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Введение
Данная тема актуальна, так как жизнь современного общества трудно представить
без объединения людей в группы, разного рода союзы, без объединения их личных
усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. В целях регулирования
участия коллективных образований в имущественных и связанных с ними
неимущественных отношениях гражданское законодательство применяет особую
правовую конструкцию - юридическое лицо, которое участвует в гражданском
обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей.

Виды юридических лиц - это подразделения всей системы юридических лиц -
основные группы организаций, отражающих состояние и направления экономико-
социальной и духовной жизни общества, участие граждан в различных
объединениях, имеющих гражданскую правосубъектность.

Юридические лица подразделяются на две основные группы: коммерческие и
некоммерческие организации.

Коммерческими признаются организации, которые рассматривают извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Напротив, 
некоммерческими являются организации, которые ставят иные цели своей
деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками.

Коммерческие организации создаются в форме хозяйственных товариществ и
обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Некоммерческие организации образуются в форме
потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций,
учреждений, фондов и др.

Объект исследования: юридические лица.

Предмет исследования составляют нормы Гражданского кодекса РФ и
федеральных законов, монографии, учебная литература относящиеся теме
виды юридических лиц.

Целью исследования: рассмотреть и охарактеризовать виды юридических лиц.



Задачи исследования:

- дать характеристику коммерческим организациям: хозяйственным
товариществам и обществам; производственным кооперативам; государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;

- изучить некоммерческие организации: потребительские кооперативы,
учреждения, ассоциации и союзы, фонды, общественные и религиозные
организации и др.

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, включающих в себя
семь параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

В качестве методологической основы исследования в дипломной работе
использованы: дедуктивный метод, аналитический, логический, ретроспективный и
другие.

В качестве нормативно-правовой базы исследования использованы следующие
источники: Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы,
научно-популярная литература.

1. Коммерческие организации.

1.1 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 (ст. 66 ГК РФ) [1].

В число хозяйственных обществ и товариществ входят:

полное товарищество;
товарищество на вере;
общество с ограниченной ответственностью;
общество с дополнительной ответственностью;
акционерное общество.



Каждое из указанных обществ может быть учреждено и состоять из одного лица -
субъекта гражданского права [20, c. 245].

ГК РФ определяет, в каких разновидностях товариществ и обществ и в каком
качестве могут участвовать отдельные субъекты, в том числе - индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации. Так, государственные и
муниципальные органы не вправе выступать участниками хозяйственных обществ
и вкладчиками в товариществах на вере.

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть
разнообразное имущество - деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права, имеющие денежную оценку [31, c. 161].

Полное товарищество - это товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними учредительным договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК
РФ) [1].

Участниками полного товарищества могут быть только коммерческие организации
и индивидуальные предприниматели.

Одно лицо может быть полным товарищем только в одном полном или
коммандитном товариществе. Учредительным документом является
учредительный договор, который подписывается всеми участниками
товарищества.

Среди норм, установленных в ГК РФ в отношении полного товарищества (ст. 69-81),
существенное значение имеют, в частности, следующие:

- управление деятельностью товарищества осуществляется по общему согласию
всех его участников. Каждый участник товарищества вправе действовать от имени
товарищества, если договором не установлено, что все его участники ведут дела
совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам [28, c. 274];

- участник товарищества не вправе без согласия остальных участников совершать
от своего имени и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки,
однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества;

- прибыль и убытки товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не установлено



учредительным договором или иным соглашением участников;

- участник товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе в товариществе
(не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества) [20, c.
247].

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полные товарищи), имеется один или несколько
участников - вкладчиков. Эти вкладчики (коммандитисты) несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов, и не принимают участие в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности (ст. 82 ГК РФ) [1].

Если фирменное наименование коммандитного товарищества содержит имя
(наименование) вкладчика, он становится полным товарищем.

Учредительный договор товарищества на вере подписывается только полными
товарищами. Размер вклада каждого коммандитиста в нем не указывается, но
определяется совокупный размер их вкладов. Изменение состава вкладчиков не
изменяет содержания учредительного договора.

Однако участие вкладчика в коммандитном товариществе также получает
юридическое оформление - с ним заключается договор о внесении вклада либо
иное соглашение об участии в товариществе; кроме того, товарищество выдает
вкладчику свидетельство об участии. Такой способ оформления участия в
товариществе может, в числе прочего, обеспечить тайну участия вкладчика в
товариществе [17, c.325].

Правовое положение полных товарищей в товариществе на вере, их полномочия по
управлению и ведению дел в коммандитном товариществе не отличаются от
статуса и полномочий участников полного товарищества. Что касается
коммандитиста (вкладчика), то его права ограничиваются возможностью получать
часть прибыли товарищества, приходящуюся на его долю в складочном капитале,
знакомиться с годовыми отчетами и балансами, выйти из товарищества и получить
свой вклад, а также передать свою долю в складочном капитале другому
вкладчику или третьему лицу.



