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Введение
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в целях регулирования
участия коллективных образований в имущественных и связанных с ними
неимущественных отношениях гражданское законодательство использует особую
правовую конструкцию – «юридическое лицо», которое участвует в гражданском
обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей. А жизнь
современного общества нельзя представить без объединения людей в различные
группы, разного рода союзы, без объединения их личных усилий и капиталов для
достижения тех или иных целей.

Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ, впервые за всю историю
российского права в основном кодификационном акте гражданского
законодательства имеется подробная система норм о юридических лицах; этого не
было в предыдущих кодификациях как советского, так и дореволюционного
периодов. ГК РФ установлены главные принципиальные положения, на которых
должно основываться последующее законодательство об отдельных видах
юридических лиц.

При этом ГК РФ был введен отсутствовавший в прежнем законодательстве
чрезвычайно важный для устойчивости гражданского оборота принцип замкнутого
перечня юридических лиц. Согласно данному перечню юридические лица могут
создаваться и функционировать только в той организационно-правовой форме,
которая прямо предусмотрена законом.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение основных положений и
выявление особенностей деятельности юридических лиц, а также их
классификация.

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи:

рассмотреть понятие юридического лица;
определить признаки юридического лица;
дать правовую характеристику и рассмотреть хозяйственные товарищества и
общества;



дать правовую характеристику и рассмотреть производственные кооперативы;
дать правовую характеристику и рассмотреть государственные и
муниципальные унитарные предприятия;
дать правовую характеристику и рассмотреть потребительские общества
(кооперативы) и государственные корпорации;
дать правовую характеристику и рассмотреть общественные и религиозные
организации (объединения);
дать правовую характеристику и рассмотреть фонды и учреждения;
дать правовую характеристику и рассмотреть некоммерческие партнерства и
автономные некоммерческие организации;
выполнить правовой анализ объединения юридических лиц;

Объектом исследования данной курсовой работы являются правовые отношения,
которые возникают в сфере деятельности юридических лиц.

Предмет изучения – институт юридического лица в гражданском праве Российской
Федерации.

Методы, используемые в данной курсовой работе, следующие: анализ литературы,
анализ нормативно-правовых актов и нормативно-правовой документации по теме
исследования, сравнение, моделирование, исторический метод.

Для написания курсовой работы использовались действующие нормативно-
правовые акты, а также учебная литература таких авторов, как Е.Н. Абрамовой,
А.М. Гатина, В.П. Камышанского, М.П. Переверзева и других ученых.

Структура курсовой работы обусловлена объектом, предметом, целью и задачами
исследования. Таким образом работа состоит из введения, трех глав, списка
использованных источников и заключения.

Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цель и задачи исследования.

В первой главе раскрываются основные понятия в сфере деятельности
юридических лиц, рассматриваются их признаки.

Вторая глава посвящена рассмотрению коммерческих организаций, анализируются
различные их виды, их достоинства и недостатки.

В третьей главе рассматриваются некоммерческие организации, различные их
виды, а также достоинства и недостатки каждого из них.



В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные
выводы по рассматриваемой теме.

Глава 1. Правовая основа и общая характеристика
юридических лиц, согласно законодательству РФ

1.1. Понятие юридического лица
Юридическое лицо наряду с физическим является носителем субъективных
гражданских прав и обязанностей. Имея в основе своей юридически значимые
связи физических лиц, будучи изначально следствием и формой их деятельности и
имея с ними общие свойства, которые позволяют наравне с ними принимать
участие в гражданском обороте, оно выступает по отношению к ним
самостоятельным субъектом гражданского права, которое обладает собственной
индивидуальностью, собственными юридически значимыми свойствами,
особенностями возникновения и прекращения. [18, С. 61]

Создание юридического лица как самостоятельного субъекта права преследует
различные цели, которые главным образом заключаются в объединении капиталов
и профессиональном управлении имуществом юридического лица, а также в
ограничении имущественной ответственности учредителей. [26, С. 40]

Законодательное определение юридического лица дано в статье 48 ГК РФ.

Юридическое лицо – это наделенная гражданской правосубъектностью
организация, которая имеет в собственности или на основании иного вещного
права (хозяйственного ведения, оперативного управления) обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. [2]

ГК РФ классифицирует юридические лица на коммерческие и некоммерческие
организации. Виды юридических лиц представлены в приложении 1.

Институтом юридического лица выполняются следующие основные функции:

1. Оформление коллективных интересов.



Институт юридического лица определенным образом организует, упорядочивает
внутренние отношения, возникающие между участниками юридического лица,
преобразовывая их волю в волю организации в целом, позволяя ей выступать в
гражданском обороте от собственного имени.

1. Объединение капиталов.

