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Введение
Курсовая работа посвящена теме юридические лица предпринимательского права.
Тема носит довольно объёмный характер и является предметом целой отрасли
права, а именно предпринимательского права. Мною были затронуты такие важные
аспекты как само понятие юридического лица, его признаки, классификация,
основания образования и прекращения юридического лица. От выбора вида
юридического лица, зависит много факторов, такие как например, принадлежит ли
данное юридическое лицо к числу коммерческих, т.е. деятельность которых
направлена на получение постоянной, систематической прибыли, либо к кругу
некоммерческих, деятельность которых не направлена к получению прибыли как
таковой, или например, предусматривает ли создание юридического лица полную,
неограниченную материальную ответственность его участников как это имеет
место при полных товариществах, либо отсутствие такой ответственности
участников, как это имеет место например, в обществе с ограниченной
ответственностью.

В соответствии со ст.34 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для осуществления
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности.

В последние годы экономическое развитие России значительно продвинулось
вперёд по пути формирования поли субъективной структуры отношений
собственности. В результате осуществления широкого комплекса мер по
разгосударствлению и приватизации в России произошли значительные изменения
в отношениях собственности и организационно-правовых формах коммерческой
деятельности.

Исходя из вышесказанного легко прослеживается актуальность данной тематики и
этим объясняется выбор мною данной темы в качестве предмета моей курсовой
работы.



Глава 1. Понятие юридического лица.
Цель юридического лица должна быть легальной и удовлетворять требованиям,
предъявляемым к осуществлению субъективных гражданских прав.

Юридические лица один из древнейших институтов гражданского права. История
существования юридического лица насчитывает более двух тысячелетий. Его
появлению мы обязаны римлянам. В римском праве не было термина «Юридическое
лицо», так как основная мысль о юридическом лице, как о приеме юридической
техники для введения в оборот имущественной массы, так или иначе обособленной
от имущества физических лиц, была выражена римским правом отчетливо.

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также
юридические лица – особые образования, обладающие рядом специфических
признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Без объединения людей в группы немыслима жизнь современного общества. Также
союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капитала, достижения тех
или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в
гражданском обороте и является конструкция института юридического лица.
Появление института юридического лица и самих юридических лиц, в самом общем
виде, обусловлено теми же причинами, что и возникновение, и эволюция права:
усложнением экономических отношений и, как следствие общественного создания.
Правовое регулирование отношений, на определенном этапе общественного
развития, с участием одних лишь физических лиц, как единственных субъектов
частного права, оказалось недостаточным для развивающегося экономического
оборота.

Развитие товарно-денежных отношений имущественного оборота предполагает
участие в нем не только отдельных людей – физических лиц, обладающих правовой
дееспособностью, т.е. способностью иметь права и обязанности, в том числе
связанные с имуществом, и своими действиями приобретать эти права и
обязанности, но также и участие в этом обороте образованных ими организаций
для осуществления какой-либо цели, в том числе, и коммерческой деятельности.

Юридические лица продолжают существовать и в случаях ухода из общего дела
одного, нескольких, и даже всех учредителей (участников). Его юридическая
личность является вполне самостоятельной, независимой от личности создавших
его лиц и не сводится к ней. Поэтому такой субъект выступает в обороте от своего



собственного имени, а не от имени своих участников, и приобретенные им
гражданские права и обязанности принадлежат именно ему, а не его участникам. В
свою очередь, этим и предопределяется и необходимость возложения возможной
ответственности по долгам этого субъекта на его имущество, а не на имущество
его учредителей (участников). Какие же цели преследует законодательное
регулирование статуса юридических лиц сегодня? Ответ на этот вопрос виден из
анализа функций, которые выполняет институт юридического лица.

1) Оформление коллективных интересов. Институт юридического лица
определенным образом организует, упорядочивает внутренние отношения между
участниками юридического лица;

2) Объединение капиталов. Особенно такая разновидность юридического лица, как
акционерное общество, является оптимальной формой долговременной
централизации капиталов, без чего немыслима крупно масштабная
предпринимательская деятельность.

3) Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридического лица
позволяет ограничить имущественный риск участника суммой вклада в капитал
конкретного предприятия.