Вкладчики могут участвовать в управлении товариществом и ведении дел
товарищества, а также оспаривать действия полных товарищей по управлению и
ведению дел товарищества только по доверенности. При выходе из товарищества
вкладчик может получить не долю в имуществе товарищества (как полный
товарищ), а лишь внесенный им вклад. Однако в случае ликвидации товарищества
вкладчик имеет преимущественное перед полными товарищами право на
получение своего вклада из имущества товарищества, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов; кроме того, вкладчик может участвовать
в распределении ликвидационного остатка наряду с полными товарищами.

Учредительным договором права вкладчиков могут быть расширены, однако это не
должно приводить к фактическому изменению статуса вкладчиков как субъектов,
не участвующих в предпринимательской деятельности товарищества и управлении
им. Товарищество на вере может существовать лишь в случае, если в нем имеется
хотя бы один вкладчик. Соответственно, при выбытии из товарищества всех
вкладчиков оно ликвидируется либо преобразуется в полное товарищество. В
отечественной практике эта форма юридического лица широкого применения не
получила [24, c. 167].

Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный
капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной
части доли каждого из участников (ст. 87 ГК РФ).

Среди норм, установленных в ГК РФ (ст. 87-90) и специальным Федеральным
законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», в отношении общества с ограниченной ответственностью
существенное значение имеют, в частности, следующие:

- учредительными документами общества являются учредительный договор и
устав;

- число участников общества не должно превышать предела, установленного
законом; в противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное
общество в течение года, а затем (при отсутствии преобразования) - ликвидации в



судебном порядке [31, c. 165].

Общество с ограниченной ответственностью не вправе иметь в качестве
единственного участника другое общество, состоящее из одного лица;

- уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов. В ГК РФ и специальном законе
установлены правила, связанные с уменьшением и увеличением уставного
капитала;

- высшим органом общества является общее собрание; в обществе также
создаются исполнительный орган - коллегиальный и (или) единоличный,
подотчетные общему собранию;

- общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по
единогласному решению его участников. Оно вправе преобразоваться в
акционерное общество или в производственный кооператив;

- участник общества вправе в любое время выйти из него независимо от согласия
других его участников [21, c. 199].

Общество с дополнительной ответственностью – это общество, уставный капитал
которого разделен на доли, а участники общества солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными
документами общества (ст. 95 ГК РФ) [1].

При банкротстве одного из участников общества его ответственность по
обязательствам общества распределяется между другими участниками
пропорционально их вкладам.

При регулировании отношений, связанных с данным обществом, применяются
нормы, установленные для общества с ограниченной ответственностью.

На практике эта форма юридического лица используется крайне редко [28, c. 277].

Акционерное общество - это общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций, владельцы которых (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций (ст. 96 ГК РФ) [1, 3].



Среди норм, установленных в ГК РФ и других законах в отношении акционерных
обществ (ст. 96-104 ГК РФ; Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», существенное значение имеют, в частности, следующие:

- правовое положение акционерных обществ и связанных с ним отношений
регулируются ГК РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г., а также
учредительными документами (уставом для каждого общества);

- акционерные общества подразделяются на два вида:

1. открытые - общества, участники которых могут отчуждать принадлежащие им
акции без согласия других акционеров;

2. закрытые - общества, акции которых распределяются только среди его
учредителей или иного заранее определенного круга лиц [14, c. 101].

Акционеры этой разновидности акционерных обществ имеют преимущественное
право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Число участников закрытого общества не должно превышать предела,
установленного законом (50 человек); в противном случае оно подлежит
преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а затем (при
отсутствии преобразования) - ликвидации в судебном порядке;

- акционерное общество не вправе иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не
установлено законом;

- имущество, внесенное в качестве вклада акционерами при учреждении общества
или вступлении в него, образует капитал общества, имеющий неделимый (до
ликвидации общества) характер.

- уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной
стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее
размера, предусмотренного законом об акционерных обществах [35, c. 204].

Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее
тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не
менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного



федеральным законом на дату государственной регистрации общества.

- управление акционерным обществом осуществляется по правилам, по ряду
пунктов близких к нормам, регулирующим отношения представительной
демократии (как политического института) вообще. Органами управления
обществом являются: общее собрание, совет директоров, коллегиальный или (и)
единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор. В ГК РФ и
в законе в отношении ряда органов управления установлена исключительная
компетенция;

- акционерное общество может быть ликвидировано или реорганизовано
добровольно. Оно вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью или в производственный кооператив, а также в некоммерческую
организацию в соответствии с законом [34, c. 317].

Преимущество акционерного общества перед другими коммерческими
организациями состоит в том, что его участники могут выйти из общества только
путем отчуждения принадлежащих им акций. Акционерное общество застраховано
от уменьшения имущества в результате выхода участника. Исключение составляют
предусмотренные Законом об «ОАО» случаи, когда акционеры вправе требовать от
общества выкупа акций (например, при принятии решения о реорганизации
акционерного общества при условии, что акционер голосовал против или не
участвовал в голосовании) [24, c. 171].