Юридическое лицо, в особенности такая его разновидность, как акционерное
общество, представляет собой оптимальную форму долговременной
централизации капиталов, без чего невозможно осуществлять крупномасштабную
предпринимательскую деятельность.

1. Ограничение предпринимательского риска.

Конструкционные особенности юридического лица позволяют ограничить
имущественный риск участника суммой вклада в капитал конкретного
предприятия.

1. Управление капиталом.

Институтом юридического лица формируются основные положения для более
гибкого использования капитала, принадлежащего одному лицу (в том числе –
государству), в различных сферах предпринимательской деятельности.
Отлаженное законодательство об юридических лицах (прежде всего акционерное
законодательство), ценных бумагах и биржах является одним из основных средств
управления капиталами в масштабах всей страны и поэтому представляет собой
мощный фактор саморегулирования, самоорганизации рыночной экономики,
способствует интернационализации хозяйственной жизни. [27, С. 74-75]

Юридическое лицо является правоспособным, т. е. обладает гражданскими
правами, которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
[12]

Чтобы принимать участие в гражданском обороте, юридическое лицо должно
иметь не только правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан, у
юридических лиц право- и дееспособность появляется и прекращаются
одновременно. Наличие у юридического лица дееспособности означает, что оно
своими собственными действиями может приобретать, создавать, осуществлять и
исполнять гражданские права и обязанности. [23, С. 29]



Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение из общего количества
других организаций, реализуется путем определения его местонахождения и
присвоения ему наименования. Местонахождение юридического лица
определяется местом его государственной регистрации. В наименование
юридического лица обязательно должно быть включено указание на его
организационно-правовую форму.

Наделение организаций качеством юридического лица является необходимым
условием для их участия в хозяйственной жизни, в товарно-рыночных
(коммерческих) отношениях, для обеспечения защиты их прав, прав их
учредителей и членов. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством. [15, С. 54]

1.2. Признаки юридического лица
В соответствии с определением понятия юридического лица, а также с учетом
иных правил далее ГК РФ можно сформулировать признаки юридического лица.

Признаками юридического лица называются такие внутренне присущие ему
свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе – достаточны для того,
чтобы организацию можно было признавать субъектом гражданского права. В
данном контексте слово «признаки» используется в более узком смысле, чем
обычно, и это соответствует правовой традиции. [17, С. 53]

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака,
каждый из которых необходим, а все в совокупности – достаточны, чтобы
организация могла быть признана субъектом гражданского права, т.е.
юридическим лицом:

1. Исходным признаком любого юридического лица является его организация или
организационное единство.

Этот признак необходимо понимать прежде всего с точки зрения внутренней его
организованности (устройства), т.е. наличия у юридического лица единого
целостного и самостоятельно функционирующего и саморегулирующегося
механизма, который обладает индивидуальной внутренней структурой,
специфическим имущественным устройством, органами управления,
формирующими и выражающими его волю.



Организационное единство юридического лица должно быть закреплено его
учредительными документами (уставом и/или учредительным договором) и
нормативными актами, которые регулируют правовое положение того или иного
вида юридических лиц. [18, С 62-67]

2. Юридическое лицо – правосубъектная организация, которая самостоятельно (от
своего имени) принимает участие в гражданском обороте, т.е. приобретает
имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, может
быть истцом и ответчиком в суде, т.е. быть носителем не только материальных, но
и процессуальных прав и обязанностей.

Возможность самостоятельного выступления юридического лица в гражданском
обороте и в процессуальных отношениях обеспечивают прежде всего: место его
нахождения, наименование и другие средства индивидуализации, его органы,
участники, работники.

3. Юридическое лицо имеет обособленное (автономное) имущество, т.е. имущество,
юридически и экономически не совпадающее с имуществом (отличающееся от
имущества) ее учредителя (участников) или вообще любых других лиц.

Юридическая степень имущественной обособленности может быть разнообразной.
Прежде всего большая часть современных юридических лиц являются
собственниками имущества, которое передано им их учредителями (участниками)
и приобретено в процессе последующей деятельности. Обладание большинством
юридических лиц правом собственности на обособленное имущество полностью
соответствует условиям и потребностям рыночной экономики (где любой участник
гражданского оборота должен видеть в потенциальном контрагенте субъекта,
который наделен максимальными полномочиями) и, напротив, имеет заметный
контраст с имущественным статусом юридических лиц периода плановой
экономики (когда единственным собственником имущества являлось государство,
а функция большинства юридических лиц – так называемых хозяйственных органов
или государственных органов – заключалась в управлении закрепленным за ними
государственным имуществом в пределах, которые установлены собственником).
[26, С. 41]

4. Наличие у юридического лица обособленного имущества предопределяет
несение самостоятельной ответственности данным имуществом, которая по
общему правилу распространяется на все обособленное имущество, а значит,
является полной. [2] В этом правиле есть свои исключение: некоторые
юридические лица (учреждения) отвечают по своим обязательствам не всем своим



имуществом, а только некоторой его частью.

