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Введение
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 году в целом
по России действовало 2млн 241тыс.659 юридических лиц. При этом осуществляли
свою деятельность 65% (1млн 467тыс.476) юридических лиц.

Юридические лица являются основными работодателями в нашей стране, поэтому
знание правовых основ и организационно-правовых статусов деятельности
является необходимым элементом профессиональной компетентности юриста.
Данное обстоятельство обусловливает актуальность выбранной темы курсовой
работы.

Следует отметить, что многообразие предпринимательской деятельности может
быть классифицировано по различным признакам, а именно виду деятельности,
формам собственности, количеству собственников, организационно-правовым и
организационно-экономическим формам, степени использования наемного труда и
др. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно
подразделить на производственную, коммерческую, финансовую, консультативную
и др. Все эти виды могут функционировать как раздельно, так и вместе.

По формам собственности имущество предприятия может быть частным,
государственным, муниципальным, а также находиться в собственности
общественных объединений (организаций). При этом государство не может
устанавливать, ограничения или преимущества в осуществлении прав
собственности в зависимости от нахождения имущества в частной,
государственной, муниципальной собственности или собственности общественных
объединений (организаций).

По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть
индивидуальной и коллективной. При индивидуальном предпринимательстве
собственность принадлежит одному физическому лицу. Коллективная
собственность — это собственность, принадлежащая одновременно нескольким
субъектам с определением долей каждого из них (долевая собственность) или без
определения долей (совместная собственность). Владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в коллективной собственности,



осуществляются по соглашению всех собственников.

Формы предпринимательства, в свою очередь, можно подразделить на
организационно-правовые и организационно-экономические. К первым относят
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, ко вторым - концерны,
ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансово-промышленные группы.

Цель курсовой работы заключается в исследовании юридического лица как
субъекта предпринимательского права.

Для реализации обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:

изучить понятие и признаки юридического лица;
рассмотреть порядок реорганизации и ликвидации юридического лица;
определить виды юридических лиц в Российской Федерации и описать их
особенности.

Для решения поставленных задач использована совокупность теоретических
методов исследования: анализ научной, справочной литературы по
юриспруденции; анализ и синтез теоретического материала.

1. Понятие и признаки юридического лица как
субъекта предпринимательского права
Субъект предпринимательского права – это лицо, которое в силу присущих ему
признаков может быть участником хозяйственного (предпринимательского)
правоотношения. Легитимация предпринимательской деятельности
осуществляется посредством ее государственной регистрации. В Российской
Федерации регистрация имеет конститутивное значение.

Статус предпринимателя приобретается посредством государственной
регистрации. С момента регистрации возникают юридические лица либо
индивидуальный предприниматель приобретает хозяйственную компетенцию, у
него появляется возможность осуществлять предпринимательскую деятельность
от своего имени. Предпринимательская деятельность без регистрации является
правонарушением. Доходы, полученные от такой деятельности, подлежат изъятию
в доход бюджета.



Принимая во внимание вышесказанное, определимся с понятием юридического
лица.

Юридическое лицо - это организация, имеющая в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по
своим обязательствам этим имуществом, которая может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 Гражданского
кодекса).

Юридические лица, в зависимости от основной цели своей деятельности,
подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50
Гражданского кодекса). Коммерческая организация имеет в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли, а полученная прибыль
распределяется между ее участниками. Для достижения своей основной цели
коммерческая организация занимается предпринимательской деятельностью.
Некоммерческая организация не может иметь в качестве основной цели
извлечение прибыли.

Некоммерческая организация создается для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, для 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 для иных целей,
направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческая организация также может заниматься предпринимательской
деятельностью, однако полученная от такой деятельности прибыль не
распределяется между ее участниками, а используется в тех целях, для
достижения которых и была создана некоммерческая организация.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества (полные товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные
общества), производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия. К числу некоммерческих организаций относятся
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации
(объединения), фонды, государственные корпорации, некоммерческие



партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, объединения
юридических лиц (ассоциации и союзы).

Следует отметить, что основными признаками юридического лица являются:

Организационное единство. Наличие структуры организации,
предусматривающее наличие руководящих органов и функциональных
подразделений. Органы юридического лица могут быть единоличными
(директор, президент, председатель правления) и коллегиальными (общее
собрание, правление, совет директоров), и их роль состоит в формировании
воли юридического лица и в ее выражении вовне.
Имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет на определенном
вещном праве (праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления) имущество, которое используется как
материальная основа деятельности и как гарантия исполнения обязательств,
и это имущество отделено от имущества ее учредителей и участников[1].

