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Введение
Согласно статьи 34 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право, на свободное
использование своих способностей, и имущества, для осуществления
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности.

Рыночная экономика, была сформирована, основываясь на индивидуальной
собственности. Она является без неё немыслимой. В тоже время, с течением
времени, данная форма собственности, смогла претерпеть существенные
изменения.

За последние годы, экономическое развитие России, в большой степени, смогло
продвинутся вперёд, направляясь по пути формирования, много субъективной
структуры в отношениях собственности. В последние годы, в результате
осуществления весьма широкого комплекса мер, направленных на
разгосударствление и приватизацию, в России были произведены, значительные
изменения касающиеся собственности, а также организационно-правовых форм,
коммерческой деятельности.

Ту ситуацию, которая сейчас сложилась, могут характеризовать:

- преодоление монополии в государственной собственности, практически на всех
уровнях народного хозяйства;

- многообразие форм собственности;

- утверждение новых форм, по организации экономической деятельности
(акционерное общество, товарищество, благотворительные, а также другие
общественные фонды и т.п.).

Создавшаяся ситуация, требовала осуществления радикальных изменений, в
правовой основе экономической деятельности. Гражданский кодекс Российской
Федерации — является важнейшим этапом правовой реформы, который проходит в
России. Им были определены, принципиальные основы экономических отношений,
во время перехода к рыночным методам в хозяйствовании. Также, были



сформированы основные правила, нормы по их правовому регулированию, и смог
обобщить, а также законодательно закрепить, новые формы по организации
экономической жизни, которые смогли возникнуть, в последние годы.

Не все организационно-правовые формы, относящиеся к предпринимательской
деятельности, были перечислены в действующем законе. Но они, достаточно
одинаково, могут быть использованы, во время организации юридического лица.
Такая проблема, будет затронута в данной курсовой работе.

Тема, является весьма разработанной, и освещенной в печати. Необходимо
отметить то, что основное внимание, авторами статей, уделяется вопросам по
регистрации, реорганизации, а также ликвидации юридических лиц. И только
немногие из них, останавливаются на тех вопросах, которые относятся, к выбору
организационно-правовой формы юридического лица.

Целью курсовой работы является изучение юридического лица, его регистрации,
ликвидации, реорганизации, и занятого им место в предпринимательском праве.

Объектом курсовой работы является общественные отношения, которые возникают
в предпринимательском праве при создании, реорганизации и ликвидации
юридических лиц.

Предметом курсовой работы выступает юридическое лицо, как субъект
предпринимательского права.

С учетом поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- изучить понятие юридического лица

- изучить признаки юридического лица

- изучить классификацию юридических лиц

- рассмотреть коммерческие и не коммерческие юридические лица

Методами исследования являются следующие: анализ литературных данных,
изучение соответствующих нормативных документов, систематический метод,
сравнительно-правовой метод, общенаучные методы.

Структура данной работы, соответствует поставленной цели, а также тем задачам,
которые поставлены. Работа состоит из: состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованных источников.



Глава 1. Понятие юридического лица 
Действующим Гражданским Кодексом Российской Федерации, вместе с
физическими лицами, признаются как субъекты гражданских прав и обязанностей -
юридические лица.

Юридическим лицом, может быть признана та организация, которая в своей
собственности, хозяйственном ведении, или оперативном управлении,
обособленное имущество, и этим имуществом, отвечает по своим обязательствам.
Также , такая организация способна от своего имени, как приобретать, так и
осуществлять имущественные, и личные неимущественные права, нести
обязанности, выступать в суде истцом и ответчиком. [1, с.1311]

Для того, чтобы полностью раскрыть понятие юридического лица, весьма сильное
влияние могут оказать цели создания данного субъекта гражданских
правоотношений. В качестве основных целей для создания юридических лиц,
можно назвать:

— обособление определенной имущественной массы, с последующим её
включением в гражданский оборот. Это дает возможность по концентрации в
одних руках, разрозненных капиталов, которые предоставляют в хозяйственной
деятельности, каждый по отдельности, небольшой эффект. В результате того, что
происходит централизация капиталов, происходит создание возможностей по
решению больших хозяйственных задач;

— ограничивается предпринимательский риск;

— оформляются, осуществляются и защищаются коллективные законные интересы
разного рода, не только в имущественной, но и в нематериальной сфере. [5, с.22]

Целью юридического лица, должна быть легальная деятельность, которая будет
удовлетворять тем требованиям, которые предъявляются к осуществлению
лицами, субъективных гражданских прав.