В то же время законом предусмотрен ряд случаев, когда объем имущества
юридического лица не является пределом имущественной ответственности – при
недостаточности имущества юридического лица к ответственности по его
обязательствам привлекаются его учредители (участники) или собственник
имущества. [14, С. 206-212]

Глава 2. Коммерческие организации

2.1. Хозяйственные товарищества и общества
Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества являются основными
видами коммерческих юридических лиц. Они создаются исключительно для
занятия предпринимательской деятельностью и обладают общими характерными
особенностями. [18, С 91]

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации
(юридические лица) с разделенным на вклады учредителей (участников)
складочным капиталом. [2]

Хозяйственные товарищества представляют собой договорные объединения
нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под
общим именем. [18, С 93]

Участники товарищества объединяют свои доли имущества, образующие общий
капитал товарищества. Вкладом в хозяйственные товарищества являются
денежные средства, ценные бумаги, имущественные средства.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества). [2]

Полным является товарищество, участники (полные товарищи) которого согласно
заключенному между ними договору занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом.



Участниками полных и коммандитных товариществ (товариществ на вере) могут
быть как индивидуальные предприниматели, так и коммерческие организации.
Имущество таких товариществ, сформированное за счет вкладов, произведенное и
приобретенное в процессе хозяйственной деятельности, принадлежит
товариществу на праве собственности. Лицо может быть полным товарищем
только одного товарищества. Участников полного товарищества не может быть
менее двух.

Единственным учредительным документом товарищества является его
учредительный договор. Он должен быть подписан всеми полными товарищами.

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между участниками
пропорционально их долям в складочном капитале.

Участники полного товарищества солидарно несут субсидированную
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.
Субсидированной ответственностью является дополнительная ответственность
всех «товарищей» пропорционально размеру их вклада. [20, С. 54-57]

Товарищество на вере, которое также называется коммандитным товариществом,
отличается от полного товарищества тем, что в нем наряду с полными товарищами
имеется один или несколько участников вкладчиков (коммандистов). Последние
несут риск убытков, который связан с деятельностью товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности. Поэтому вкладчиками могут
быть как граждане, так и любые юридические лица, а не только индивидуальные
предприниматели и коммерческие организации.

Государственные органы и органы местного самоуправления не могут стать
вкладчиками в коммандитном товариществе, если иное не установлено законом.
Вкладчики не вправе принимать участие в управлении и ведении дел
товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. [16, С.
213-215]

Как и любая другая организационно-правовая форма коммерческой организации
хозяйственные товарищества имеют свои несомненные преимущества и некоторые
недостатки.

Преимуществами товариществ являются:



1. так как в товарищество объединяется большое количество людей, начальный
капитал может быть большим, чем в единоличном частном предприятии;

2. управление фирмой может быть специализировано. Каждый из товарищей
может взять на себя ответственность за конкретный участок работы;

3. распределение всей ответственности, в том числе и в процессе принятия
решений;

4. закрытость, так как нет требований о публикации финансовых отчетов;

5. непрерывность, так как в результате выбытия одного из партнеров его доля
может быть приобретена основными участниками;

6. товарищества легко учредить, т.к. практически просто заключается соглашение
между участниками, и отсутствуют особые бюрократические процедуры;

7. экономические, в частности, материальные, трудовые, финансовые возможности
предприятия существенно возрастают;

8. появляется возможность более высокой специализации участников
товарищества в управлении из-за большого количества участников.

Недостатки:

1. когда несколько человек участвуют в управлении, подобное разделение власти
может привести к противоречию интересов, к несогласованной политике или
бездействию, когда требуются решительные меры;

2. риск потери личного имущества;

3. ограниченность финансовых ресурсов. [27, С. 93-95]

Хозяйственные общества представляют собой объединения капиталов, из чего
следует, что их участники не обязаны принимать личное участие в деятельности
общества, но имеют право участвовать в управлении делами. [18, С 99]

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью или с дополнительной
ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью является учрежденным одним или
несколькими лицами обществом, учредительный капитал которого поделен на



доли определенных учредительными документами размеров.

Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью
определены в учредительном договоре и его уставе. [11]

Общество с дополнительной ответственностью – это учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого поделен на доли
определенных учредительными документами размеров.