4) Управление капиталом. Институт юридического лица создает основания для
более гибкого использования капитала, принадлежащего одному лицу (в том числе
– государству), в различных сферах предпринимательской деятельности.
Законодательство о юридических лицах (прежде всего акционерное
законодательство), ценных бумаг и биржах служит одним из средств управления
капиталами в масштабах всей страны. Поэтому является мощным фактором
саморегулирования, самоорганизации рыночной экономики, способствует
интернационализации хозяйственной жизни.

1.1 Признаки юридического лица.
Традиционно правовая доктрина выделяет четыре основополагающих признака,
которые в совокупности – достаточны, чтобы организация могла быть признана
субъектом гражданского права, т.е. юридическим лицом:

1) Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в
определенной иерархии, соподчиненности его структуре, и четкой регламентации



отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным
превратить желания множества участников в единую волю юридического лица в
целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне.

Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.

2) Если организационное единство необходимо для объединения множества лиц в
одно коллективное образование, то обособленное имущество создает
материальную базу деятельности такого образования. Любая практическая
деятельность немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники,
знаний и просто денежных средств. Объединение этих инструментов в один
имущественный комплекс, принадлежащий другим лицам, и называется
имущественной обособленностью юридического лица.

3) Принципы юридического лица самостоятельной гражданско-правовой
ответственности сформулированы в ст. 56 ГК РФ. Согласно этому правилу
участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по
обязательствам последнего, юридическое лицо не отвечает по обязательствам
первых. Иными словами, каждое юридическое лицо самостоятельно несет
гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам. Существующие
исключения из правила о самостоятельной ответственности юридического лица ни
в какой мере не касаются общего принципа, поскольку ответственность иных
субъектов права по долгам юридического лица является лишь субсидиарной (т.е.
дополнительной к ответственности самого юридического лица).

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает
возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Юридическое
лицо - 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.

Под правоспособностью юридического лица понимается наличие у него качеств
субъекта права, т.е. правоспособности и дееспособности.

В предпринимательском праве принято различать общую и специальную
правоспособность.



Общая правоспособность означает возможность для субъекта права иметь любые
гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности. Именно такой правоспособностью обладают граждане. Специальная
правоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и
обязанностей, которые содействуют целям его деятельности и прямо
зафиксированы в его учредительных документах.

1.2. Образование и прекращение юридических
лиц.
В регистрации юридического лица, в зависимости от характера участия
государственных органов, наука гражданского права традиционно выделяет
следующие способы образования юридических лиц.

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает
на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной
регистрации организации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникло
подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений.
Главенствующая роль государства в системе плановой экономики, его
доминирование над гражданским обществом позволяли обойтись без особой
процедуры государственной регистрации создаваемого юридического лица. В
странах с рыночной экономикой место распорядительного порядка выступает, как
правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для него также
характерно отсутствие специальной государственной регистрации организаций,
которые создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей, выражения
ими намерения действовать в качестве юридического лица.

Статья 51 ГК РФ не предусматривает никаких исключений из общего правила о
необходимости государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно
полагать, что распорядительный, а также явочный способы образования
организаций в настоящее время в России не применяются.

Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам
нецелесообразности (абзац 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет
разрешительный порядок создания видов юридических лиц.

При нормативно-явочном порядке для образования юридического лица согласия
каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется.



Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные
документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования,
после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Такой порядок
образования юридических лиц наиболее распространен в России.

Государственная регистрация юридического лица, которая не сопровождается
проверкой соответствия закону его учредительных документов, во многом
превращается в простую формальность, в своего рода уведомительную процедуру.
Закон все же не отказывается в принципе от необходимости государственной
регистрации юридических лиц. В результате создается такая система образования
юридических лиц, которую нельзя однозначно отнести ни к нормативно – явочной,
ни к явочной (в том числе).

Учредительные документы являются правовой основой деятельности любого
юридического лица наряду с законодательством. Именно в них учредители
конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам.

Состав учредительных документов для разных видов юридических лиц различен.
Так, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации
и союзы действуют на основе учредительного договора и устава. Правовой базой
деятельности хозяйственных товариществ (полных на вере) является
учредительный договор. Для остальных юридических лиц единственным
учредительным документом является их устав.

Для создания объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций)
необходимо предварительное согласие федерального антимонопольного органа –
ГКАП. Такое же согласие нужно и для создания любой коммерческой организации,
если суммарная стоимость активов ее учредителей превышает 100 тысяч
минимальных размеров оплаты труда. В России, как в большинстве европейских
стран, разрешительный порядок предусмотрен также для образования страховых
обществ и банков.