Учредители и участники в большинстве случаев имеют лишь обязательственные
права в отношении имущества юридического лица (хозяйственные товарищества и
общества, производственные и потребительские кооперативы); в ряде случаев
учредители имеют вещное право на имущество юридического лица, то есть право
собственности (государственные и муниципальные унитарные предприятия,
учреждения) или не имеют никаких имущественных прав (общественные и
религиозные объединения, фонды, ассоциации и союзы).

Самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое лицо
самостоятельно отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся
у нее на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления. В случаях, установленных законом или учредительными
документами, учредители и участники юридического лица могут нести
субсидиарную (дополнительную) имущественную ответственность по его
обязательствам.
Участие в правоотношениях от своего имени. Юридическое лицо выступает в
гражданском обороте, а также в суде под своим именем, которое
индивидуализирует его, делает его юридической личностью. В наименовании
юридического лица должна быть указана его организационно-правовая форма,
а также собственное индивидуальное наименование. Наименование
коммерческой организации представляет собой фирму (фирменное
наименование), являющееся объектом исключительных прав.



Государственная регистрация в налоговых органах в качестве юридического
лица. Юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью,
которые появляются у него одновременно в момент возникновения, то есть с
момента его государственной регистрации и внесения в государственный
реестр.

Правоспособность юридического лица может быть универсальной (общей) и
специальной (ограниченной). Универсальная (общая) правоспособность
юридического лица означает, что это юридическое лицо может иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом. Коммерческие организации, по
общему правилу, обладают универсальной правоспособностью, вне зависимости от
указания конкретного вида деятельности в их учредительных документах.

Исключение составляют государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также те коммерческие организации, которые занимаются
коммерческой деятельностью в одной определенной сфере (например, банки и
страховые организации)[2].

Таким образом, в данной части курсовой работы мы рассмотрели понятие и
основные признаки юридического лица как субъекта предпринимательской
деятельности.

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации
юридического лица
Коммерческим организациям предоставлена универсальная правоспособность для
сохранения у них возможности оперативно реагировать на изменения в сфере
экономики. Все некоммерческие организации, а также упомянутые разновидности
коммерческих, обладают специальной (ограниченной) правоспособностью,
поскольку все они создаются для достижения определенных целей при помощи
определенных способов.

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют до момента
его прекращения, которое происходит в двух формах: реорганизации и
ликвидации. Реорганизация - это прекращение юридического лица с переходом
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация
может проходить в следующих видах: слияние, присоединение, разделение,



выделение, преобразование. Ликвидация- это прекращение юридического лица без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация может быть добровольной (например, по решению учредителей) либо
принудительной (по решению суда при нарушении законодательства либо при
банкротстве). Реорганизация или ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо перестает существовать после внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Юридическое лицо действует на основании устава (например, хозяйственное
общество), либо учредительного договора и устава (например, кооператив), либо
только учредительного договора (например, хозяйственное товарищество). В
случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся
коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения
об организациях данного вида.

В учредительных документах должны определяться:

наименование юридического лица и его организационно-правовая форма;
место его нахождения (юридический адрес);
порядок управления;
другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц
соответствующего вида. Например, для некоммерческих организаций — четко
очерчен предмет их деятельности, цели создания.

В учредительном договоре определяются также условия и порядок распределения
прибыли между учредителями (участниками), условия управления деятельностью
организации, а также выхода учредителей (участников) из его состава.

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в налоговых органах в
порядке, определяемом законом. Нарушение установленного законом порядка
образования юридического лица или несоответствие его учредительных
документов закону влечет отказ в государственной регистрации.

Изменения в учредительных документах организации (названия, организационно-
правовой формы, условий деятельности и пр.) подлежат обязательной
государственной регистрации и только после этого вступают в силу.

В момент регистрации юридическое лицо наделяется одновременно
правоспособностью и дееспособностью (в том числе сделкоспособностью и



деликтоспособностью) в полном объеме.

Реорганизация — это видоизменение юридического лица, при котором в порядке
правопреемства могут переходить права и обязанности от одного юридического
лица к другому (с соблюдением прав кредиторов).