Историей существования юридического лица, насчитывается большой период
времени. Он составляет более двух тысячелетий. Хоть во времена Римской
империи, в праве не было закреплено в юридических источников такого термина,
как "юридическое лицо", стоит обратить внимание на то, что его конструкция,
которая используется в качестве определенного рода приёма юридической



техники, необходимого для того, чтобы ввести в оборот имущественную массу. Так
или иначе, имущественная масса была обособленной, от имущества физических
лиц. В связи с этим, она была чётко выраженной. На самом деле, процесс развития
товарно-денежных отношений в имущественно обороте, предполагается участие в
нём, не только отдельных людей, а именно физических лиц, которые обладают как
правоспособностью так и дееспособностью (то есть способностью быть
наделенными правами и обязанностями), в том числе теми, которые связаны с
имуществом, а также посредством своих действий, приобретать данные права и
обязанности, но кроме этого, и участие в данном обороте, образованных ими
организаций. Такие организации, были ими созданы, для того, чтобы осуществлять
какие-либо цели (в том числе, и коммерческую деятельность). Во время создания
таких организаций, появилась довольная сложная совокупность тех отношений,
для которых возникла необходимость в особом нормативном регулировании,
осуществляемом со стороны государства. Такое регулирование, подразумевает
собой, определение юридического статуса объединения, а также его признаков,
видов объединений, их различных организационно-правовых форм. [6, с.114]

Процесс по развитию капиталистической формы ведения хозяйства, ускорения
количества и объемов производства, увеличение оборота товаров и услуг, создание
централизованного производства, возникновение кооперированного сбыта,
концентрация капитала, необходимого для создания данных производств, смогли
обусловить необходимость по возникновению соответствующих, организационно-
правовых юридических форм. Имеющаяся конструкция юридического лица,
наиболее удачно подходила, для этой цели. В связи с этим, требовалась только
законодательное закрепление, или создание тех организационно-правовых форм
юридического лица, которые бы соответствовали существующим потребностям
экономического оборота. Такие организационно-правовые формы, должны были
предусматривать, определённые как управленческие, так и имущественные
особенности (товарищество, общество и т.п.). В тоже время, необходимо обратить
внимание на то, что понятие "юридического лицо", смогло получить
распространение, только в гражданском законодательстве тех стран, которые
относятся к континентальной системе прав. В основном, это европейские
государства. Законодательством тех стран, в которых преобладает
англосаксонская система права, не используется такое понятие, как "юридическое
лицо". Им просто определяются виды тех объединений, которые рассматриваются,
в качестве самостоятельных субъектов права (партнёрство, корпорация, и т.п.),
или же выступают как самостоятельные субъекты права, в определённых случаях,
которые предусмотрены действующим законодательством. [7, с.1103]



В те годы, в которые строился социализм, из гражданского права в стране были
удалены те институты, которые были связаны, с организационными структурами
частного предпринимательства. Например торговое товарищество, полное
товарищество, и пр. Они оказались лишними, так как те экономические реалии,
которые им соответствовали, были ликвидированы. А вот их использование,
рассматривалось в качестве основы капитализма. За последние 10-15 лет, на
систематической основе, происходило восстановление многообразия
организационных форм, а также субъектов предпринимательской деятельности.
[8, с.181]

Большим значением, наделен тот вопрос, который касается регистрации
юридического лица. Государством предусмотрена возможность по его созданию, в
качестве субъекта права, только в том порядке, который установлен действующим
законодательством.