Учредительный договор – консенсуальный гражданско-правовой договор,
регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и
деятельности юридического лица. Его можно рассматривать как разновидность
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), хотя
существует и мнение о том, что это – самостоятельный договорный тип.

В отличие от учредительного договора устав не заключается, а утверждается
учредителями. Однако это отличие не носит принципиального характера и связано



лишь с различной процедурой принятия документа. Устав, как правило,
подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица
(например, председатель и секретарь общего собрания учредителей). Его можно
рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего
правовое положение юридического лица регулирующего отношения между
участниками и самим юридическим лицом. Он вступает в силу с момента
регистрации самого юридического лица. Ряд некоммерческих организаций может
действовать также на основе общего положения об организациях данного вида
или общего устава общественного объединения.

Отделения общественных объединений, являющиеся юридическими лицам, могут
действовать на основании устава того общественного объединения, в структуру
которого они входят, без принятия каких-либо индивидуальных учредительных
документов.

Содержание учредительных документов в общем виде определяется ст.52 ГК РФ, а
для отдельных видов юридических лиц – в соответствующих разделах ГК РФ и
специальных нормативных актах.

Завершающим этапом образования юридического лица является государственная
регистрация, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий,
необходимых для создания нового субъекта права, и принимает решение о
признании организации юридическим лицом. После этого основные данные об
организации включаются в единый государственный реестр юридических лиц и
становятся доступными для всеобщего ознакомления.

Проведение регистрации всех юридических лиц возложено на органы юстиции в
соответствии со ст. 51 ГК РФ.

Для регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются
следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утвержденной Правительством РФ;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с действующим законодательством;

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально
удостоверенные копии);



г) документ об уплате государственной пошлины за регистрацию.

Нарушение законов, установленных законом порядка образования или
несоответствия его учредительных документов, влечет отказ от государственной
регистрации.

В арбитражном суде обжалуется отказ, а также уклонение от регистрации, с
учетом правил о подсудности споров.

Сведения о регистрации юридических лиц подлежат опубликованию. Данные
государственного реестра юридических лиц должны быть открыты для всеобщего
ознакомления с тем, чтобы любой участник имущественного оборота мог
удостовериться в статусе своего реального или потенциального контрагента –
юридического лица.

Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его
реорганизации или ликвидации.

Реорганизация представляет собой способ прекращения юридического лица с
переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства (кроме случаев
выделения из состава юридического лица другой организации).

Реорганизация юридических лиц осуществляется в таких формах, как:

1. Слияние нескольких юридических лиц в одно.

2. Присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому.

3. Разделение юридического лица на несколько самостоятельных организаций.

4. Выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей
деятельности) одного или нескольких юридических лиц.

5. Преобразование юридического лица из одной организационно- правовой формы
в другую (п.1 ст. 57ГКРФ).

Юридическое лицо реорганизуется добровольно, т.е. по решению его учредителей,
либо органа, уполномоченного на то учредительными документами. Реорганизация
возможна и в принудительном порядке по решению суда.

В случаях, установленных судом реорганизация присоединения или
преобразования, возможны лишь с согласия уполномоченных государственных



органов. При слиянии, присоединении и преобразовании юридических лиц
составляется передаточный акт, при разделении и выделении – раздельный
баланс. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются лицами,
принявшими решение о реорганизации, и представляются, вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь
возникающих изменений в учредительных документах существующих юридических
лиц.

Реорганизация в форме слияния, разделения, выделения и преобразования
считается завершенной с момента государственной регистрации, а в форме
присоединения – только с момента внесения в единый государственный реестр
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Ликвидация – это способ прекращения юридического лица без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства. Ликвидация может быть в
принудительном и добровольном порядке.

Добровольный порядок предполагает, что ликвидация производится по решению
учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами. Примерный перечень оснований для добровольной
ликвидации включает истечение срока, на который создано юридическое лицо, и
достижение цели, ради которой оно создано. Принудительный порядок ликвидации
по решению суда применяется при осуществлении юридическим лицом
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности,
запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или других правовых актов, признания судом недействительной
регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании
недопустимыми нарушениями законодательства.

Решение о ликвидации выносится судом по иску государственного органа или
уполномоченного органа местного самоуправления.