Наряду с основными видами и разновидностями хозяйственных товариществ и
обществ, ГК РФ выделяет субъектов, так сказать «второго ряда». Это:

- дочернее хозяйственное общество (ст. 105 ГК РФ: общество, созданное и
действующее в условиях, когда другое - основное - общество или товарищество
имеет возможность определять решения дочернего общества);

- зависимое хозяйственное общество (ст. 106 ГК РФ: общество, созданное и
действующее в условиях, когда другое - преобладающее, участвующее - общество
имеет более 20% голосующих акций данного акционерного общества или 20%
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью) [14, c. 105].

ГК РФ и законы регулируют сложные, возникающие здесь вопросы
ответственности. Так, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего
общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную
ответственность по его долгам.



В настоящее время категории «основного» и «дочерних (зависимых)» обществ
стали легальной предпосылкой формирования обществ (объединений) высокого
ранга, не имеющих статуса юридического лица - холдинговых компаний, в которых
складываются своеобразные управленческие отношения. Хозяйственная практика
свидетельствует, что в настоящее время назрела необходимость развития
гражданского законодательства по данному кругу вопросов - признания в законе
конструкции холдинга в качестве юридического лица со строгим определением его
имущественных управленческих (внутрифирменных) отношений [35, c. 207].

1.2 Производственные кооперативы.
Как следует из п. 1 ст. 107 ГК РФ, производственным кооперативом (артелью)
признается добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной
на личном трудовом участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов [1].

Производственный кооператив создается для обеспечения личного трудового
участия его членов в производственной (хозяйственной) деятельности общества.
Этим он отличается от товариществ, в которых предпринимательскую
деятельность осуществляют полные товарищи, и от хозяйственных обществ, не
предполагающих непосредственного личного участия участника (акционера) ни в
осуществлении предпринимательской деятельности общества, ни в создании им
продукции (товаров, услуг).

Объединение имущественных вкладов осуществляется в целях формирования
уставного капитала и создания имущественных гарантий интересов кредиторов
кооператива. Однако от размера имущественного вклада, вносимого в уставный
капитал при создании кооператива (паевого взноса), не зависят ни количество
голосов участников кооператива на общем собрании, ни их доля в доходе
юридического лица. Каждый участник кооператива обладает только одним
голосом, чем создается равенство прав участников в управлении кооперативом [26,
c. 166].

Доход от деятельности кооператива распределяется между членами кооператива
пропорционально их трудовому участию.



Имущество кооператива разделяется на паи его членов. Пай состоит из паевого
взноса и соответствующей части чистых активов (за исключением неделимого
фонда). Трудовое участие является обязанностью члена производственного
кооператива. Он также обязан вносить паевой, вступительный и иные взносы,
предусмотренные уставом кооператива или решением общего собрания членов
кооператива.

Членами кооператива могут быть и юридические лица, и нетрудоспособные лица,
которые не могут участвовать в деятельности кооператива личным трудом. Однако
число членов кооператива, не участвующих в его деятельности личным трудом (так
называемых финансовых участников), не может превышать 25% от числа обычных
членов кооператива (п. 2 ст. 7 Закона о производственных кооперативах) [17, c.
330].

Число членов производственного кооператива не может быть менее 5.

Член кооператива имеет право:

- участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности
кооператива, а также в работе общего собрания членов кооператива с правом
одного голоса;

- избирать и быть избранным в наблюдательный совет, исполнительные и
контрольные органы кооператива;

- вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении
недостатков в работе его органов и должностных лиц;

- получать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его
членами, а также иные выплаты [4];

- запрашивать информацию от должностных лиц кооператива по любым вопросам
его деятельности;

- выйти по своему усмотрению из кооператива и получить предусмотренные
настоящим Федеральным законом и уставом кооператива выплаты;

- обращаться за судебной защитой своих прав, в том числе обжаловать решения
органов управления кооперативом, нарушающие права члена кооператива [4].



Члены кооператива несут субсидиарную ответственность своим имуществом по
всем обязательствам кооператива в порядке и в размере, установленных уставом и
Законом о производственных кооперативах. Сведения о размере и условиях
субсидиарной ответственности членов кооператива по его долгам должны быть
отражены в уставе кооператива.

Член кооператива вправе в любое время выйти из его состава, получив свой пай и
иные причитающиеся выплаты, а также передать свой пай другому члену
кооператива либо третьему лицу. Поскольку личный элемент в кооперативе играет
определяющую роль, при передаче пая третьему лицу необходимо согласие всех
остальных членов кооператива. Наследники умершего члена кооператива могут
быть приняты в него, если это предусмотрено уставом кооператива. Если такая
возможность не предусмотрена, они имеют право на получение стоимости
унаследованного пая (п. 4 ст. 111 ГК РФ, п. 3 ст. 7 Закона о производственных
кооперативах) [34, c. 320].