В истории есть примеры, при которых для того, чтобы создать юридическое лицо,
требовалось получение разрешения от высших государственных органов, или
монархов (к примеру, во времена дореволюционной России).

На сегодняшний день, в России действует нормативно-явочная система по
регистрации юридических лиц (государственными органами принимаются решения
о регистрации нового юридического лица, в том порядке и на тех условиях,
которые определёны, соответствующими нормативными актами, и не способны по
своему усмотрению, дать отказ в регистрации юридического лица). Новым
Гражданским кодексом РФ, она только закреплялась, при этом, внося некоторые
коррективы. [12, с.320]

Таким образом, к примеру, предполагается системное изменение, существующей
на сегодняшний день, дифференцированной (в различных органах) системы по
регистрации юридических лиц, на единый порядок по регистрации всех
юридических лиц (коммерческих и некоммерческих), в соответствующих органах
юстиции.

В качестве одного из тех требований, которые предъявлялись действующим
законодательством для создания, а также деятельности коммерческого
юридического лица, выступает наличие учредительных документом у него. К
учредительным документам юридического лица, действующим законодательством
относится: устав и (в некоторых случаях) учредительный договор. К
учредительным документам юридического лица, относится две важные функции.



Первая функция, посредством выполнения внешней, представительской функции,
ими доводится информация, до всеобщего сведения. [11, с.928] Такая информация,
касается: особенности формы этого юридического лица, его правоспособность,
наименование, организационную структуру, место его нахождения, а также иные
сведения, способные иметь значение. Данные сведения, зачастую, играют
значительную роль для тех лиц, которые вступают в сделки, с юридическим лицом.
Вторая функция, при выполнении внутреннего регулирования, ими определяются
отношения, возникающие между учредителями юридического лица, касательно
повода их участия, в процессе формирования имущества, распределения прибыли
юридического лица, управления им и т.п.

В качестве важных атрибутов любого юридического лица, выступают его:
наименование и место нахождения. Наименование любого из юридических лиц, вне
зависимости от формы, должно содержать в себе, указание на его организационно-
правовую форму. Фирменное наименование юридического лица, которое было
зарегистрировано в установленном порядке, может быть признано, в качестве
объекта права собственности. Тем самым, любое лицо, которое неправомерно
использует чужое зарегистрированное фирменное наименование, является
обязанным, сразу прекратить его использование, а также осуществить возмещение
причинённых убытков. [13, с.688]

В качестве места нахождения юридического лица, может быть признано место по
его государственной регистрации, если согласно действующего законодательства,
в учредительных документах соответствующего юридического лица, иного
установлено не будет. На сегодняшний день, в законе отсутствуют те нормы,
которыми устанавливаются случаи, в которых место по нахождению юридического
лица, будет отлично, от места его государственной регистрации. Оно может, или
обязательно должно быть определено, его учредительными документами. Главным
образом, место нахождения юридического лица, имеет значение в следующих
случаях:

- во время налогообложения, данного юридического лица;

- во время решения вопроса, касающегося его резиденства, для того, чтобы
осуществлять, валютно-экспортное регулирование;

- во время разрешения судебных споров, а также определения подсудности. [2,
с.55]



Юридическое лицо, может быть как реорганизовано, так и ликвидировано.
Реорганизация юридического лица, может быть произведена, только согласно
решения:

- учредителей (участников) юридического лица;

- органа того юридического лица, который уполномочен на это, учредительным
документом. [3, с.30]

Юридическое лицо, может считаться реорганизованным с того момента, когда
произойдет государственная регистрация, вновь возникших юридических лиц
(помимо присоединения, в данном случае – с момента по внесению записи о
прекращении деятельности присоединенного, в единый государственный реестр
юридических лиц). В Гражданском кодексе РФ, предусмотрены следующие виды по
реорганизации юридических лиц, это:

- преобразование,

- слияние нескольких лиц, с образованием нового лица,

- присоединение юридического лица,

- разделение,

- выделение нового лица. [9, с.256]

Ликвидация юридического лица, влечет за собой, прекращение его прав и
обязанностей, без их перехода, к иным лицам, в порядке правопреемства.