Начало ликвидации связано с тем, что учредители юридического лица или орган
обязаны незамедлительно известить об этом регистрирующие органы. В единый
государственный реестр вносится запись о том, что юридическое лицо находится в
процессе ликвидации. Открытость реестра позволяет использовать эту
информацию как кредиторам, так и иным участникам предпринимательской
деятельности.



Процедура ликвидации установлена ст. 63 ГК РФ, состоящая из 5 этапов, на
каждом из которых перед ликвидационной комиссией (ликвидатором) ставятся
определенные задачи:

1.Комиссия помещает в органах печати объявление о ликвидации юридического
лица, порядок и сроки предъявления его кредиторами своих требований. Срок по
заявлению таких требований не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента
публикации. Комиссия объявляет кредиторам и письменно уведомляет их о
ликвидации и т. д.

2.Когда срок для предъявления кредитором своих требований истек, комиссия
составляет промежуточный баланс. Промежуточный баланс согласовывается
ликвидационной комиссией с регистрирующим органом, а затем направляется на
утверждение учредителем (участником) юридического лица или органу,
принявшему решение о ликвидации.

3.При недостаточности денежных средств для удовлетворения требований
кредиторов ликвидационная комиссия продает имущество юридического лица с
публичных торгов в порядке, установленным для исполнения судебных решений.

4.Ликвидационная комиссия производит выплату по признанным требованиям на
основании промежуточного баланса, начиная со дня его утверждения. Очередность
выплат устанавливает ст.64 ГК РФ.

5.Поле завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
окончательный баланс, утверждаемый учредителем (участником), юридического
лица или органов, принявших решение о ликвидации, по согласию с
регистрирующим органом.

Оставшееся имущество, после удовлетворения всех требований кредиторов,
должно быть передано его учредителям (участникам), имеющим вещные права на
это имущество или обязательственное право в отношении юридического лица, если
иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или учредительными
документами.

Глава 2. Виды юридических лиц.



2.1. Хозяйственные товарищества и общества.
Хозяйственные товарищества и общества – родовое понятие, обозначающее
несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для
которых является то, что их уставный (складочный) капитал разделяется на доли.
Именно это отличает хозяйственные товарищества от других коммерческих
организаций.

В российском законодательстве хозяйственные товарищества понимаются как
договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения
предпринимательской деятельности под общим именем.

Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими
лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности.

Полный товарищ - главный участник любого товарищества, несет неограниченную
ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом,
поэтому в них в отличие от обществ учредители, как правило принимают личное
участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может быть полным
товарищем, лишь в одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже,
чем в обществах, в силу лично доверительных отношений между ними.

Полное товарищество - это хозяйственное товарищество, участники которого
солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его
обязательствам всем своим имуществом, называется полным товариществом. Оно
возникает на основе договора между несколькими участниками (полными
товарищами), в качестве которых могут выступать только предприниматели –
индивидуальные или коллективные.

Законодатель различает случаи управления и ведения дел полного товарищества.
Управления товарищества осуществляется на основе решений, принятых всеми
участниками единогласно или большинством голосов (если последнее
предусмотрено учредительным договором). Ведение дел, т.е. представительство
интересов полного товарищества в обороте, осуществляется каждым из
участников. В этом случае полное товарищество как юридическое лицо имеет
несколько самостоятельных и равноправных органов (по числу участников).
Учредительный договор может устанавливать и другие схемы органов полного
товарищества (напр., ведение дел всеми участниками совместно (один



коллегиальный орган) либо несколькими из них (один или несколько единоличных
органов)). Однако перечисленные варианты, организационные структуры
товарищества не могут применяться одновременно. Поэтому возложение ведения
дел полного товарищества на одного из участников лишает остальных прав
представлять интересы товарищества без доверенности.

2.2. Производственные кооперативы.
Производственный кооператив (артель) – это объединение лиц для совместного
ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и
иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паевых
взносов членов объединения.

