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Введение
Являясь студентом факультета «юриспруденции» я выбрал данную тему для
написания курсовой работы, поскольку она мне интересна. А так же хочу отметить,
что моя цель это практиковать деятельность юриста в области корпоративного
права. Раскрытие сущности видов юридических лиц это основной фундамент для
дальнейшей практики. В данной работе я попытаюсь раскрыть основные понятия и
виды юридических лиц, а так же их различия между ними.

Развитие института юридического лица тесно связано с ростом высокого
экономического рынка, где требуются капиталовложения и развитие активов.
Приверженность товарным деньгам часто требует объединения материальных
ресурсов, поэтому отдельные граждане, как правило, не могут самостоятельно
участвовать в этих отношениях.

ГК определяет основные и начальные положения, на которых должно
осуществляться последующее законодательство об отдельных видах юридических
лиц. Согласно ГК РФ юридические лица могут создаваться в организационно-
правовой форме, которая прямо предусмотрена законом.

Одним из субъектов гражданского права являются юридические лица —
образования, обладающие признаками, образуемые и прекращающиеся в
специальном установленном в законе порядке.

Конструкция «юридическое лицо», возникнув ещё в Древнем Риме, прошла
длительный путь развития. В научной литературе этот институт частного права
подвергался неоднократному и тщательному анализу. Общественные ученые
всегда высказывали резкое обсуждение сущности, признаков, правоспособности
юридических лиц.

Институт юридического лица в самом общем необходим для гражданского
общества, поскольку требования и интересы этого учреждения во многом
определяются тем фактом, что он позволяет нам отделять субъекты, которые
образуют юридические лица. А так же это необходимо для развития
экономического оборота.



Цель данной работы:

- раскрыть понятие юридического лица;

- понять его сущность и найти отличительные признаки.

При подготовке данной курсовой работы я использовал нормативные акты,
учебники и учебники по гражданскому праву, а также исследования юридических
лиц в российском законодательстве. Так же я воспользовался помощью
информационных порталов посредством сети Интернет, на поисковых сайтах.

1. Юридическое лицо: понятие и признаки
  Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Всякая организация, содержащая статус «Юридическое лицо», вынуждена
обладать строгими признаками. К первому признаку юридического лица можно
отнести единство организации. Он состоит в том, что искусственная связь лиц,
представляющих общий интерес или другая организация, как лицо (юридический
субъект), как идентичное целое, способное решать определенные обязанности,
должна иметь однозначно четкую внутреннюю структуру, а также орган
управления и (их деятельность должна быть подчинена общему руководящему
органу). Единство юридических лиц организации определяется действующим
законодательством и должно быть установлено учредительными документами
(устав, учредительный договор). В законодательстве надлежит указать -
наименование организации, предмет и цели деятельности, его место нахождения,
органы управления и контроля, их компетенция, порядок образования и
расходования имущества, условия реорганизации и прекращения его
деятельности. Нужно также отметить, что в уставе компании (организации) могут
быть установлены другие условия в соответствии с их конкретными видами
деятельности, которые не должны противоречить законодательству Российской
Федерации.

Второй признак юридического лица - наличие отдельного имущества, потому что
характер организации всегда изолирован от основателей и участников. Закон, в



понятии этого закона, был избран его присутствием «... в собственности,
хозяйственном управлении или управлении операциями» отдельного имущества,
ответственного за его обязанности. «В отношении участия могут иметь договорные
права в отношении юридических лиц или права на него при о имущества
юридического лица, его учредителя (участника). Для юридических лиц, в
отношении которых участники имеют обязательства, в том числе экономические
обмены и предприятия, производители и потребители, юридические лица,
владельцы которых имеют собственность или собственность, являются
государственным предприятием и муниципальным образованием, включая
дочерние компании, а также учреждения, финансируемые собственниками. Для
юридических лиц, в отношении которых учредители они (участники) не имеют прав
собственности, являются общественными и религиозными организациями,
благотворительными организациями и другими фондами, ассоциациями
юридических лиц». Следственно еще заметить, что наличие обособленного
имущества выражается в самостоятельном балансе организации, на котором
числится закрепленное за ней имущество.