Участники подобного общества солидарно несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к
стоимости их вкладов, которые определены учредительными документами
общества. Участники общества с дополнительной ответственностью своим
имуществом отвечают в точно определенных размерах, которые кратны по
отношению к их вкладам. Так как уставный капитал общества не может быть
меньше 100-кратного размера минимальной оплаты труда, поэтому общество с
дополнительной ответственностью имеет большие возможности для гарантий
интересов его кредиторов. [2]

Акционерным обществом является коммерческая организация, чей уставный
капитал разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные
права участников (акционеров).

Акционерные общества создаются в учредительном порядке, но ФЗ «Об
акционерных обществах» разделяет общий и специальный порядки учреждения
акционерного общества. [7]

Учредителями акционерного общества могут быть как юридические лица, так и
граждане, в том числе и иностранные лица. Количество учредителей закрытого
акционерного общества не может быть больше 50 лиц. Государственные органы
(органы местного самоуправления), если иное не установлено федеральными
законами, не могут быть учредителями акционерного общества. Акционерное
общество получает права юридического лица с момента его государственной
регистрации. Учредительным документом акционерного общества является его
устав. [26, С. 56-58]

Преимущества акционерного общества:

1. возможность мобилизации значительных финансовых средств;



2. возможность быстрого перехода финансовых ресурсов из одной отрасли в
другую;

3. возможность свободно передавать и продавать акции, данное право является
залогом существования предприятия независимо от разнообразных изменений
состава акционерного общества;

4. ограниченная ответственность акционеров, т.е. держатели акций рискуют при
банкротстве данного акционерного общества только лишь той суммой денежных
средств, которая была уплачена при покупке акций;

5. деление функций владения и управления.

Недостатки акционерного общества:

1. сложность регистрации устава акционерного общества (например, длительный
процесс согласовывания, многообразные бюрократические процедуры);

2. образование благоприятных условий для финансовых злоупотреблений;

3. двойной процесс налогообложения: первый раз налогом облагается дивиденд,
являющийся частью доходов акционерного общества, а во второй раз дивиденд
облагается налогом как личный доход держателя акции;

4. при большом количестве акционеров образуется ситуация, при которой большая
часть акционеров практически не может контролировать работу совета
директоров. [21, С. 471-476]

2.2. Производственные кооперативы (артели)
Производственный кооператив представляет собой коммерческую организацию,
участники которой осуществляют предпринимательскую деятельность на началах
объединения имущественных паевых взносов и личного трудового участия, и несут
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в одинаковых долях, если
иное не определенно в уставе, в пределах, установленных уставом, но не менее
величины полученного годового дохода в производственном кооперативе. [9]

Участниками производственного кооператива могут быть только лишь физические
лица, при этом статус индивидуального предпринимателя не нужен. Численность
участников производственного кооператива не может быть меньше 5 человек. Его



участники называются членами кооператива. Фирменное название
производственного кооператива должно включать его наименование и слова
«производственный кооператив». Вместо последнего ГК РФ допускает также
использовать слова «артель».

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

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

б) число членов кооператива не должно быть менее пяти;

в) члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам
кооператива. [15, С. 70]

Единственным учредительным документом производственного кооператива
является устав. Кооператив не вправе выпускать акции. Высшим органом
управления кооперативом является общее собрание его членов. В кооперативе с
числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет. [2]

Производственный кооператив по единогласному решению его членов может
преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. [17, С. 72-73]

Преимущества производственного кооператива:

1. прибыль кооператива распределяется между его членами не пропорционально
их паям, а согласно их трудовому вкладу. В аналогичном порядке распределяется и
имущество, которое осталось после ликвидации кооператива и удовлетворения
требований его кредиторов. Подобный порядок распределения материально
заинтересовывает каждого члена кооператива наиболее добросовестно относиться
к своему труду;

2. законодательство не ограничивает численность членов кооператива, что дает
большие возможности для физических лиц для вступления в кооператив;

3. равные права у всех членов в управлении кооперативом, так как каждый из них
обладает только одним голосом.

Недостатки производственного кооператива:



1. численность членов кооператива должно быть более 5 человек, что в свою
очередь значительно ограничивает возможности их создания;

2. каждый член кооператива несет ограниченную субсидиарную ответственность
по долгам кооператива. [15, С. 145-147]

2.3. Государственные и муниципальные унитарные
предприятия
Унитарным предприятием является коммерческая организация, не имеющая права
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником данного
имущества. [13]

Унитарным государственное (муниципальное) предприятие считается еще и
потому, что его имущество неразделимо и не может быть распределено по вкладам
(долям, акциям), в том числе и между работниками данного предприятия.