Как и в хозяйственных товариществах, в производственном кооперативе,
решающее значение имеет личное участие его членов в деятельности организации.
Однако нормы у хозяйственных товариществ сконструированы в основном в
расчете на то, чтобы обеспечить возможность неприкосновенного личного участия
в предпринимательской деятельности. В отношении производственных
кооперативов акцент делается на непосредственном трудовом участии,
предполагающем включение участника в состав трудового коллектива
кооператива. Именно, поэтому ст. 7 Закон «О производственных кооперативов»
ограничивает количество членов кооператива, не принимающих личного трудового
участия в его деятельности. Всего 25% от числа членов, участвующих в работе
кооператива личным трудом. Решение имущественных вопросов и управление в
производственном кооперативе также обладают значительной спецификой.

Вместо слов «производственный кооператив» можно использовать слово «артель»,
поскольку законодатель считает их синонимами.

Участниками производственного кооператива являются, по общему правилу
граждане. Причем для них не требуется статуса индивидуального
предпринимателя. Наряду с ними участвовать в кооперативе могут и юридические
лица, если это допускается уставом кооператива. Число членов кооператива не
может быть менее пяти.

ГК РФ понимает членство в кооперативе именно в последнем его значении.
Членство в узком смысле слова означает, что взаимные правовые связи между
членами устанавливаются не на прямую, а опосредуются кооперативом, который



выступает своеобразным центром системы этих связей. Поэтому единственным
возможным учредительным документом кооператива может быть только его устав.

Имущество кооператива первоначально складывается из паевых взносов его
членов, которые не идентичны долям в уставном капитале хозяйственных обществ
и товариществ. Права членов в отношении кооператива отнюдь не обусловлены
величиной его пая. Так, например, независимо от величины пая каждый член
кооператива имеет один голос на общем собрании участников. Распределение
прибыли и ликвидационного остатка между членами кооператива обычно
производится в соответствии с их трудовым участием.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по всем обязательствам в
порядке и размерах, установленных уставом и законом «О производственных
кооперативах». Система кооперативных органов состоит из общего собрания его
членов (высший орган), наблюдательного совета (образование которого в отличии
от акционерного общества не обязательно) и исполнительных органов: правления
и (или) председателя (ст. 110 ГК РФ). Обязательным для кооперативов является
принцип комплектования его органов только из числа членов.

Члену кооператива принадлежит безусловное право выхода из его состава. По
общему правилу, передача пая другому члену кооператива не требует согласия
остальных участников. Переход пая к третьим лицам означает их прием в члены
кооператива и поэтому возможен лишь по решению общего собрания.

Исключение из членов кооператива возможно в качестве санкции за
ненадлежащее исполнение членских обязанностей. Причем в отличие от
хозяйственных товариществ такое исключение производится по решению общего
собрания членов кооператива.

2.3. Государственные и муниципальные
предприятия.
Специфика Государственных и муниципальных предприятий как особой
разновидности коммерческих организаций гражданского права состоит в том, что
их имущество находится соответственно в государственной или муниципальной
собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного
введения или оперативного управления (1. ст. 113 ГК РФ). Поэтому они являются
единственным видом коммерческих юридических лиц, которые имеют не право



собственности на принадлежащее им имущество, а вторичное вещное право.
Государственные и муниципальные предприятия являются унитарными, а их
имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам. Таким образом,
государственным (муниципальным) предприятием называется юридическое лицо,
учрежденное государством либо органом местного самоуправления в
предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров
(производства работ или оказания услуг), имущество которого состоит из
государственной (муниципальной) собственности.

Учредительными документами государственных и муниципальных предприятий
являются решение собственника, как правило, его представителя в лице
соответствующего органа Министерства имущественных отношений (далее –
Минимущество РФ), и устав. В соответствии с постановлением Правительства РФ от
3 февраля 200г. № 104 «Об усилении контроля за деятельностью федеральных
государственных унитарных предприятий и управлением находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ»
утверждение уставов федеральных государственных унитарных предприятий
осуществляется федеральными органами исполнительной власти, на которые
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих
отраслях (сферах управления), по согласованию с Минимуществом РФ.

В учредительных документах унитарных предприятий в соответствии с п. 2 ст. 52
ГК РФ в должны быть определены предмет и цели деятельности конкретного
юридического лица. Это обусловлено тем, что правоспособность государственных и
муниципальных предприятий, в отличие от других коммерческих организаций,
является специальной. Поэтому государственные и муниципальные предприятия
не могут осуществлять любые виды деятельности, они должны заниматься только
такими видами хозяйствования, которые определены их уставом.

Имущество государственного унитарного предприятия находится в федеральной
собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В состав имущества
предприятия не может включатся имущество иной формы собственности.