Под третьим признаком юридического лица понимается присутствовали
самостоятельной имущественной ответственности. Любая организация
(юридическое лицо) несет определенную ответственность за результаты
хозяйственной деятельности, и отвечает по своим долгам своим имуществом. Обо
всем этом в законе сказано: «Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом.…. Учредитель (участник) юридического
лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического
лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника)
или собственника, за исключением случаев предусмотренных настоящим кодексом
либо учредительными документами юридического лица. Если несостоятельность
(банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками),
собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют
право давать обязательственные для этого юридического лица указания или иным
образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае
недостаточности имущества юридического лица может быть взвалено
субсидиарная ответственность по его обязательствам».

Четвертым признаком юридического лица дозволено назвать его выступление в
гражданском обороте от своего имени. А это определяет, что юридическое лицо
«...может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».



Каждое юридическое лицо «… имеет свое наименование, содержащее указание на
его организационно-правовую форму», что выражено в учредительных документах
(уставе) и записано в государственной регистрации. Вместе с тем, «юридическое
лицо, зарегистрированное фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке, имеет исключительное право на его использование».

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Конструкция юридического лица крайне эффективный правовой способ
организации хозяйственной деятельности. Юридические лица – одна из основных
групп участников развитого товарного оборота. Их возникновение,
функционирование и развитие определенных господствующих в экономике типом
хозяйственного механизма, т.е. принятой системой результатов (управления)
экономической деятельностью - рыночной, планово-централизованной, смешанной
(переходной). В зависимости от этого расширяется или сужается сеть юридических
лиц, появляются или исчезают те или иные разновидности.

Современная в российском правоведении система юридических лиц вызвана
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 прочие (некоммерческие) организации — несобственники (учреждения),
признание которых юридическими лицами не свойственно традиционному
рыночному обороту. При этом с ними, развиваются, занимая господствующее
место, обыденная для рыночной экономики субъекты, акционерные и другие
хозяйственные общества и товарищества.

В виду данной ситуации также излагаются некоторые специфические критерии
классификации юридических лиц в российском гражданском праве, скажем их
распределение собственников и не собственников (обладателей особых
ограниченных вещных прав) закрепленного за ними имущества.

Классификация юридических лиц имеет обширное гражданско-правовое значение.

Во-первых, он дает совершенную картину всех их разновидностей. Из чего
явствует, предотвращение появления предмета, неясного и сомнительного в
отношении «центрального» типа, «фирмы» и т. Д.



Во-вторых, классификация делает возможным четкое определение правового
статуса той или иной организации и исключает перетасовку различных по
юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной
деятельности. Так, “малые предприятия”, аналогично средним и большим, в
сущности могут существовать не только в форме унитарных предприятий, но и в
виде хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов, а
“совместные предприятия” (с иностранным участием) — всего на всего в форме
хозяйственных обществ или товариществ. Сами же “малые” и “совместные”
предприятия аргументированно не признаются законом самостоятельными
разновидностями юридических лиц[1].

В гражданском законодательстве все юридические лица, в зависимости от
характера деятельности, делятся прежде всего на коммерческие и
некоммерческие. К коммерческим относятся организации, имеющие в качестве
основной цели своей деятельности получение прибыли[2]. Полученная прибыль
распределяется между участниками (учредителями). Эти хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Ни в каких иных организационно-
правовых формах, кроме сказанных, коммерческие организации создаваться не
могут[3]. Это, так называемые профессиональные участники оборота.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные организации (объединения), учреждения, фонды и другие прямо
предусмотренные законом виды юридических лиц[4], (например, торгово-
промышленные палаты и некоммерческие партнерства). Некоммерческие
организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (т.е.
получать прибыль), которая должна соответствовать двум условиям:

Для совершения целей, поставленных перед организацией, и для достижения этих
целей по своему характеру (например, общественные организации имеют право
осуществлять издательскую деятельность, но не имеют права осуществлять
торговую и посредническую деятельность).