Решение о реорганизации принимают:

а) учредители (участники);

б) руководящие органы юридического лица, если они на то уполномочены;

в) уполномоченные на то государственные органы (в том числе суд). Формы
реорганизации:

1) слияние — ранее существовавшие юридические лица ликвидируются, а вместо
них появляется новое, к которому в порядке правопреемства переходят их права и
обязанности. Оформляется передаточным актом;

2) присоединение — к существующему юридическому лицу присоединяется другое,
которое при этом ликвидируется. К первому лицу переходят права и обязанности.
Оформляется передаточным актом;

3) разделение — на месте старого юридического лица образуется несколько новых,
к которым и переходят права и обязанности право-предшественника. Оформляется
разделительным балансом;

4) выделение — юридическое лицо не ликвидируется, а из его состава выделяются
новые юридические лица, к которым и переходит часть прав и обязанностей
продолжающего существовать юридического лица. Оформляется выделительным
балансом;

5) преобразование — изменение организационно-правовой формы юридического
лица. Оформляется передаточным актом[3].

Гарантии при реорганизации:

а) орган, принявший решение о реорганизации (сами учредители, вышестоящий
орган или суд), обязан письменно уведомить об этом кредиторов. Кредитор вправе
потребовать при этом досрочного прекращения обязательств и возмещения
убытков; б) если по разделительному (выделительному) балансу нет возможности
определить должника по тому или иному обязательству, то вновь возникшие



юридические лица отвечают солидарно.

Ликвидацией называется прекращение деятельности юридического лица без
перехода его прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.

1) Ликвидация в обычном порядке (ст. 61 ГК):

а) добровольная — производится в соответствии с решением учредителей либо
уполномоченных органов юридического лица. Причины — истечение срока, на
который была создана организация, достижение целей и т. д.;

б) принудительная — производится в случае систематического нарушения
законодательства по решению суда.

Стадии ликвидации:

принятие решения о ликвидации;
письменное уведомление регистрационной палате; опубликование;
принятие и рассмотрение претензий кредиторов; сбор сведений об имуществе;
решение финансовых вопросов для удовлетворения требований кредиторов;
распродажа имущества (при необходимости);
расчет с кредиторами (в порядке очереди);
составление ликвидационного баланса;
запись в реестре государственной регистрационной палаты. С этого момента
прекращается правоспособность и дееспособность юридического лица.

2) Банкротство.

Банкротством называется правовой институт, определяющий статус юридического
лица, неспособного удовлетворить требования кредиторов, а также платить в
бюджет и внебюджетные фонды.

Банкротство предприятия (организации) вовсе не означает, что оно будет
обязательно ликвидировано, как при ликвидации в обычном порядке. Возможно
восстановление его платежеспособности. Известно много случаев из практики,
когда после реорганизации, проведенной арбитражным судом, ранее
неплатежеспособное предприятие становилось платежеспособным и даже
преуспевающим.

Обанкротиться может не только организация, но и физическое лицо —
предприниматель без образования юридического лица.



Ключевую роль в банкротстве предприятий (организаций) играют арбитражные
суды. Они есть в каждом округе, по территории обычно совпадающем с
территорией субъекта Федерации. Высшей судебной инстанцией является Высший
Арбитражный Суд РФ.

Арбитражный суд призван решить вопрос, есть ли возможность восстановления
платежеспособности банкрота или нет. В зависимости от решения этого основного
вопроса решается, какие процедуры применять к должнику. Процедура
банкротства приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Процедура банкротства

АРБИТРАЖ

Приостанавливает текущие платежи и начинает применять процедуры к должнику

Реорганизационные процедуры

(применяются с целью восстановления
платежеспособности):

1) внешнее управление имуществом
должника;

2) санация — юридические и фи
зические лица берут на себя
обязательство рассчитаться

с кредиторами должника в течение 18
месяцев

Ликвидационные процедуры

(применяются в случае невозможности
восстановления платежеспособности
должника):

1)добровольная ликвидация под
контролем кредиторов;

2) принудительная ликвидация в рамках
конкурсного производства. Арбитраж
назначает конкурсного управляющего,

который принимает кредиторов,
производит распродажу имущества

Таким образом, в данной части курсовой работы был охарактеризован порядок
создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.