К главным причинам образования унитарных предприятий следует отнести
следующие:

1. необходимость применения имущества, приватизация которого запрещена;

2. осуществление деятельности по решению социальных задач, в том числе
реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам и организации
закупочных и товарных интервенций по товарам первой необходимости;

3. обеспечение отдельных дотируемых видов деятельности и ведение убыточных
производств.

Целью деятельности унитарных предприятий является решение государственных
задач на коммерческой основе. [23, С. 40]

Имущество, которое выделяется унитарному предприятию при его формировании,
находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит
ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Фирменное
наименование унитарного предприятия должно содержать указание на
собственника его имущества. В уставе должно быть четко указано, кому
(Российской Федерации, какому конкретно субъекту Российской Федерации или
органу местного самоуправления) принадлежит имущество унитарного
предприятия на праве собственности. Унитарное предприятие отвечает по своим



обязательствам всем своим имуществом и не несет ответственности по
обязательствам собственника его имущества. Органом унитарного предприятия
выступает руководитель, назначающийся собственником или уполномоченным
собственником органом и им подотчетен. [24, С. 256-259]

В соответствии с ГК РФ унитарные предприятия могут образовываться только в
форме государственных и муниципальных предприятий, которые основаны:

1. на праве хозяйственного ведения (ГУПы и МУПы);

2. на праве оперативного управления — федеральные казенные предприятия
(КУПы).

Унитарные предприятия, организованные на праве хозяйственного ведения,
формируются по решению уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления. Унитарные предприятия, образованные на праве
оперативного управления (казенные предприятия), формируются на основе
имущества, которое находится в федеральной собственности, собственности
субъектов РФ и муниципальной собственности. Казенное предприятие не может
распоряжаться движимым и недвижимым имуществом без специального на то
разрешения со стороны собственника. [2]

При хозяйственном ведении унитарное предприятие (ГУП, МУП) может
распоряжаться имуществом, выпускаемой продукцией и доходами самостоятельно
с учетом ограничений, установленных законом или иными правовыми актами. При
оперативном управлении унитарное предприятие (казенное) вправе распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, произведенной продукцией и доходом лишь с
согласия на то собственника.

Собственник имущества решает вопросы формирования предприятия, определения
предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации,
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятию имущества, которое находится в хозяйственном
ведении или оперативном управлении. Собственник может передать имущество
унитарному предприятию как в виде вклада в уставный фонд, так и сверх
определенного уставного фонда.

В казенном предприятии уставный фонд не образуется. Унитарное предприятие не
может создавать дочерние предприятия. Финансовые ресурсы унитарных
предприятий имеют аналогичные источники, как и у других коммерческих
предприятий. [Алексеев, С. 71-73]



Положительные стороны унитарных предприятий:

1. призваны решать вопросы, актуальные в обществе на данный момент времени;

2. являются наиболее устойчивыми (в сравнении с другими коммерческими
предприятиями). Это связано с тем, что они, как правило, работают в отраслях, не
интересных для частных предпринимателей, соответственно, отсутствует
конкуренция. Помимо этого, государственная поддержка ограждает данные
субъекты от разорения.

3. своевременная выплата заработной платы, предсказуемость.

Недостатки:

1. унитарные предприятия имеют меньшую эффективность с экономической точки
зрения;

2. постоянный уровень заработной платы приводит к понижению его
производительности, потере интереса со стороны работников, т.к. нет грамотной
мотивационной составляющей;

3. на данных объектах довольно часто имущество используется с целью получения
личной выгоды, воровство, высокая степень бюрократии. [19, С. 456-458]

Глава 3. Некоммерческие организации

3.1. Потребительские общества (кооперативы) и
государственные корпорации
Потребительский кооператив является объединением лиц на началах членства с
целью удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах,
первоначальное имущество, которого состоит из паевых взносов.

Пайщиками потребительского кооператива могут быть граждане, уже достигшие
16-летнего возраста, а также юридические лица. При этом важным условием
является наличие хотя бы одного гражданина, в противном случае кооператив
станет объединением юридических лиц. [17, С. 71-73]



К потребительским кооперативам относятся: жилищно-строительные, дачно-
строительные, гаражно-строительные, жилищные, дачные, гаражные, садово-
огороднические кооперативы, а также товарищество собственников жилья и
некоторые другие кооперативы.

Единственным учредительным документом потребительского кооператива
является его устав, утверждающийся высшим органом — общим собранием членов
кооператива. Имущество потребительского кооператива принадлежит ему на
праве собственности, а пайщики сохраняют на это имущество лишь
обязательственные права.

Доходы, которые получены потребительским кооперативом в ходе
предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в
соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами. [18, С. 157-
159]

Преимущества потребительского кооператива:

1. стабильность торговых операций в связи с благонадежностью участников;

2. распределение прибыли между участниками кооператива;

3. руководство кооператива избирается демократическим путем.