К довершению всего, полученную прибыль не может распределять между своим
участниками (учредителями), а должна направить на достижение установленных
для нее учредителями целями.

В зависимости от права учредителей (участников) юридического лица на
имущество закон делит все юридические лица на 3 группы:



В первую группу входят юридические лица — собственники. На имущество которых
их учредители (участники) имеют лишь обязательственные права требования. К
ним относятся большинство коммерческих организаций (за исключением
унитарных предприятий — не собственников), т.е. товарищества, общества и
производственные кооперативы, а из числа некоммерческих — потребительские
кооперативы[5] и некоммерческие партнерства.

Во вторую группу включаются юридические лица — на имущество которых их
учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные
унитарные предприятия, а также учреждения [6]. Существование таких
юридических лиц не свойственно нормальному имущественному обороту и
является следствием переходного характера отечественной экономики.

В третью группу относятся юридические лица — собственники, на имущество
которых их учредители (участники) не сохраняют ни обязательственных, ни
вещных прав. Это внушительное количество некоммерческих организаций (кроме
потребительских кооперативов, учреждений и некоммерческих партнерств) —
общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации (союзы) и др[7].

Несходство в статусе этого юридического лица воспроизводиться, когда участники
выбывают из них. В первом случае он имеет право потребовать передачу части
имущества, вызванного им (в случае ликвидации, части того же баланса). В
последнем случае владелец получает весь остаток имущества юридического лица
после его расторжения или остается владельцем в ходе реорганизации. В третьем
случае участники (учредители) юридических лиц не принимают никаких прав на
собственность либо во время выхода из организации, либо при ее ликвидации.

2. Виды юридических лиц

2.1. Коммерческие организации
Хозяйственные общества и товарищества являются преимущественно
распространенными типами коммерческих организаций, созданных для
систематического участия в предпринимательской деятельности в качестве формы
коллективного предпринимательства.



Ассоциации, предпринимаемые предпринимателями в европейском праве, обычно
именуются компаниями либо фирмами. В Америке это корпорации. В России они
раньше назывались торговыми товариществами, потому как коммерческая
деятельность была идентифицирована с торговлей.

Товарищества и общества несут целый ряд общих черт:

1. Все они являются коммерческими организациями, образованными на
добровольной основе (договорной) на началах членства (корпоративных) и
наделяются законом общей правоспособностью.

2. Они становятся едиными и единственными собственниками имуществ,
образованного за счет вкладов учредителей (участников), вдобавок
произведенного и приобретенного в процессе их деятельности, что делает их
самостоятельными полноценными участниками имущественного оборота.

Закон определяет их как коммерческие организации с разделенными на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом[8].

Вклад в собственность товарищества и компании может быть деньгами, ценными
бумагами, другими вещами, имущественными правами, которые распологают
денежную оценку (в частности, результаты интеллектуальной деятельности,
информация, в которой они не представляют интереса, могут иметь верные
оценки)

Как товарищества, так и общества не вправе выпускать акции.

3. Они имеют однородную структуру управления, в которой высшим органом
признается собрание их участников. Последние также имеют во многом
аналогичные права и обязанности[9].

Эти права заключаются в следующем: участие в управлении организационными
делами; получение информации об организационной деятельности и знакомых с их
бухгалтерскими сметами, другой документацией в соответствии с процедурами,
установленными учредителями; участие в распределении прибыли; Получать в
случае расторжения части собственности, оставшейся после заемщика с
кредитором; другие права, предусмотренные законом или учредительными
документами.

Их основные обязанности:



1. Совершать вклады в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные
учредительными документами;

2. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности организации и
др. обязанности, предусмотренные учредительными документами[10].

Родственность этих организационно-правовых норм делает возможным их
преобразование из товариществ в общества одного вида в другой вид, а также
производственные кооперативы по решению общего собрания в порядке,
установленном законодательством[11].