Органы управления государственных и муниципальных предприятий, в отличие от
других предпринимательских юридических лиц, как правило, носят единоличный
характер. Предприятие возглавляет руководитель (генеральный директор,
директор), который назначается на должность и освобождается от должности
собственником либо уполномоченным собственником органам и им подотчетен (п. 4



ст. 113 ГК РФ).

Правовое положение государственных и муниципальных предприятий в настоящее
время определяется ГК РФ, а также рядом специальных нормативных актов,
принятых по поводу отдельных разновидностей этих юридических лиц. В
соответствии с п. 6 ст. 113 ГК РФ должен быть принят специальный закон,
посвященный правовому статусу унитарных предприятий.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного введения, создается
по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления (для муниципальных предприятий) и существует за счет
самостоятельно извлеченной прибыли. При этом собственник имущества
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по
обязательствам такого предприятия, за исключением случаев субсидиарной
ответственности по обязательствам обанкротившегося вследствие его указаний
юридического лица.

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 декабря 1999 г. № 1348 «О
федеральных государственных унитарных предприятиях, основанных на праве
хозяйственного ведения», принятому в соответствии с «Концепцией управления
государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации»,
сохранение предприятий в форме унитарных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, допускается в случаях, установленных Правительством
РФ. К ним относятся случаи: использования имущества, приватизация которого
запрещена, в том числе имущества, необходимого для обеспечения национальной
безопасности, функционирования воздушного и водного транспорта, реализации
иных стратегических интересов РФ.

Правительство РФ в целом не настроено на увеличение в будущем числа
государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения.

2.4. Некоммерческие организации.
Перечень организационно – правовых форм некоммерческих юридических лиц,
предусмотренный ст. 116 – 123 ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже
существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов,
регулирующих деятельность отдельных видов организаций. История первых лет



действия нового Гражданского кодекса дает множество примеров
лавинообразного появления все новых и новых разновидностей юридических лиц.
Но можно ли считать эти разновидности самостоятельными организационно –
правовыми формами юридических лиц? Отнюдь не всегда.

Государственные корпорация - это некоммерческая организация, учрежденная
Российской Федерацией путем издания специального закона для осуществления
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.

Некоммерческая организация, члены которой сохраняют права на ее имущество,
созданная для оказания содействия своим членам в ведении общеполезной
деятельности, называется некоммерческим партнерством.

Этот вид юридических лиц неизвестен ГК РФ и впервые введен в оборот Законом
«О некоммерческих организациях».

Учрежденная на основе добровольных имущественных взносов некоммерческая
организация, имеющая целью предоставление услуг всем заинтересованным
лицам, называется автономной некоммерческой организацией.

Некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами
для ведения деятельности в их интересах, называется объединением юридических
лиц (ассоциацией или союзом). Участниками такого объединения не могут
выступать граждане или государство. Из содержания ст.21 ГК РФ вытекает, что
объединяться в ассоциацию или союз могут либо коммерческие, либо
некоммерческие организации, но не те и другие вместе. Это положение
представляется вполне оправданным, поскольку слишком различны их цели
деятельности в сфере хозяйствования. Если же коммерческие и некоммерческие
организации хотят объединиться для достижения целей, которые действительно
могут быть общими для них (общесоциальные, политические), то им придется
избрать организационно – правовую форму общественного объединения того или
иного вида, некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой
организации.

Объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных
потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого
складывается из паевых взносов, называется потребительским кооперативом.

Некоммерческое объединение лиц – собственников помещений для совместного
управления и эксплуатации единого комплекса недвижимого имущества



(кондоминиума) называется товариществом собственников жилья.

Объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и
распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками,
называется - религиозной организацией.

2.5. Филиалы и представительства.
Филиалы и представительства – это территориально обособленные структурные
подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы
действия создавших их организаций. И филиалы, и представительства схожи со
всеми функциональными элементами организационной структуры юридического
лица (отделы, цеха и т. п.), с той лишь разницей, что они расположены вне места
нахождения юридического лица.