3. Виды юридических лиц в Российской
Федерации
Для определения правосубъектности юридического лица необходима совокупность
всех четырех признаков. Филиалы и представительства юридическими лицами не
являются.

Правоспособность возникает в момент государственной регистрации одновременно
с дееспособностью. В отличие от физических лиц она подразделяется на:

общую — юридические лица могут совершать все сделки, которые не
противоречат закону. Ею наделяются хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы;
специальную — дает право совершать только те действия, которые отражены
в учредительных документах юридического лица. Ею наделяются унитарные
предприятия и некоммерческие организации.

Обобщенно виды юридических лиц приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Виды юридических лиц

Коммерческие Некоммерческие



1) Хозяйственные товарищества: а) полное;
б) на вере (коммандитное).

2) Хозяйственные общества:

а) с ограниченной ответственностью (ООО);

б) с дополнительной ответственностью;

в) акционерные (АО): открытые; закрытые.

3) Производственные кооперативы (артели).

4) Государственные и муниципальные
унитарные предприятия:

а) на праве хозяйственного ведения;

б) на праве оперативного управления
(федеральные казенные предприятия)

1) Потребительские кооперативы.

2) Общественные и религиозные
объединения и организации.

3) Общественные и благотвори
тельные фонды.

4) Учреждения.

5) Ассоциации и союзы юридических
лиц.

Перечень не является исчерпы
вающим

Согласно изменениям, действующим с 2013 года, в ГК внесена важная поправка,
согласно которой возможен еще один вид юридического лица, а именно,
крестьянские и фермерские хозяйства. В частности, сказано, что крестьянско-
фермерские хозяйства могут иметь статус юридического лица (см. п. 1 ст. 86 ГК
РФ). Иными словами, им дается такое право, которым они могут воспользоваться,
создав юридическое лицо, а могут и не воспользоваться.

Рассмотрим виды юридических лиц более конкретно.

Полное товарищество - это юридическое лицо объединяет только полных
товарищей в соответствии с заключенным ими учредительным договором.
Товарищи являются предпринимателями без образования юридического лица и
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества. При
этом они несут дополнительную (т. е. субсидиарную) ответственность по
обязательствам товарищества всем своим имуществом[4].

Товарищи вносят свой вклад (деньги, имущество) в складочный капитал, размер
которого законом не ограничивается.



Существуют две формы управления делами товарищества:

1) по принципу единогласия;

2) возложение управления на одного или нескольких товарищей. При этом другие
товарищи могут в судебном порядке оспорить любую сделку, совершенную этими
руководителями, поскольку те действовали по их доверенности.

В случае если кредиторы предъявляют требования к товариществу как должнику,
но его имущества оказывается недостаточно, чтобы удовлетворить эти требования,
то субсидиарную ответственность будут нести сами товарищи, причем солидарно
всем своим имуществом. Если товарищ выбыл из товарищества, то он тоже может
быть привлечен к субсидиарной ответственности, но только в течение двух лет
после ухода и при условии, что данное обязательство возникло в период
пребывания его в товариществе.

Субсидиарная ответственность распространяется и на лиц-правопреемников, т. е.
тех, к кому перешла доля.

Полный товарищ может продать свою долю другому товарищу либо третьему лицу
только с согласия всех участников. При этом должно быть соблюдено
преимущественное право покупки (ст. 250 ГК).

Полное товарищество может быть ликвидировано по тем же причинам и в том же
порядке, что и другие юридические лица.

В случае если все товарищи вышли и остался один полный товарищ, то он может
либо ликвидировать товарищество, либо в течение шести месяцев преобразовать
его, но только в ООО, так как учредителем этого общества может быть одно лицо.

Товарищество на вере. Данные товарищества (коммандитные) в отличие от
полных неоднородны по своему составу. В них входят как полные товарищи, так и
члены-вкладчики (или коммандитисты). Правовой режим полных товарищей
аналогичен с полными товариществами (они являются предпринимателями, несут
дополнительную ответственность по обязательствам товарищества). А вот
вкладчиками могут быть любые лица, внесшие свой вклад любого размера в
складочный капитал. Они не несут ответственности по обязательствам
товарищества, а несут лишь риск убытков в рамках своего вклада. Права
вкладчиков ограниченны:



- они не участвуют в управлении, если только это не предусмотрено
учредительным договором;

- они не могут оспорить в суде действия полных товарищей по управлению;

- они не принимают непосредственного трудового участия в деятельности
товарищества в отличие от полных товарищей.