Нелишне будет обратить внимание, что действующее законодательство исключает
участие в товариществах и обществах государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключением случаев, когда закон прямо допускает
их участие в хозяйственных обществах или в качестве вкладчиков в товарищества
на вере, как это сделано в законе о приватизации в отношении министерств по
управлению государственным или муниципальным имуществом и соответствующих
фондов имущества[12].

Закон может ограничивать или исключать определенные категории гражданства в
партнерстве и обществе (например, государственные должностные лица не могут
занимать руководящие должности в частных компаниях, но могут быть
акционерами в открытых АО).

Наряду с этим время между хозяйственными товариществами и обществами
существуют определенные различия.

Попервоначалу, следует отметить, что в соответствии с известной европейской
(германской) традицией российское законодательство указывает различие между
товариществами как общества (предпринимателей) и обществами как объединение
капитала, организацией, в которой учредители принимают участие только в своих
имущественных взносах; им не нужно присоединяться лично.

Так лица, являющиеся полными товарищами в одном же качестве, не могут
выступать в таком же качестве в другом товариществе[13], в то время как для
участников обществ такого ограничения нет.

Эта ситуация также отражается на том, кто может стать участниками
хозяйственных товариществ и обществ.



Ибо учредители товариществ должны лично участвовать в его деятельности,
носящей коммерческий характер, то и учредители должны быть или
коммерческими юридическими лицами, или гражданами-предпринимателями[14].

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере 
обществ могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые
образования[15].

Немаловажное отличие — это наличие у участников товарищества (за исключением
вкладчиков в товариществах на вере) неограниченной ответственности по
обязательствам товарищества при недостатке у последних собственного
имущества.

Иначе говоря, они гарантируют все свое имущество за долги товарищества и не
могут быть гарантированы за одно и то же имущество за долги различных
хозяйствующих субъектов. Между тем участники товариществ, действующие от их
имени, не требуют специальных исполнительных органов этих юридических лиц, и
поэтому структура управления не всегда легко (и не требует особых ограничений
для устава). Из этого явствует то, что единственным учредительным документом
товарищества является учредительный договор.

Среди товариществ есть личные доверительные отношения, поскольку их
количество членов их по сравнению с хозяйственными обществами невелико. Это
зачастую ограничивает или не содержит изменения участников или представление
их членства другим. Исторически сформировалось так, что партнерские отношения
возникли из прошлых обществ, что стало элементарнее для коллективного
предпринимательства.

От хозяйственных товариществ коммерческих юридических лиц надлежит
отличать образования, также именуемые в законодательстве "товариществами";
простое товарищество[16], которое вообще не является юридическим лицом;
товарищество собственников жилья, представляющее собой некоммерческую
организацию, создаваемую для управления общим недвижимым имуществом[17].

В обществах отношение участвующих верующих освобождается, поэтому
существует преимущественно больше возможностей, чем в обмене на изменение
состава участников (особенно в компаниях открытого типа АО).

Для сообщества минимальный размер капитала может быть зафиксирован, в то
время как товарищества не имеет таких норм. Это определяет необходимость



создания специальных исполнительных органов сообщества в соответствии с
требованиями общего собрания участников, т.е. Приводит к сложной
управленческой структуре компании, требующей специальных проектов в ее
уставе, которые являются необходимыми учредительными документами вместе с
учредительным договором.

В обществах нет личной ответственности их участников по делам компании.
Поэтому одно лицо основательно может одновременно быть участником
нескольких обществ, в том числе занимающихся однородной деятельностью, что
понижает для него риск возможных потерь[18].

Хозяйственные товарищества по закону создаются в форме полных товариществ и
товариществ на вере (коммандитных)[19]. Хозяйства могут создаваться в форме
обществ с ограниченной или акционерных обществ[20].

Хозяйственные товарищества

1. Полное товарищество — товарищество, участники которого (полными товарищи)
в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом[21].

2. Товарищества на вере (коммандитное товарищество) — товарищество, в
котором, наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы ГК о
полном товариществе), участвуют вкладчики (коммандитисты), которые несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесенных
ими вкладов, и не принимает участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности[22].