Юридическое лицо, может быть ликвидировано, в следующих условиях:

Согласно решения его учредителей (уполномоченный орган юридического лица), в
связи:

- с истечением срока, на который оно было создано;

- с достижением той цели, с которой оно создавалось;

- с признанием судом недействительной его регистрации, в связи с допущенным во
время его создания, нарушением законодательства, а также других правовых
актов, в том случае когда данные решения, будут носить неустранимый характер.



Согласно решения суда, в тех случаях, когда происходит осуществление
деятельности:

— без лицензии;

— той которая запрещена действующим законодательством, или с
неоднократными, или грубейшими нарушениями законодательства;

— противоречащей уставным целям, как общественной, так и религиозной
организации, или фонда.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (помимо казенных
предприятий), потребительским кооперативом, или фондом, может быть
ликвидировано, в результате его признания банкротом, согласно решения суда,
или добровольно, согласно собственного решения, согласованного с его
кредиторами (согласно статьи 65 ГК РФ). [1, с.1311]

Хозяйственное товарищество, может быть ликвидировано, в случаях (согласно
статьи 76 ГК РФ):

— выхода или смерти участника, ликвидации участника, которым выступало
юридическое лицо;

— признания одного из участников, в качестве безвестно отсутствующего,
недееспособного, ограничено дееспособного, или банкрота;

— открытие по решению суда, реорганизационных процедур, по отношению к
одному из участников;

- обращение кредитора, являющегося одним из участников по взысканию, на ту
часть имущества, которая соответствует его доле, в складочном капитале;

— в том случае, в котором согласно учредительного договора (в соглашении
участников), не предусмотрено продолжение деятельности, по данным
основаниям. [13, с.688]

В конце главы, необходимо отметить то, что в современном российском
законодательстве, понятие юридического лица, является относительно молодым,
хотя в общей истории, оно насчитывает более двух тысяч лет, и весьма активно
использовалось, во времена римского права, несмотря на то, что не нашло там
точного закрепления.



Глава 2. Признаки юридического лица 
Не представляется возможным, дать весьма исчерпывающее, и всеобъемлющее
определение юридического лица. Законодательством некоторых стран,
наблюдается следование по пути перечисления основных, являющихся
существенными, признаков, присущих юридическим лицам, или же содержит в
себе, только их классификацию. Такая сложность, является вполне объяснимой:
конструкцией юридического лица, путем опосредования отношений
имущественного оборота, применима не только для форм по созданию и
существованию коммерческих юридических лиц, но также и некоммерческих (в том
числе, с участием государства). [12, с.320]

Юридическое лицо, можно определить в качестве совокупности, следующих
признаков:

- юридическое лицо, имеет или может иметь то имущество, которое обособлено от
имущества, его участников;

- юридическое лицо, наделено самостоятельной волей. Такая воля, может не
совпадать, с волей его отдельных участников;

- юридическое лицо, имеет право совершать сделки и различные действия от
своего имени. То есть участвовать, в имущественном обороте;

- юридическим лицом, несётся самостоятельная ответственность, по своим
обязательствам;

- юридическое лицо, способно выступать как истец и ответчик в суде;

- существование юридического лица, в принципе, выступает как бессрочное. Оно
не зависит, от состава его участников. [14, с.268]

Во многом, действие данных признаков, только предполагается. На практике же,
действующим законодательством, вносятся свои особенности, а также исключения,
в их деятельность. Таким образом, к примеру, положение касающееся абсолютной
самостоятельности юридического лица, имеющего коммерческий характер, в
большинстве своем является ограниченным, предписаниями антимонопольного
законодательства, различных стран. В Гражданском кодексе Российской
Федерации, закреплена прямая норма, касающаяся солидарной ответственности