Но:

- они получают часть прибыли по итогам финансового года;

- могут знакомиться с годовыми отчетами и балансами;

- могут выйти из товарищества по окончании года и забрать свой вклад;

- могут купить долю у полного товарища.

Товарищество может быть ликвидировано по тем же причинам, что и другие
юридические лица. Однако оно может быть преобразовано в полное только в том
случае, если из него выйдут все вкладчики.

И в полных товариществах, и в товариществах на вере могут быть созданы
дочерние товарищества, являющиеся в отличие от филиалов и представительств
юридическими лицами.

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Как уже отмечалось, это новая
организационно-правовая форма, введенная с 2013 г. Граждане, ведущие
совместную деятельность в основе соглашения о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства, теперь вправе создать юридическое лицо - крестьянское
(фермерское) хозяйство. По ранее действовавшему законодательству такие
хозяйства имели ряд государственных гарантий и льгот, направленных на обеспе
чение развития сельскохозяйственного производства в нашей стране, ее
продовольственной безопасности. Однако без данной поправки их правовое
положение было неопределенным[5].

Теперь же крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с
настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их
личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства



имущественных вкладов.

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на праве
собственности. Иными словами, это теперь не просто общее совместное имущество
фермерской семьи, а имущество юридического лица. Однако уточним, так будет
лишь в том случае, если крестьянское хозяйство воспользуется этим правом и
образует юридическое лицо. Поскольку оно может существовать и в старой форме,
без образования юридического лица, закон это позволяет.

Также закон гласит, что гражданин может быть членом только одного
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.
Это ограничение как раз и будет способствовать тому, что далеко не во всех
случаях подобные хозяйства будут учреждать юридическое лицо.

При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на
земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, земельный участок
подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с
законом вправе продолжать использование земельного участка по целевому
назначению.

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве
юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского)
хозяйства субсидиарную ответственность.

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО). Основной признак
хозяйственных обществ — отсутствие дополнительной ответственности
участников, как в ООО, или ограниченный характер этой ответственности, как в
иных обществах. Участники обществ несут лишь риск убытков.

Деятельность ООО регламентируется Гражданским кодексом и Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ.

Учредители (участники) не обязаны своим личным трудом принимать участие в
деятельности общества. Они лишь вносят свой вклад и получают дивиденды. Это
относится не только к ООО, но и к другим видам хозяйственных обществ.

Предусматривается упрощенный выход из общества после окончания финансового
года аналогично с коммандитистами в товариществе на вере.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним или
несколькими лицами. Учредительный документ — устав. Уставный капитал делится



на доли в соответствии с уставом.

Высший орган управления — собрание участников. Созывается раз в год,
формирует исполнительный орган (либо единовластный в лице генерального
директора или директора, либо коллегиальный в лице правления во главе с
директором).

Участники могут подарить, продать, завещать свою долю.

Могут быть созданы дочерние или зависимые общества, которые работают по
правилам основного общества и в отличие от филиалов и представительств
являются юридическими лицами.

Общество с дополнительной ответственностью. Ответственность тоже
ограниченная, но ГК предусматривает возможность возложения дополнительной
ответственности на имущество участников. Правда, она не может превышать
одинакового для всех кратного размера к стоимости вклада (ст. 95 ГК). Этот
размер определяется в учредительных документах.

В остальном правовое положение общества схоже с правовым положением ООО.

Акционерное общество (далее АО). АО — это разновидность хозяйственных
обществ, уставный капитал которых разделен на определенное число акций
одинаковой номинальной стоимости. АО бывают закрытыми и открытыми.

В закрытых акционерных обществах акции распространяются среди акционеров
или среди определенного акционерами круга лиц. Третьему лицу акции могут быть
проданы только с согласия общего собрания акционеров. Это общество схоже с
ООО, но с присутствием акций, по которым и выплачиваются дивиденды.

В открытых акционерных обществах акции свободно обращаются как внутри, так и
вне АО[6].

По закону учредительным документом является устав. Договор также может
заключаться, но он утрачивает юридическую силу в момент регистрации АО.
Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций.

Управление АО осуществляется, как и в любой корпорации. Закон дает несколько
вариантов управления. Но императивно одно — собрание акционеров, которому
принадлежит высшая власть в АО. Собрание избирает совет директоров
(наблюдательный совет), который выполняет его функции в период между



проведением общих собраний. Необходимо особо отметить, что совет директоров
не является исполнительным органом АО, он лишь выполняет функции общего
собрания.