Вкладчики не участвуют в управлении товариществом, они наделены правом
только:

знакомится с годовым отчетом товарищества;

получать часть прибыли товарищества;

иметь преимущество перед полными товарищами и получать причитающуюся им
часть после ликвидации товарищества имущества;

выйти из товарищества по окончании финансового года.



На случай выхода из товарищества на вере всех коммандитистов (вкладчиков) оно
ликвидируется либо преобразуется в полное товарищество. Коммандитное
товарищество сохраняется, если в нем имеется хотя бы один полный товарищ или
вкладчик[23].

Хозяйственные общества

Общество с ограниченной ответственностью - компания с одной или несколькими
компаниями, уставный капитал которых разделен на доли, размеры, определяемые
учредительными документами

Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
долей.[24].

Число участников ООО не должно превышать 50, чтобы эта конструкция не
заменяла собой АО. Общество может быть создано и одним лицом (например,
индивидуальным предпринимателем или публично-правовым образованием).

Величина уставного капитала не должна быть меньше 100 кратного размера
минимальной оплаты труда в месяц, установленного на дату представления
учредительных документов. Высшим органом ООО является собрание его
участников, а текущее управление осуществляется выборным исполнительным
органом, будь то коллегиальным (правление директоров и т.п.) или единоличным
(президент, директор, генеральный директор).

Тем временем время в обществе создается коллегиальный исполнительный орган,
если это необходимо, и единоличный исполнительный орган во всех случаях.

ООО вправе по единогласному решению всех его участников преобразоваться в АО
или производственный кооператив.

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества
независимо от согласия других его участников или общества путем:

1) подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность предусмотрена
уставом общества;

2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в
случаях, предусмотренных ГК РФ и законом об обществах с ограниченной
ответственностью[25].



Акционерное общество

Акционерными обществами являются хозяйственные общества - сочетание
капитала, уставного капитала, разделенного на одно и то же количество акций, и
каждый из них определяется ценной бумагой — акцией.

Следственно акции единого выпуска должны иметь одинаковую номинальную
стоимость. Владельцы акций — акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а несут лишь риск убытков — утраты стоимости принадлежащих им
акций[26].

Законом или уставом общества, не являющегося публичным, могут быть
установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или
максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру[27].

Оформление прав акционеров акциями устанавливает, что осуществление и
передача этих прав другим лицам возможны только с помощью акций или путем их
передачи. Следственно при выходе из АО его участник не может потребовать от
самого общества никаких выплат или выдач, причитающихся на его долю. Во
всяком случае осуществить этот выход можно лишь одним способом — продав,
уступив или иным образом передав свои акции (или акцию) другому лицу.

Отсюда следует что акционерное общество, в отличие от общества с ограниченной
ответственностью, гарантирует снижение своих активов при выводе участника из
этого.

АО как форма объединения капиталов, рассчитано на крупное
предпринимательство и обычно не используется мелкими компаниями. АО не
лимитируется по количеству участников[28].

ГК содержит преимущественно общие правила об АО, основная регламентация их
правового положения развернута в Федеральном Законе "Об акционерных
обществах". Вместе с тем нормы ГК и закона не распространяются на правовые
положения различных АО, созданных в ходе приватизации государственных и
муниципальных предприятий, поскольку в их статусе достаточно подробно
определены специальным законодательством о приватизации. При осущетсвлении
приватизации акционерная форма организации предпринимательства была
использована в целях распределения, а не для концентрации капиталов.

АО может быть создано одним лицом либо состоять из одного участника[29].



В соответствии с п. 3 ст. 98 ГК единственным учредительным документом АО
является его устав, утвержденный учредителями[30]. В уставе должны быть
зафиксированы сведения о категориях выпускаемых обществом акций, их
номинальной стоимости и количества, о размере уставного капитала, о правах
акционерах и компетенции органов управления, включая вопросы, по которым
решение должно быть принято единогласно или квалифицированным
большинством. Уставный капитал — "это минимальная гарантия удовлетворения
имущественных требований кредиторов".