основного общества (товарищества), наряду с дочерним обществом (по долгам
последнего), возникшим по той сделке, которая была заключёна дочерним
обществом, для исполнения обязательных указаний основного. [15, с.528]

В связи с этим, решая тот вопрос, который касается выбора формы деятельности, в
какой-либо сфере (осуществлять её в качестве гражданина — физического лица,
или зарегистрировать организацию — юридическое лицо), предварительно
необходимо изучить, все особенности действующего законодательства, которыми
определяется положение юридических лиц вообще (в качестве субъектов,
гражданских прав и обязанностей). А также, тех норм, которые касаются
отдельных организационно-правовых форм юридических лиц. Данное знание,
является важным также для тех, кто в процессе своей деятельности, сталкивается
с юридическими лицами. Это необходимо для того, чтобы суметь правильно
определить, его правовое положение, а также порядок, и условия его участия в
коммерческом обороте, и ту ответственность, которую юридическое лицо (и/или
участники юридического лица), будет нести, по его обязательствам. К примеру,
ответственность общества с ограниченной ответственностью, а также
акционерного общества, является ограниченной, по общему правилу, только тем
имуществом, которое им принадлежит. Но в случае недостаточности имущества,
для того, чтобы удовлетворить требований кредиторов, у полного товарищества,
товарищества на вере, а также общества с дополнительной ответственностью, по
их долгам, то они будут отвечать, согласно положений Гражданского кодекса РФ.
[12, с.320]

Гражданским Кодексом РФ, не даётся определение "обособленного имущества". Но
посредством него, определяется характер имущественных отношений,
возникающий между учредителями юридического лица, и самим юридическим
лицом, с учетом организационно-правовых форм. Тем самым, это дает возможность
сделать определенные выводы, которые касаются того, что понимается, в качестве
обособленного имущества. В статье 48 ГК РФ, указывается на то, что учредители
юридического лица, в частности коммерческой организации, могут иметь как
обязательственные права, по отношению к данному юридическому лицу, так и
вещные права, распространяющиеся, на его имущество. Это указывает на то, что
учредителями хозяйственных товариществ, а также обществ, и различных
производственных кооперативов, посредством участия своим вкладом, в
имуществе данных юридических лиц, передается для них право собственности на
то имущество, которое является их вкладом. Взамен этого, они приобретают
определённый набор прав, не только имущественного характера (к примеру, права



акционера, на получение дивидендов), так и тех прав, которые связаны, с
управлением, а также контролем (к примеру, право голоса, на проводимом
собрании акционеров). По отношению имущества как государственных, так и
муниципальных унитарных предприятий, их учредитель, при передаче им
имущества, тем не менее, за собой сохраняет право собственности. Это является
мощным рычагом по контролю за юридическим лицом. [18, с.544]

Иным, наиболее важным признаком юридического лица, выступает возможность,
иметь гражданские права (то есть права собственности, а также иные вещные
права, исключительные права, распространяющиеся на результаты
интеллектуальной деятельности, и иные имущественные права, связанные с ними,
личные неимущественные права), а также, нести обязанности (это является
правоспособностью). Правоспособность юридического лица, являющегося
коммерческой организации, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, не
является специальной. Исключение составляют государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Коммерческие организации, которые способны иметь
гражданские права, а также нести гражданские обязанности, которые являются
необходимыми, для осуществления любых видов деятельности (не запрещённых
действующим законодательством). В учредительных документах коммерческой
организации, необязательным является указание, на предмет, а также цели
деятельности. Указание на предмет, а также цели деятельности, находится в
зависимости, от желания учредителей организации. [15, с.528]

Правоспособность юридического лица, являющегося коммерческой организацией,
возникает в тот момент, когда происходит его создание, и может быть прекращена
в момент, когда завершается его ликвидация.

