже в случае выхода или исключения участника



из ассоциации (п. 2 ст. 123 ГК РФ). Размер ее пропорционален взносу бывшего
участника, т.е. на него при недостатке имущества ассоциации может быть
возложена часть оставшихся непогашенными долгов, пропорциональная размеру
его вклада в имущество объединения. Такая ответственность сохраняется в
течение двух лет с момента выхода или исключения из ассоциации.[35]

Прием в ассоциацию допускается по единогласному решению всех ее членов, и в
этом случае на нового члена ассоциации может быть возложена дополнительная
ответственность по долгам объединения, которые возникли до его вступления.
Выход данного юридического лица из ассоциации допускается лишь по окончании
финансового года, с тем чтобы член ассоциации продолжал выполнять свои
имущественные обязанности.

 Ассоциации (союзы) действуют на основании двух учредительных документов -
учредительного договора и устава, в которых участники договариваются о
создании данной организации, включая компетенцию органов управления, порядок
их формирования, условия и порядок реорганизации, а также ликвидации
ассоциации и др. (п. 2 ст. 52, п. 2 ст. 122 ГК РФ). ГК РФ не предусматривает издания
специальных законов, посвященных статусу и деятельности ассоциаций (союзов).
Поэтому необходимые детали их правовой регламентации должны
предусматриваться в их учредительных документах, с помощью которых
учредители сами могут определить многие вопросы деятельности создаваемых
ими объединений. Ассоциации и союзы призваны служить достижению сугубо
некоммерческих целей их участников.[36]

Заключение
Цели и задачи курсовой работы достигнуты, сделаны следующие выводы:

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.

Признаками юридического лица являются: организационное единство;
обособленное имущество; самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам



своим имуществом; выступать в гражданском обороте и в любом суде от своего
имени.

Основания классификаций юридических лиц: Форма собственности. Цели
деятельности. Состав учредителей. Характер прав участников. Объем вещных прав
организации. Личное или имущественное участие. Порядок образования.
Учредительные документы.

Видами коммерческих юридических лиц являются: хозяйственные товарищества и
общества, крестьянские (фермерские) хозяйств, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.

Данный перечень коммерческих организаций является исчерпывающим.

Некоммерческие организации по законодательству Российской Федерации могут
создаваться в форме: потребительских кооперативов, общественных организаций,
ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации; общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные
фонды;

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения; автономных некоммерческих организаций;
религиозных организаций; публично-правовых компаний; адвокатских палат;
адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);государственных
корпораций; нотариальных палат.
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