Недостатки потребительского кооператива:

1. выбранное руководство может иметь недостаточный предпринимательский
опыт;

2. имеется вероятность, что руководство кооператива не будет избранно в полном
соответствии с мнением всех членов кооператива. [26, С. 63]

Государственной корпорацией называется некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией путем издания специального закона для
осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных
функций.

Правовой режим подобной корпорации должен в каждом конкретном случае
определяться специальным законом, благодаря которому и будет учреждаться
корпорация. Нормативное регулирование будет вынужденно заменено
индивидуально-правовым. Для организации и деятельности государственных
корпораций не требуются никакие учредительные документы — все вопросы



должны быть отражены в специальном законе.

Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией,
является собственностью государственной корпорации. Государственная
корпорация должна ежегодно опубликовывать отчеты об использовании
собственного имущества. [15, С. 78]

Преимущества государственной корпорации:

1. контроль стратегически важных сфер деятельности со стороны государства;

2. большие инвестиционные возможности;

3. надежные источники финансирования инвестиций;

4. развитие инновационного потенциала;

5. повышение конкурентоспособности отрасли;

6. безопасность страны.

Недостатки государственной корпорации:

1. недостаточно проработанная нормативно-правовая база;

2. невысокое качество инвестиционных стратегий;

3. наличие перекрестного финансирования;

4. низкая конкурентная среда в экономике;

5. зависимость от эффективности экономики страны. [25, С. 117-118]

3.2. Общественные и религиозные организации
(объединения)
Общественным объединением называется некоммерческое объединение лиц на
основе общности их интересов для реализации общих целей.

Общественное объединение — это родовое понятие, которое обозначает целую
группу самостоятельных организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц. К их числу можно отнести: общественные организации,



общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения,
органы общественной самодеятельности, политические партии. [6]

Религиозной организацией называется объединение граждан, чьей основной целью
является совместное исповедание и распространение веры и обладающее
соответствующими этим целям признаками:

вероисповедание;
совершение богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные объединения могут организовываться в форме религиозных групп и
религиозных организаций. [10]

Религиозная организация является самостоятельной организационно-правовой
формой юридического лица и имеет свои разновидности: общины, монастыри,
братства, миссии и т.д.

Общественные и религиозные организации, являясь некоммерческими
организациями, могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для
достижения целей, ради которых они основаны. Члены данных организаций не
сохраняют никаких прав на имущество, переданное в собственность этим
организациям.

Участники не отвечают по обязательствам общественных и религиозных
организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации
не отвечают по обязательствам своих членов. [28, С. 312-314]

3.3. Фонды и учреждения
Фондом называется некоммерческая организация, не имеющая членства,
созданная для достижения общественно полезных целей путем использования
имущества, переданного в ее собственность учредителями.

Правом учреждать фонд обладают граждане и юридические лица.

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда.



Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются
его уставом, который утверждается учредителями. Фонды являются юридическими
лицами со специальной правоспособностью, которая фиксируется в уставе фонда.
Эта правоспособность обладает некоммерческим характером и формируется с
учетом целей фондов. [19, С. 416-418]

Учреждение – это организация, основанная собственником для осуществления
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или
частично. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении финансовыми средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего
имущества.

В зависимости от целей деятельности выделяют: государственные органы и органы
местного самоуправления, благотворительные учреждения, образовательные
учреждения, учреждения культуры, медицинские учреждения, научные
учреждения, социальные учреждения.

В качестве собственника могут выступать юридические и физические лица,
государство, муниципальные образования. Учреждение может быть создано
совместно несколькими собственниками.

Учредительным документом учреждения, как правило, является устав,
утверждаемый собственником (при совместном учредительстве — всеми
собственниками).

Собственник может наделить учреждение правом заниматься деятельностью,
приносящей доходы, предусмотрев это в уставе (положении). [26, С. 64-65]

3.4. Некоммерческие партнерства и автономные
некоммерческие организации
Некоммерческое партнерство — это основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и иных целей. Некоммерческое партнерство является юридическим лицом,
может от своего имени приобретать имущество и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Некоммерческое партнерство создается без ограничения срока деятельности, если
иное не установлено его учредительными документами.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является
собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по
его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам
своих членов.

Некоммерческое партнерство может осуществлять предпринимательскую
деятельность, которая соответствует целям, для достижения которых оно
основано.

Ярким примером некоммерческого партнерства является фондовая биржа, которая
основывается только лишь в форме некоммерческого партнерства. [22, С. 89-90]

Автономной некоммерческой организацией является 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.