Член кооператива может быть исключен из его состава по решению общего
собрания членов кооператива за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Решения суда для этого не требуется.

Право на получение пая и иных причитающихся выплат за исключенным членом
кооператива сохраняется.

Система органов управления производственного кооператива включает высший
орган - общее собрание членов кооператива и исполнительный - правление и (или)
председатель кооператива.

Правление создается в кооперативе с числом членов более 10, при этом
председатель кооператива одновременно возглавляет его правление (п. 2 ст. 17
Закона о производственных кооперативах) [4].

В производственном кооперативе может быть образован и наблюдательный совет,
однако создание этого органа по закону не обязательно. Особенностью
кооперативов является то, что члены наблюдательного совета, правления и
председатель кооператива могут избираться только из числа его членов.

Как и в хозяйственных товариществах и обществах, высший орган управления
производственного кооператива обладает исключительной компетенцией, к
которой, кроме традиционных вопросов (изменение устава, образование и
прекращение полномочий исполнительных органов и ревизионной комиссии



(ревизора), утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов,
распределение прибыли и убытков), отнесены и вопросы о приеме и исключении
членов кооператива. Решение вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания, не может быть передано на рассмотрение других
органов кооператива. Вместе с тем общее собрание вправе принимать решения по
любым вопросам деятельности кооператива, в том числе отнесенным к
компетенции его исполнительных органов, что отличает кооперативы от
хозяйственных товариществ и обществ.

Производственный кооператив может быть преобразован лишь в хозяйственное
товарищество или общество по единогласному решению всех членов кооператива
(п. 2 ст. 112 ГК РФ, п. 5 ст. 26 Закона о производственных кооперативах).
Реорганизация или ликвидация производственного кооператива осуществляется по
решению его членов либо в принудительном порядке судом. Оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество кооператива подлежит
распределению между его членами в порядке, предусмотренном уставом
кооператива либо соглашением между его членами [33, c. 94].

1.3 Государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
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 (ст. 113 ГК РФ) [1].

Унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения
унитарного предприятия. Печать унитарного предприятия может содержать также
его фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или)
иностранном языке.

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. [15,
c. 113]



Среди норм, установленных в отношении унитарных предприятий в ГК РФ (ст. 113-
115) ив специальном Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», существенное
значение имеют, в частности, следующие:

- унитарные предприятия действуют на основании норм Гражданского кодекса, а
также - 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;

- в форме унитарного предприятия могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия. Руководитель предприятия назначается
собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен [32,
c. 106];

- имущество государственного или муниципального унитарного предприятия
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности.
Оно принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, позволяющим (при строгом, в соответствии с ГК РФ.
определении их содержания) участвовать предприятию в гражданском обороте.
Это имущество является неделимым, не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В то же время
предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом; но оно не несет ответственности по обязательствам собственника
имущества;

- Министерством экономического развития и торговли РФ утвержден Примерный
устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения (Приказ № 205 от 25 августа 2005 г.) [30, c. 100].

Государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае:

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

- необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач
(в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а



также организации и проведения закупочных и товарных интервенций для
обеспечения продовольственной безопасности государства;

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными
законами исключительно для государственных унитарных предприятий;

- необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в
отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;

- необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции,
находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей
безопасность Российской Федерации [5].

ГК РФ и Закон различают два основных вида унитарных предприятий:

1. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (ст. 114 ГК РФ);
2. предприятие, основанное на праве оперативного управления - казенное

предприятие (ст. 115 ГК РФ).

1. Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, - это унитарное
предприятие в строгом значении. Право хозяйственного ведения, на котором
основаны предприятия этого вида, является по своей сути вещным правом обще
дозволительного действия, близким по своей сути к праву собственности, за
исключением права распоряжения в том его значении, которое влияет на судьбу
государственного или муниципального имущества. Размер уставного фонда
предприятия не может быть менее суммы, определенной законом и необходимой
для удовлетворения требований кредиторов. В ГК РФ и в Законе предусмотрены
правила, связанные с порядком и последствиями увеличения или уменьшения
размера уставного фонда.

До государственной регистрации предприятия его уставный фонд должен быть
полностью оплачен собственником.

Собственник имущества унитарного предприятия, как уже отмечалось, не отвечает
по долгам предприятия (за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 56 ГК РФ,
предусматривающем возможность субсидиарной ответственности) [29, c. 103].

2. Казенное предприятие, основанное на праве оперативного управления. Право
оперативного управления является вещным правом разрешительного порядка - оно
дозволяет строго определенные действия, акты. Предприятия этого вида
создаются, реорганизуются и ликвидируются на основе государственной и



муниципальной собственности.

Собственник имущества казенного предприятия (Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование) несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его
имущества [18, c. 373].

2. Некоммерческие организации.
Некоммерческая организация - это организация, не преследующая цели
извлечения, прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая прибыль между своими участниками. Деятельность
некоммерческих организаций регулируется ГК РФ, Федеральным законом от 12
января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также специальными
законами, посвященными отдельным видам некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ [26, c. 172].

Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с
момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет
в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает
(за исключением частных учреждений) по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст.
3 Федерального закона "О некоммерческих организациях").

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету.

Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если
иное не установлено учредительными документами некоммерческой организации
[31, c. 170].

При этом некоммерческая организация вправе:



1. в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории;

2. иметь печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на
русском языке;

3. иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее
организационно-правовую форму и характер деятельности.

Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в
установленном порядке, имеет исключительное право его использования.
Местонахождение некоммерческой организации определяется местом ее
государственной регистрации. Наименование и местонахождение некоммерческой
организации указываются в ее учредительных документах (ст. 4 Федерального
закона "О некоммерческих организациях") [33, c. 100].

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц,
предусмотренный ст. 116 - 123 ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже
существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов,
регулирующих деятельность отдельных видов организаций. Такое
законодательное решение представляется весьма правильным.

Организационно-правовая форма юридического лица - это совокупность
конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от
всех остальных. Поэтому, если особенности организационной структуры
юридического лица, способов обособления его имущества, его ответственности,
способов выступления в гражданском обороте (хотя бы один из этих аспектов)
выделяют его из числа остальных, то мы имеем дело с самостоятельной
организационно-правовой формой юридического лица. В противном случае речь
идет об отдельных разновидностях организаций в рамках одной и той же
организационно-правовой формы.

Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и
иных формах являются:

1. регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов);

2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;



3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
5. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
6. другие не запрещенные законом поступления [23, c. 217].

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов
некоммерческих организаций отдельных видов.

Источниками формирования имущества государственной корпорации могут
являться регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от
юридических лиц (ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях").

ГК РФ закрепляет следующие основные виды некоммерческих организаций:

- потребительский кооператив;

- общественные и религиозные организации (объединения);

- фонды;

- учреждения.

Кроме того, в ГК РФ ив Федеральном законе особо выделены объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы) [32, c. 109].

2.1 Потребительский кооператив.
Потребительские кооперативы создаются на основе членства в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей участников на основе
объединения имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК РФ). Исходя из
характера этих потребностей, на практике создаются и действуют
сельскохозяйственные, гаражные, жилищно-строительные, садовые, кредитные и
иные кооперативы.

Указание на характер деятельности содержится в наименованиях потребительских
кооперативов.

В отличие от производственных кооперативов, создаваемых для осуществления
производственной деятельности личным трудом членов кооператива, члены



потребительского кооператива, как правило, не имеют обязанности личного
трудового участия в деятельности кооператива. Поэтому одно и то же лицо может
являться членом (пайщиком) нескольких потребительских кооперативов [30, c.
107].

Потребительский кооператив основывается на началах членства и образуется на
основе объединения его участниками имущественных взносов. Законами,
определяющими правовой статус конкретных видов потребительских
кооперативов, устанавливается минимальная численность субъектов, которые
могут учредить кооператив. Так, согласно Закону о потребительской кооперации
потребительское общество может быть учреждено не менее чем 5 физическими и
(или) 3 юридическими лицами (п. 1 ст. 7).

Лица, принимающие участие в создании кооператива, а также вступающие в него
после создания, обязаны вносить имущественные взносы, называемые паевыми.
Они формируют паевой (уставный) фонд кооператива. Вступительные взносы,
направленные на покрытие расходов, связанных со вступлением в кооператив, не
входят в состав паевого фонда. Они не подлежат возврату при выходе пайщика из
потребительского общества [27, c. 305].

Деятельность потребительского кооператива направлена на удовлетворение
потребностей его участников, а не на извлечение прибыли. Однако при реализации
своих уставных целей кооператив несет определенные затраты. Поэтому члены
потребительского кооператива, кроме вступительных и паевых взносов,
уплачивают дополнительные взносы, за счет которых покрываются убытки,
возникшие в результате деятельности кооператива (п. 4 ст. 116 ГК РФ).

Невнесение в полном объеме дополнительного взноса создает возможность
привлечения пайщика к солидарной ответственности по обязательствам
кооператива в размере неуплаченной части взноса.

В кооперативе могут образовываться и иные (кроме паевого) фонды, формируемые
за счет взносов участников кооператива. Например, резервный фонд, создаваемый
для покрытия убытков кооператива, возникших вследствие чрезвычайных
обстоятельств, и неделимый фонд, представляющий собой часть имущества
кооператива, не подлежащего разделу между пайщиками, в том числе и при
ликвидации кооператива. В кредитном потребительском кооперативе образуется
фонд финансовой взаимопомощи, который является источником займов,
предоставляемых членам кооператива [29, c. 107].



Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих
принципов:

1. финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков);
2. ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не

являющихся его членами;
3. добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из

него независимо от согласия других членов кредитного кооператива
(пайщиков);

4. самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием его
членов (пайщиков) в управлении кредитным кооперативом;

5. равенства прав членов кредитного кооператива (пайщиков) при принятии
решений органами кредитного кооператива независимо от размера внесенных
членом кредитного кооператива (пайщиком) взносов (один член кредитного
кооператива (пайщик) - один голос);

6. равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к участию в
процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного кооператива;

7. равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к информации
о деятельности кредитного кооператива;

8. солидарного несения членами кредитного кооператива (пайщиками)
субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной
части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива
(пайщиков) [15, c. 120].

Если потребительский кооператив в ходе своей уставной деятельности получает
прибыль, она может быть распределена между членами кооператива (п. 5 ст. 116
ГК РФ). Эта особенность отличает потребительский кооператив от иных форм
некоммерческих организаций и целом не соответствует правовому статусу таких
организаций.

Паевой взнос (пай) предоставляет участнику кооператива право голоса на общем
собрании, право управления делами кооператива право преимущественного
получения товаров и услуг в организациях потребительского общества, право
гарантированного сбыта своей продукции через эти организации, а также иные
возможности для удовлетворения потребностей, в связи с которыми участник
вступил кооператив.

Принадлежащий члену кооператива пай может быть им продан, отчужден иным
образом, передан по наследству. В случае выхода из кооператива член



кооператива может получить стоимость своего пая и другие (кооперативные)
выплаты, предусмотренные уставом [18, c. 381].

Система органов управления потребительского кооператива такая же, как в
производственном кооперативе. Высшим органом управления является общее
собрание пайщиков, которое наряду с вопросами, отнесенными законом и уставом
к его исключительной компетенции, вправе принять к своему рассмотрению любой
другой вопрос. Деятельность кооператива возглавляют коллегиальный
исполнительный орган (правление, дирекция) и (или) председатель - единоличный
исполнительный орган. Как и в производственном кооперативе, исполнительные
органы потребительского кооператива формируются из числа членов кооператива.

При ликвидации потребительского кооператива его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, за исключением неделимого фонда,
распределяется между членами кооператива. Имущество, входящее в неделимый
фонд, по решению общего собрания передается другим потребительским
кооперативам (обществам) (пп. 4, 5 ст. 30 Закона о потребительской кооперации, п.
3 ст. 44 Закона о сельскохозяйственной кооперации) [19, c. 250].

2.2 Общественные и религиозные организации и
объединения.
Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей.

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими
организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям [16, c. 427].

Общественное объединение - это достаточно объемное и родовое понятие,
включающее в себя целую группу самостоятельных организационно-правовых
форм некоммерческих юридических лиц. К их числу Федеральный закон от 19 мая
1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" относит:



1. общественные организации;
2. общественные движения;
3. общественные фонды;
4. общественные учреждения;
5. органы общественной самодеятельности;
6. политические партии.

Основы правового положения общественных объединений закреплены в Законе о
некоммерческих организациях и Законе об общественных объединениях.

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее 3
физических лиц. В состав учредителей наряду с физическими лицами могут
входить юридические лица - общественные объединения. Выделяются
общественные объединения, основанные на членстве (общественные организации,
политические партии) и не основанные на членстве (общественные движения,
органы общественной самодеятельности) [25, c. 200].

Особенностью наименования общественного объединения является необходимость
включать в него указание на территориальную сферу деятельности
(общероссийское, межрегиональное, региональное, местное). При этом
общероссийские объединения могут использовать в своих названиях слова
"Россия", "Российская Федерация" и производные от них без специальных
разрешений государственных органов (что невозможно для других
негосударственных юридических лиц). Средством индивидуализации
общественного объединения в отличие от других юридических лиц является также
его символика (флаги, эмблемы, вымпелы и т.п.), подлежащая обязательной
государственной регистрации.

Учредительным документом общественного объединения является его устав. В
уставе должны быть указаны цели деятельности объединения. Эти цели, в
частности, определяют границы реализации общественным объединением права
предпринимательской деятельности. Такая деятельность может вестись только в
соответствии с уставными целями и должна им соответствовать [31, c. 175].

Например, религиозная организация вправе распространять, в том числе и на
возмездной основе, предметы культа и религиозного просвещения. Религиозные
организации пользуются исключительным правом учреждения организаций,
издающих богослужебную литературу и производящих предметы культового
назначения (пп. 1, 2 ст. 17 Закона о свободе совести).



Религиозные организации - объединение граждан, имеющее основной целью
совместное исповедание и распространение веры и обладающее
соответствующими этим целям признаками, называется религиозной
организацией. Религиозная организация является самостоятельной
организационно-правовой формой юридического лица, имеющей свои
разновидности: монастыри, братства, миссии и т.п. Деятельность религиозных
организаций регулируется Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ
"О свободе совести и о религиозных объединениях" [33, c. 105].

Законы об отдельных видах общественных объединений могут ограничивать виды
деятельности, которые вправе осуществлять общественное объединение.
Например, политическая партия имеет право лишь на информационную,
рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность для пропаганды своих
взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности;
изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой и (или)
наименованием политической партии, а также издательской и полиграфической
продукции; продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности политической
партии движимого и недвижимого имущества (п. 3 ст. 31 Федерального закона от
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях») [14, c. 107].