Они выполняют различные функции. Представительства выступают в гражданском
обороте от имени создавшего их юридического лица, т. е. представляют его
интересы и обеспечивают их защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо
шире: они и представляют интересы, и выполняют основные функции (все или
часть) юридического лица (п. 1, 2 ст. 55 ГК РФ). Так, представительство может
заключать договоры, контролировать их исполнение, заниматься рекламой своей
организации. Но производственную или иную хозяйственную деятельность,
осуществляемую юридическим лицом, вправе только его филиал. Впрочем, и
представительства, и филиал создаются некоммерческими организациями, что
соответствующим образом определяет характер деятельности филиала.

Представительства и филиалы не могут иметь права юридического лица и,
следовательно, выступать в обороте от своего имени. Их руководители действуют
от имени юридического лица на основании доверенности. Наличие у организации
представительств или филиалов влияет на содержание ее учредительных
документов, поскольку в них должны быть поименованы все филиалы и
представительства. Сами же эти обособленные подразделения действуют на
основе утверждаемых юридическим лицом положений (как правило, общего вида).

Заключение



При подготовке к написанию данной курсовой работы мною были изучены и
использованы учебные источники под редакцией разных авторов, а также ссылки
на действующие нормы законодательства РФ.

В первой главе мною было уделено должное внимание таким общим вопросам
права, затрагивающим тематику юридических лиц, как понятие юридического
лица, его признаки, правовые предпосылки и основания возникновения (создания),
а также прекращения (ликвидации) юридических лиц, приведены конкретные
нормы законодательства, регулирующие данный круг вопросов, а также мнения
некоторых учёных теоретиков по данному аспекту.

Во второй главе мною уже подробно затрагиваются вопросы, касающихся
непосредственно отдельных видов юридических лиц: особенностей их создания и
функционирования; степени и меру ответственности как самого юридического
лица, так и его участников; цели, которые преследуются при создании
юридического лица, на основании которых, юридические лица разделяют на
коммерческие и некоммерческие; порядок и условия участия лица в деятельности
той или иной организации. Законом также предусмотрены ограничения числа его
участников. Например, число участников закрытого АО не может превышать 50 %,
в противном случае общество либо преобразуется в открытое АО, либо подлежит
ликвидации.

Следует подчеркнуть, что приведенный выше перечень вопросов, не
исчерпывается данной курсовой работой.

Было также уделено специфике участия в гражданском обороте государства и
органов местного самоуправления, посредством специально созданных для этой
цели, государственных и муниципальных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, либо основанных на праве оперативного управления.

Данную курсовую работу завершают такие тесно связанные с юридическими
лицами понятия, как филиал и представительство. Даётся их определение и
объясняется их отличие в функциях.

Список использованной литературы:
1. Стукалова Ю.В. Юридические лица как субъекты предпринимательской

деятельности в России XIX - начала XX века: Автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.01. //



Воронеж, 2007;
2. Палеев Р.Н. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности //

История государства и права. 2012. N 10;
3. Алексеев С.С. Гражданское право. М., 2009
4. Богданов Е.Б. Журнал российского права №3-2001
5. Бушев А. Ю., Скворцов О. Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебно –

арбитражной практики. М., 2012.
6. Завидов Б.Д. Ответственность предпринимателей и юридических лиц в

обязательствах. М., 2001
7. Ковалевский М. А. Природа уставного капитала акционерного общества. М.,

2001.
8. Долинская В.В., Акционерное право: основные положения и тенденции, М.,

2006
9. Бурлуцкая Т.П. Регистрация юридических лиц. М., 2016

10. Белов В.А., Пестерева В.Е. Хозяйственные общества. М., 2002
11. Грудцына Л.Ю Гражданское право. М., 2008
12. Подхолзин Б.А. Общество с ограниченной ответственностью. Комментарий

законодательства. Судебная практика. М., 2003
13. Захаров В.А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. М., 2002
14. Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и особенная. М., 2010
15. Новицкий И.Б. Римское частное право. М. Юрист 2012
16. Садиков О.Н. Гражданское право России: Курс лекций. М., 2001.
17. Зыкова И.Е. Юридические лица. Создание, реорганизация, ликвидация. М.,

2005
18. Сергеев А.П., Ю.К. Толстой, Гражданское право. Учебник. Часть первая. М.:

Проспект, 2005.
19. Алексеева Д.Г., Андреев В.К., Андреева Л.В. и др.; отв. ред. Ершова И.В.,

Отнюкова Г.Д. Российское предпринимательское право: учебник //М.: Проспект,
2011

20. Козлова Н. В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и
товариществ. М., 2006.