Автономная некоммерческая организация относится к юридическим лицам, в
отношении которых их учредители (участники) не обладают имущественными
правами.

Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых создана указанная организация.

Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее
услугами только на равных условиях с другими лицами.

Учредительным документом такой организации является ее устав, хотя Закон не
запрещает участникам заключить еще и учредительный договор. [17, С. 79-80]

3.5. Объединения юридических лиц
Объединение юридических лиц (ассоциация и союз) — это членская организация,
объединяющая любые как коммерческие, некоммерческие, так и государственные
организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также



представления и защиты общих имущественных интересов.

Выделяют следующие формы объединений юридических лиц: объединения
коммерческих организаций, объединения некоммерческих организаций,
объединения коммерческих и некоммерческих организаций.

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих
членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными
документами ассоциации.

Целью ассоциации (союза) коммерческих организаций является координация
осуществляемой ею предпринимательской деятельности, представление и защита
общих имущественных интересов. Возможность непосредственного осуществления
объединением деятельности в иных направлениях, в том числе
предпринимательской, исключается.

Правоспособность объединения коммерческих организаций ограничена по
сравнению с прочими видами некоммерческих организаций, которые
самостоятельно определяют направления своей деятельности и обладают правом
осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности.

Ассоциация (союз) не несет ответственность по обязательствам своих членов.
Напротив, члены ассоциации (союза) отвечают по ее обязательствам — несут
субсидиарную ответственность всем своим имуществом. Основания и пределы
ответственности членов определяются учредительными документами
объединения. [27, С. 183-185]

Заключение
В процессе написания данной курсовой работы был проведен анализ литературы
по рассматриваемой теме, проанализированы различные виды юридических лиц,
как коммерческих, так и некоммерческих, а также выявлены их преимущества и
недостатки.

Таким образом был сделан вывод о том, что институт юридического лица относится
к числу основных в российском гражданском праве. Его можно определить, как
совокупность (подсистему) норм, устанавливающих правоспособность



юридического лица и способы ее осуществления, порядок создания, реорганизации
и ликвидации юридических лиц, а также особенности их организационно-правовых
форм.

Согласно определению понятия юридического лица, а также посредством
привлечения других правил ГК РФ можно выделить следующие признаки
юридического лица: организационное единство, правосубъектность,
обособленность имущества, имущественная ответственность.

Общим принципом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Правоспособность юридического лица возникает в момент его
создания, который приурочен к его государственной регистрации и прекращается
в момент исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
Универсальная правоспособность носит характер исключения из общего правила и
действует лишь в отношении коммерческих негосударственных юридических лиц.

Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются
поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные (государственные и
муниципальные) производственные предприятия, а также многие другие
(некоммерческие) организации — несобственники (учреждения), признание
которых юридическими лицами не свойственно традиционному рыночному обороту.
Наряду с ними развиваются, занимая господствующее место, обычная для
рыночной экономики субъекты, акционерные и другие хозяйственные общества и
товарищества.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяются прежде всего на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли. К ним
относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
государственные корпорации, общественные и религиозные организации
(объединения), учреждения, фонды и другие прямо предусмотренные законом
виды юридических лиц, (например, торгово-промышленные палаты и
некоммерческие партнерства).



Целью деятельности некоммерческих организаций не является получение
прибыли, но в то же время они 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.

Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Список использованных источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря
2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // РГ - 2009. - 21 января.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 21.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) [Электронный
ресурс] // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162742 (дата
обращения: 01.12.2018)

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 21.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2014) [Электронный
ресурс] // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166145 (дата
обращения: 01.12.2018)

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N
146-ФЗ (ред. от 05.11.2018) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс:
Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418 (дата
обращения: 01.12.2018)

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Часть 1 от 31.07.1998 № 146-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция от 28.11.2018)
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия
Проф. – Путь доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ (дата обращения:



01.12.2018)
6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 21.07.2018) «Об

общественных объединениях» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс:
Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166116/ (дата обращения:
01.12.2018)

7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2018) «Об
акционерных обществах» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс:
Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162649/ (дата обращения:
01.12.2018)

8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 21.07.2018) «О
некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166130/ (дата обращения:
02.12.2018)

9. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О
производственных кооперативах» [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122361/ (дата обращения:
02.12.2018)

10. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О свободе
совести и о религиозных объединениях» [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149069/ (дата обращения:
01.12.2018)

11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2018) «Об обществах
с ограниченной ответственностью» [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156206/ (дата обращения:
01.12.2018)

12. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.07.2018) «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс:
Законодательство: Версия Проф. – Путь доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165866/ (дата обращения:
01.12.2018)



13. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 05.05.2018) «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [Электронный
ресурс] // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – Путь
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162654/ (дата
обращения: 01.12.2018)

14. Абрамова Е.Н. Гражданское право В 3 т. Т. 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко,
Ю.В. Байгушева. – М.: Проспект, 2015 г. – 1675 с.