Имущество общественных объединений может формироваться на основе
вступительных, членских взносов, пожертвований, доходов от
предпринимательской и иной деятельности (ст. 31 Закона об общественных
объединениях). Так, они могут участвовать в уставном капитале других
юридических лиц, в том числе коммерческих организаций. Принцип соответствия
деятельности объединения его целям, определенным в уставе, в этом случае
также должен быть соблюден. Прибыль от предпринимательской деятельности
общественного объединения используется для достижения его уставных целей и
не распределяется между участниками объединения.

Структура органов управления общественного объединения зависит от его вида. К
примеру, в общественных организациях, движениях высшим руководящим органом
является съезд (конференция) или общее собрание, исполнительным органом —
выборный коллегиальный орган (правление, совет, президиум), возглавляемый
председателем.

Учредители, члены, участники общественных объединений не сохраняют право
собственности на денежные средства и иное имущество, передаваемое
объединению; не получают они и обязательственных прав в отношении



объединения. Этим объясняется отсутствие ответственности участников
объединений и самих объединений по обязательствам друг друга, а также то, что
при ликвидации общественного объединения переданное ему имущество
участникам не возвращается. Имущество, оставшееся после ликвидации
общественного объединения, должно распределяться в соответствии с целями,
указанными в его уставе.

Основаниями принудительной ликвидации общественного объединения являются
нарушение им прав и свобод человека и гражданина, неоднократные или грубые
нарушения Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных
законов или иных нормативных правовых актов либо систематическое
осуществление деятельности, противоречащей уставным целям общественного
объединения [25, c. 205].

2.3 Фонды и учреждения.
Фонд - это некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели (п. 1 ст. 118
ГК РФ) [1].

Устав является единственным учредительным документом фонда. Для гарантии
того, что цели, ради которых учредители фонда создали его и внесли свое
имущество, не будут изменены органами фонда без ведома учредителей, законом
установлен особый порядок изменения устава.

Фонды обладают правом создания хозяйственных обществ и участия в них, а также
правом осуществления иных видов предпринимательской деятельности для
достижения уставных общественно полезных целей. При этом фонды могут быть
ограничены в праве осуществлять определенные виды деятельности и
использовать свое имущество в определенных целях. Например,
благотворительные фонды не могут участвовать в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами [16, c. 431].

Они не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний (пп. 4, 5 ст. 12
Закона о благотворительной деятельности).



Информация о деятельности фонда должна быть доступна общественности,
поэтому на фонд возложена обязанность ежегодной публикации отчетов об
использовании своего имущества.

Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд обязан
ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. В фонде
создается попечительский совет (является органом фонда), который осуществляет
надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и
обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением
фондом законодательства. Попечительский совет фонда осуществляет свою
деятельность на общественных началах [28, c. 285].

Особенности фонда состоят в следующем:

1. устав фонда по общему правилу не может быть изменен органами фонда, если
уставом прямо не предусмотрена возможность его изменения в таком порядке
(ст. 119 ГК РФ). Если в уставе нет положения о его изменении органами фонда,
то внесение в него изменений возможно в судебном порядке по заявлению
органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его
деятельностью, при наличии предусмотренных законом оснований;

2. фонд не может быть ликвидирован в добровольном порядке. Решение о
ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных
лиц при наличии оснований, предусмотренных в пункте 2 ст. 119 ГК РФ
(например, если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей
и вероятность получения необходимого имущества нереальна; если цели
фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не
могут быть произведены; в случае уклонения фонда в его деятельности от
целей, предусмотренных уставом) [29, c. 111].

Реорганизация фонда возможна по решению его учредителей, попечительского
совета по общим правилам гражданского законодательства. При этом
преобразование фонда в иной вид юридических лиц не допускается. В
добровольном порядке фонд ликвидирован быть не может. Фонд может быть
ликвидирован по решению суда по основаниям и в порядке, определенным
законодательством о несостоятельности (банкротстве), либо если цели фонда не
могут быть достигнуты, либо при уклонении фонда от его уставных целей, а также
в иных установленных законом случаях.



Учреждением признается организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера (ст. 120 ГК РФ) [27, c. 311].

Имущество учреждения принадлежит ему на ограниченном вещном праве — праве
оперативного управления, содержание которого определяется в соответствии со
статьей 296 ГК РФ.

В зависимости от того, кто является учредителем, учреждения подразделяются на
частные (созданные гражданином или юридическим лицом), государственные
(созданные Российской Федерацией или ее субъектом) или муниципальные
(созданные муниципальным образованием). Государственное или муниципальное
учреждение может быть бюджетным или автономным. Деятельность автономных
учреждений регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях».