В том случае, при котором деятельность, предполагает собой занятие
юридическим лицом той деятельности, на которую требуется лицензия, то право
проводить такую деятельность, возникает у него, только с момента получения
соответствующей лицензии, или в тот срок, который указан в ней. Прекращается
такая лицензия, по истечению срока её действия.

В том случае, когда есть вероятность неправомерных действий любых лиц (в том
числе как государственных, так и муниципальных органов), которые направлены,
на ограничение прав юридического лица, оно способно обратиться в суд, для
защиты своих прав. В качестве неправомерных, должны быть признаны любые
действия, которые направлены, на ограничение прав юридических лиц. если они,
не предусмотрены действующим законодательством, или не соответствуют



порядку по их применению, установленному данным законодательством. [13, с.688]

Юридическое лицо, осуществляет свою правоспособность. То есть оно,
приобретает гражданские права, а также принимает на себя, гражданские
обязанности, посредством своих органов. Порядок по назначению или избранию
органов юридического лица, а также другие правила, которыми регламентируется
их деятельность, устанавливается законами, другими правовыми актами, и
учредительными документами, юридического лица. Данные правила, в
зависимости от организационно-правовой формы, присущей юридическому лицу,
могут существенно различаться. Гражданским кодексом РФ, особо оговаривается
то, что в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством, могут
приобретать гражданские права, а также принимать на себя гражданские
обязанности, посредством своих участников. Такое является возможным, к
примеру, в деятельности хозяйственных товариществ. [14, с.268]

Гражданским кодексом РФ, предусматривается обязанность, для органа
юридического лица (которым выступает генеральный директор, управляющий, или
любое другое должностное лицо), в полномочия которого, включено
осуществление определенных действий, от имени юридического лица, в силу тех
полномочий, которые предоставлены ему законодательством (или учредительными
документами), действовать в интересах того лица, которое им представляется. Это
может происходить, как добросовестно, так и разумно. Критерий
добросовестности, а также разумности, имеет субъективный характер. В случае
возникновения спора, он должен будет каждый раз устанавливаться, посредством
суда, учитывая все обстоятельства дела. И в том случае, в котором другое
действующим законодательством или договором не установлено, то указанное
лицо, будет обязанным, возместить причинённые им убытки, согласно требования
учредителей юридического лица. [11, с.928]

Необходимо обратить внимание на то, что если других правил по отношению к
отдельным формам юридических лиц, установлено не будет, то считается, что в
качестве органа юридического лица, может выступать не только физическое лицо
являющееся гражданином, но также и иное юридическое лицо. Но в любом случае,
целесообразным в отсутствие чёткого регулирования со стороны законодательства
отношений, возникающих между теми лицами, которые осуществляют
правоспособность юридического лица, и управляемыми учредителями данных
юридических лиц, значительную роль придавать учредительным документам, а
также договор. На основании этих документов, учредители юридического лица,
поручают определённому субъекту, управление им. Главным образом, договор



должен содержать в себе, перечень тех полномочий, которыми учредители,
наделяют управляющего. Также, в нем должен содержаться порядок по их
осуществлению, вознаграждению управляющего, формы его ответственности, и
другие положения, которыми отражаются с одной стороны баланс интересов
учредителей, а с другой - баланс интересов управляющего. [10, с.259]

3.Классификация юридических лиц.
Видовая классификация юридических лиц, может быть проведена, по ряду
соответствующих признаков.

По признаку происхождения капитала, организации могут быть подразделены, на:

- публичные (то есть те, которые были учреждены государством, субъектами
Федерации, национально, а также административно — территориальными
образованиями),

- частные (те которые учреждены гражданами, и юридическими лицами частного
права),

- смешанные (те у которых в уставном капитале, имеются доли не только
публичных, но и частных субъектов),

- совместные (те, в которых участвуют иностранные инвесторы)

- предприятия, которые полностью принадлежат, иностранным инвесторам. [19,
с.656]

По признаку основной деятельности, различаются предприятия:

- промышленные,

- торговые,

- инвестиционные,

- транспортные,

- в сфере услуг

- и т.д.