15. Алексеев С.С., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.] Гражданское право:
учебник: в 3 т. Т. 1 /под общ. ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект, 2016 г. – 379
с.

16. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул. - 3-е
изд. – СПб.: AHO ИПЭВ, 2014. – 336 с.

17. Гатин А.М. Гражданское право / А.М. Гатин. – М.: Дашков и К, 2017. – 384 с.
18. Камышанский В.П. Гражданской право. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.П.

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 с.
19. Коршунов Н.М. Предпринимательское право / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д.

Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2017 – 535 с.
20. Котельникова Е.А. Экономика фирмы. Конспект лекций / Е.А. Котельникова. –

М.: Эксмо, 2016. – 160 с.
21. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право / Н.Ю. Круглова. – 5-е изд., испр. и доп. -

М.: Юрайт, 2017. – 885 с.
22. Макарейко Н.В. Административное право. Конспект лекций / Н.В. Макарейко –

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2015. – 189 с.
23. Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть / Е.М. Михайленко. – М.:

ЮРАЙТ, 2016. – 150 с.
24. Одинцова М.И. Институциональная экономика / М.И. Одинцова. – М.: ГУ-ВШЭ,

2017. — 386 с.
25. Переверзев М.П. Основы предпринимательства / М.П. Переверзев, A.M. Лунева.

– М.: Инфра-М, 2016. – 176 с.
26. Чаусская О.А. Гражданское право: курс лекций / О.А. Чаусская. – М.: Эксмо,

2017. – 432 с.
27. Шевчук Д.А. Гражданское право / Д.А. Шевчук. – М.: Эксмо, 2017. – 386 с.
28. Шиткина И.С. Корпоративное право / под ред. И.С. Шиткиной. – М.: Волтерс

Клувер, 2016. – 648 с.

Приложение 1

Виды юридических лиц



№
п/п Понятие Определение

1 Юридическое лицо

Наделенная гражданской правосубъектностью
организация, которая имеет в собственности или на
основании иного вещного права (хозяйственного
ведения, оперативного управления) обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

2 Хозяйственное
товарищество

Коммерческая организация (юридическое лицо) с
разделенным на вклады учредителей (участников)
складочным капиталом

3
Общество с
ограниченной
ответственностью

Учрежденное одним или несколькими лицами общество,
учредительный капитал которого поделен на доли
определенных учредительными документами размеров

4
Общество с
дополнительной
ответственностью

Учрежденное одним или несколькими лицами общество,
уставный капитал которого поделен на доли
определенных учредительными документами размеров

5 Акционерное
общество

Коммерческая организация, чей уставный капитал
разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательные права участников
(акционеров)



6 Производственный
кооператив

Коммерческая организация, участники которой
осуществляют предпринимательскую деятельность на
началах объединения имущественных паевых взносов и
личного трудового участия, и несут субсидиарную
ответственность по ее обязательствам в одинаковых
долях, если иное не определенно в уставе, в пределах,
установленных уставом, но не менее величины
полученного годового дохода в производственном
кооперативе

7 Унитарное
предприятие

Коммерческая организация, не имеющая права
собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником данного имущества

8 Потребительский
кооператив

Объединение лиц на началах членства с целью
удовлетворения собственных потребностей в товарах и
услугах, первоначальное имущество, которого состоит
из паевых взносов

9 Государственная
корпорация

Некоммерческая организация, учрежденная Российской
Федерацией путем издания специального закона для
осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций

10 Общественное
объединение

Некоммерческое объединение лиц на основе общности
их интересов для реализации общих целей

11 Религиозная
организация

Самостоятельная организационно-правовая форма
юридического лица, имеющая свои разновидности:
общины, монастыри, братства, миссии и т.д.



12 Фонд

Некоммерческая организация, не имеющая членства,
созданная для достижения общественно полезных целей
путем использования имущества, переданного в ее
собственность учредителями

13 Учреждение
Организация, основанная собственником для
осуществления функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично

14 Некоммерческое
партнерство

Основанная на членстве некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами
для содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение
социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и иных целей

15
Автономная
некоммерческая
организация

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

16
Объединение
юридических лиц
(ассоциация и союз)

Членская организация, объединяющая любые как
коммерческие, некоммерческие, так и государственные
организации в целях координации их
предпринимательской деятельности, а также
представления и защиты общих имущественных
интересов