Частное и бюджетное учреждения полностью или частично финансируются
собственником их имущества. Они отвечают по своим обязательствам только
денежными средствами, находящимися в их распоряжении. На другое имущество
взыскание не обращается. При недостаточности денежных средств собственник
имущества частного или бюджетного учреждения несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого учреждения [22, c. 400].

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за
ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленными за ним учредителем или приобретенными
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества. Под особо ценным движимым имуществом
понимается имущество, без которого осуществление автономным учреждением
своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Если такое
имущество приобретено автономным учреждением за счет доходов от
предпринимательской деятельности, то оно может стать объектом взыскания.

Учредительным документом является устав, утвержденный собственником.
Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, если это
право предусмотрено в его учредительных документах [26, c. 177].



2.4 Объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы).
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) - это некоммерческие
организации, которые создаются для координации деятельности юридических лиц,
занимающихся однородной деятельностью, представления и защиты их общих
интересов, осуществления совместных программ (ст. 121 ГК РФ). коммерческих,
либо только некоммерческих организаций.

ГК предусматривает, что они могут быть образованы коммерческими либо
некоммерческими организациями. Члены союза (ассоциации) не утрачивают своей
самостоятельности и не лишаются статуса юридического лица. Цели создания
союзов (ассоциаций) коммерческих организаций не предполагают
предпринимательской деятельности. Ее могут вести лишь члены объединения
юридических лиц; само же объединение координирует их деятельность,
представляет и защищает общие интересы, способствует достижению общих
целей [32, c. 112].

Объединение юридических лиц в ассоциации (союзы) следует отличать от
реорганизации юридических лиц в форме слияния.

В первом случае юридические лица выступают учредителями (участниками)
другого юридического лица, они допускается создание объединений либо только
сохраняют свою самостоятельность, тогда как во втором случае в результате
образования нового юридического лица ранее существовавшие юридические лица
прекращаются.

Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредительный
договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав. Члены ассоциации
(союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в
порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации.

Видом объединения юридических лиц является торгово-промышленная палата
(ТПП), представляющая собой добровольное объединение коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей, основанное на членстве.
Торгово-промышленные палаты создаются с целью содействия развитию
предпринимательства, организации взаимодействия предпринимателей, в том
числе с зарубежными партнерами, а также представления и защиты их интересов



(ст. 3 Закона о ТПП). Особым субъектом является Торгово-промышленная палата
РФ, членами которой, помимо российских предприятий и предпринимателей, а
также их объединений, являются иные палаты, созданные в соответствии с
Законом о ТПП [30, c. 113].

Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций (ст. 7.1 Закона о некоммерческих организациях).

Особенности государственной корпорации заключаются в том, что учредителем ее
может быть только Российская Федерация.

Для ее создания не требуется учредительных документов, она создается на
основании специального федерального закона. Отличие государственной
корпорации от государственного учреждения заключается в том, что имущество
принадлежит ей на праве собственности и Российская Федерация не несет
субсидиарной ответственности по ее обязательствам.

Особенностью является также то, что отсутствует единый порядок управления
деятельностью государственных корпораций, порядок их реорганизации и
ликвидации, а также использования их имущества в случае ликвидации. Эти
вопросы должны решаться в законе относительно каждой конкретной
государственной корпорации.

Автономной некоммерческой организацией (АНО) признается не имеющая членства
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления
услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права,
физической культуры и спорта, и иных услуг (ст. 10 Закона о некоммерческих
организациях). Причем учредители автономной некоммерческой организации могут
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами. Наряду с
уставом может быть заключен учредительный договор [35, c. 212]

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение общественно полезных целей (социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных, управленческих и т. п.). Как
организационно-правовая форма некоммерческих организаций оно введено



Законом о некоммерческих организациях (ст. 8).

Обязательственные права членов некоммерческого партнерства заключаются в
том, что они могут получать при выходе, исключении из некоммерческого
партнерства или при его ликвидации часть его имущества в денежной или
натуральной форме в пределах стоимости имущества, переданного членами
некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских
взносов, если иное не установлено федеральным законом или учредительными
документами некоммерческого партнерства.

Наряду с уставом, который является основным учредительным документом, может
заключаться учредительный договор [34, c. 325].

Заключение.
К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к некоммерческим - потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые иные
обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные
законом.

В то же время некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью при одновременном наличии трех условий:
она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией, и по
своему характеру соответствовать этим целям, а полученная прибыль не должна
распределяться между ее участниками

Хозяйственные товарищества и общества - наиболее распространенная и
универсальная форма объединения и обособления имущества для самых различных
видов предпринимательской деятельности.

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.



Обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается
учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов.

Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к
обществу.

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной и иной
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей.

Фонд - это некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для
достижения общественно полезных целей путем использования имущества,
переданного в ее собственность учредителями.

Учреждение - это некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера.

Некоммерческое партнерство - это некоммерческая организация, члены которой
сохраняют права на ее имущество, созданная для оказания содействия своим
членам в ведении общеполезной деятельности.
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