Решение, которое принято о реорганизации или ликвидации АО принимает только
общее собрание, так как это относится к его исключительной компетенции.
Согласно ст. 104 (п. 2) установлены ограничения на преобразование АО: оно может
принять форму другого общества (с ограниченной ответственностью или) либо
производственного кооператива.

В случае если было принято провести реорганизацию акционерного общества, то
они должны учитывать уникальность акционерного капитала, раскрываемую
соответствующими ценными бумагами. В дополнение к обычной процедуре
реорганизации они требуют участия и возмещения доли в реорганизационном
обществе и их замены (обмена) акциями вновь образуемых обществ.

АО бывают 2-х видов:

открытого

закрытого типа.

Унитарные предприятия — коммерческие организации, не наделенные правом
собственности на закрепленное за ними собственником имущество[31].

Унитарные предприятия могут учреждаться только РФ, субъектами РФ,
муниципальными образованиями, которые являются собственниками
закрепленного за унитарными предприятиями имущества.

Унитарные предприятия располагают специальной правоспособностью.

Выделяют предприятия на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного
управления (так называемые казенные предприятия).

Различия между ними следующие:



казенное предприятие может быть создано только РФ;

субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет РФ;

казенное предприятие не может быть признано банкротом;

казенное предприятие не вправе самостоятельно распоряжаться только
произведенной продукцией, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами;

собственник закрепленного за казенным предприятием имущества вправе изъять
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.

Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

создавать, ликвидировать предприятие;

определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;

назначать органы управления (директора) предприятия;

получать часть прибыли предприятия[32].

Производственный кооператив (артель) — добровольное объединение граждан по
принципу членства для совместной производственной или хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении
его членами имущественных паевых взносов[33].

Фирменное наименование производственного кооператива должно содержать его
наименование и слова "производственный кооператив" или слово "артель". Члены
кооператива несут дополнительную (субсидиарную) ответственность по долгам
кооператива.

Устав производственного кооператива должен содержать сведения о фирменном
наименовании кооператива и месте его нахождения, условия о размере паевых
взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов членами
кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению
паевых взносов, о характере и порядке трудового участия его членов в
деятельности кооператива и об их ответственности за нарушение обязанности
принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива, о порядке
распределения прибыли и убытков кооператива, размере и об условиях
субсидиарной ответственности его членов по обязательствам кооператива, о



составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в
том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов[34].

Исполнительными органами производственного кооператива являются
председатель и правление кооператива, если его образование
предусмотрено законом или уставом кооператива.

Членами правления производственного кооператива и председателем кооператива
могут быть только члены кооператива.

Член производственного кооператива имеет один голос при принятии решений
общим собранием[35].

ГК РФ сформировал исчерпывающий перечень организационно-правовых форм
коммерческих юридических лиц, ни в каких других формах коммерческие
организации существовать не могут.

2.2. Юридические лица в виде некоммерческих
организаций
Некоммерческие организации имеют возможность существовать в организационно-
правовых формах, предусмотренных как в Гражданским Кодексом РФ, так иными
федеральными законами. Гражданский Кодекс предусматривает такие формы
некоммерческих организаций, как:

Потребительский кооператив — добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов[36].

На момент образования у кооперативов убытков, его члены обязаны их
компенсировать путем дополнительных взносов. Члены кооператива несут
дополнительную (субсидиарную) ответственность по долгам кооператива в
пределах невнесенной части дополнительного взноса.

Фонд — не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,



культурные, образовательные и иные общественные цели[37].

Учреждение — организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично.

Учреждение обладает закрепленным за ним имуществом на праве оперативного
управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимся в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
дополнительную (субсидиарную) ответственность по его обязательствам несет
собственник соответствующего имущества[38].

Религиозные организации (объединения) — добровольное объединение граждан, в
установленном законом порядке для совместного исповедания и распространения
веры [39].

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) — некоммерческие
организации, создаваемые юридическими лицами для  представления и защиты
общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно
полезных целей [40].