Собрание избирает также исполнительный орган, который, как и в ООО, может
быть как коллегиальным в лице правления во главе с председателем или
генеральным директором, так и единоличным в лице генерального директора или
директора.

Выборы наблюдательного совета могут проводиться либо простым, либо
кумулятивным голосованием (см. Закон об АО).

Размер дивидендов и порядок их выплаты определяется советом директоров, но
утверждается общим собранием.

Имущественная ответственность в АО строится по классической схеме
ограниченной ответственности, присущей хозяйственным обществам. Но в
соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 96 акционеры, оплатившие стоимость своих акций не
полностью, несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в
размере неоплаченной части акций.

Возможно также создание дочерних и зависимых акционерных и иных обществ (см.
ст. 105 и 106 ГК РФ).

Производственные кооперативы. Деятельность производственных кооперативов
(артелей) регулируется ст. 107-112 ГК РФ. С хозяйственными товариществами их
роднит необходимость непосредственного участия каждого члена кооператива в
его деятельности.

В кооперативе не может быть менее пяти участников. Прибыль распределяется в
зависимости от трудового участия, а не величины вклада в имущество
кооператива, куда каждый участник вносит свой пай. Каждый член кооператива
имеет один голос.

В кооперативе могут быть созданы неделимые фонды, в том числе и для
удовлетворения требований кредиторов в случае, если имущества кооператива для
этого недостаточно. Однако решение о создании неделимого фонда принимается
только единогласно. Объяснение этому содержится в самом названии фонда: в
случае выхода из кооператива участник забирает свою долю (пай) из имущества, а
вот забрать свой вклад из неделимого фонда не может[7].



Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Это
имущественные комплексы, в которые входят земельный участок, все виды
имущества, а также исключительные права (фирменные обозначения и т. д.).

Главная особенность: предприятие не является собственником имущества, которое
принадлежит ему либо на праве хозяйственного ведения, либо на праве
оперативного управления.

Если предприятие владеет имуществом на праве хозяйственного ведения, то оно
не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, для этого
необходимо получить согласие учредителя, т. е. собственника имущества.

Кроме того, учредитель (государство или муниципальное образование) назначает
директора предприятия и может проводить ревизию не чаще одного раза в год.

Если предприятие владеет имуществом на праве оперативного управления, то оно
называется федеральным казенным предприятием и не может распоряжаться
всеми видами имущества без согласия учредителя. Учредителем этих предприятий
является Федеральное правительство, которое определяет казенным
предприятиям государственный заказ. Единственное право предприятия —
устанавливать цены на свою продукцию.

Федеральное казенное предприятие не отвечает по своим обязательствам перед
кредиторами. За него это делает учредитель.

Некоммерческие организации. Все перечисленные выше виды юридических лиц
были коммерческими. Некоммерческих организаций гораздо больше. Это
потребительские кооперативы, фонды, политические партии и движения,
религиозные конфессии, общественные и благотворительные фонды, ассоциации
юридических лиц, некоммерческие партнерства, учреждения. Перечень этих
организаций не является исчерпывающим.

Деятельность всех этих юридических лиц регулируется ГК и одноименным
Федеральным законом от 12.01.96 г. № 7-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями. При всем разнообразии им присущи общие черты.

Особенности некоммерческих организаций:

- все они обладают специальной (ограниченной) правоспособностью;



- коммерческая деятельность может осуществляться только для осуществления
своих целей, записанных в учредительных документах;

- создаются 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.

В данной части курсовой работы была предпринята попытка рассмотреть виды
юридических лиц, дать их характеристику.

Заключение
Юридическое лицо в российском гражданском праве - это признанная
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, так и гражданско-правовые
формы юридических лиц, традиционные для рыночной экономики (акционерные
общества, товарищества, кооперативы).

В Гражданском кодексе указана классификация, где в зависимости от характера
деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие, имеющие
основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие организации, которые
такой цели не предусматривают, но вправе заниматься предпринимательской
деятельностью.

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.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию.
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.

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

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин - физическое лицо или же создать организацию -
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве
субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно и для тех,
кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы
правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо или
участники юридического лица будут нести по его обязательствам.
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