Самостоятельной разновидностью ассоциации является торгово-промышленная
палата[41].

ТПП представляет собой добровольное объединение на началах членства
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, созданных ими с
целью содействия развития предпринимательства, организации взаимодействия
предпринимателей, а также представления и защиты их интересов[42].

Прочие законы предусматривают возможность создания таких юридических лиц в
форме:

некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций;

торгово-промышленных палат;

товарных бирж;

товариществ собственников жилья.

Большая часть некоммерческих организаций, подобно коммерческим,
представляют собой корпорации, построенные на началах членства.



Тем не менее, среди некоммерческих организаций чаще встречаются юридические
лица. К ним относятся фонды, учреждения и автономные некоммерческие
организации[43].

Товариществом собственников жилья признается организация, созданная на
началах членства гражданами или иными собственниками жилья для совместного
использования находящихся в их общей собственности объектов недвижимости,
обслуживающих принадлежащие им жилые помещения[44].

Некоммерческим партнерством признается основанное на членстве объединения
граждан и юридических лиц, созданное ими для содействия своими членами в
достижении некоммерческих целей путем осуществления предпринимательской
деятельности[45].

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства
организация, созданная на базе имущественных взносов учредителей для оказания
различных услуг (в том числе некоммерческого характера) и являющаяся
собственником своего имущества[46].

Товарной биржей — признается организация с правами юридического лица,
формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой
торговли [47].

Из чего можно заключить, что основными различиями между коммерческими и
некоммерческими юридическими лицами являются:

Основную цель, которую преследуют коммерческие организации — извлечение
прибыли, тогда как некоммерческие могут заниматься предпринимательской
деятельностью лишь постольку, ибо это служит достижению целей, в угоду
которых они созданы, и соответствуют им;

доходность коммерческих организаций распределяется между ними участниками,
а прибыль некоммерческих организаций применяется для достижения
поставленных целей;

коммерческие организации обладают общей правоспособностью, некоммерческие
— специальной;

коммерческие организации могут создаваться только в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий; а некоммерческие — в формах,



предусмотренных ГК РФ и другими законами.

Заключение
В заключении данной моей работы хотел бы отметить свое хорошее впечатление о
разносторонности видов юридических лиц, а так же вовлечение законодательства
РФ в систему гражданского общества, и предусмотрены все нюансы и аспекты
деятельности юридических лиц. В заключение проведенного мною исследования
можно сделать следующие основные выводы по теме.

Институт юридических лиц является одним из основных в гражданском праве РФ.
Его можно классифицировать как набор методов определения правоспособности
юридических лиц и способов их реализации, организации создания,
реструктуризации и ликвидации юридических лиц, а также характеристик их
организационно-правовых форм.

Единый принцип - это специальная правовая база для всех юридических лиц.
Общезначимая правоспособность носит в себе характер исключения для общих
правил и применяется только к коммерческим негосударственным организациям.

Действующее законодательство в правовой системе РФ юридических лиц связано с
переходом (от централизованно управляемого к рыночно-организационному) к
современному характеру экономики страны. Его состав хранится для
экономического освоения плановых (государственных и муниципальных)
промышленных предприятий, а также других организаций (некоммерческих) - не
владельцев (учреждений), признающих, что юридические лица не являются
новинкой традиционных рыночных приобретений. Вместе они развиваются,
занимая доминирующее положение, общие для субъектов рыночной экономики,
акционерных и других хозяйственных товариществ.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера и вида деятельности, разделяются на коммерческие и
некоммерческие. К коммерческим относятся организации, имеющие в качестве
основной цели своей деятельности получение прибыли.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц, (например,



торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).

В зависимости от прав учредителей (участников) юридического лица на имущество,
закон подразделяет все юридические лица на 3 группы:

Первая группа это юридические лица — собственники. Вторая группа это
юридические лица — не собственники. Третья группа это юридические лица —
собственники, на имущество которых их учредители (участники) не сохраняют ни
обязательственных, ни вещных прав.
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