По экономическим показателям, а также количеству занятых работников,
организации подразделены на:

- малые,

- средние

- крупные. [17, с.650]

Гражданским кодексом, признавая юридические лица в качестве субъектов
гражданских прав и обязанностей, проводится общая дифференциация
юридических лиц, на:

- коммерческие

- некоммерческие.

Деление организаций на коммерческие и некоммерческие, производится с учетом
наличия во время создания и деятельности организации, в качестве основной цели-
извлечение прибыли.

3.1 Коммерческие организации.

Тот перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций, который
приведён в Гражданском кодексе, выступает как исчерпывающий. Это указывает
на невозможность по использованию для ведения предпринимательской
деятельности, какой-либо другой формы, кроме тех, которые предусмотрены в
Гражданском Кодексе. Действующим законодательством, предусматриваются
следующие формы деятельности коммерческих (которые имеют в качестве
основной цели, извлечение прибыли) организаций:

— хозяйственное товарищество, и хозяйственное общество;

— производственный кооператив;

— государственное и муниципальное унитарное предприятие. [18, с.544]

Хозяйственные товарищества, согласно Гражданского кодекса РФ, разделены на
два вида: полное товарищество и товарищество на вере. Участники товарищества,
в целом являются обязанными, на непосредственное участие в его деятельности, в
результате этого, данная деятельность, представляет собой объединённые
действия, участников товарищества. То есть участниками, фактически ведется от



имени товарищества, самостоятельная предпринимательская деятельность.
Именно в связи с этим, в ГК РФ, установлено то, что участниками полных
товариществ, имеют право выступать только в качестве индивидуальных
предпринимателей, так как только данные лица, имеют право, осуществлять
предпринимательскую деятельность. Товарищество может быть признано полным,
в том случае, в котором его участники, согласно договоров, заключённых между
ними, осуществляют предпринимательскую деятельность, от имени товарищества,
и как следствие, несут ответственность, принадлежащим им имуществом, по его
обязательствам. Статус полного товарищества, в значительной степени, подходит
для тех коммерческих организаций, у которых небольшое количество участников.
Минимальным количеством участников, является два человека. Максимальное
количество участников, не ограничено. Учредительным документом полного
товарищества, выступает учредительный договор. Договором могут быть
определены условия, а также порядок по распределению между участниками,
прибыли и убытков, а также порядок по управлению, деятельностью полного
товарищества. Также посредством договора, происходит процедура по выходу
учредителей, из его состава; условия касающиеся размера и состава складочного
капитала товарищества; о размере, а также порядке изменения долей, каждого из
участников, в складочном капитале; о размере; о составе; о сроках, и порядке по
внесению ими вкладов; об ответственности участников, за нарушение
обязанностей, по внесению вкладов. Учредительный договор, должен быть
подписан, всеми его участниками. [19, с.656]

На сегодняшний день, существует три варианта по ведению дел полного
товарищества:

1) каждым участником полного товарищества, самостоятельно ведётся
хозяйственная деятельность, от имени товарищества. То есть, он обладает, полной
автономией своей воли. Но наряду с этим, его действия, должны полностью
соответствовать, имеющимся общим интересам товарищества. Помимо этого,
участник не имеет права на совершение от своего имени, и в своих интересах (или
в интересах третьих лиц) сделок, которые были бы однородными с теми, которыми
представлен предмет деятельности, полного товарищества.

2) участниками полного товарищества, совместно ведутся дела товарищества. То
есть все сделки, осуществляемые от имени товарищества, совершаются не иначе
как, основываясь на совместном решении, всех его участников.



3) ведение дел полного товарищества, может быть поручено, одному из
участников. В таком случае, остальными участниками, принимается весьма
пассивное участие, в деятельности всего товарищества. А если ими и совершаются
какие-либо сделки, от имени товарищества, то никак, как на основании
доверенности, "управляющего" участника. [16, с.416]

Полное товарищество, как и большинство юридических лиц, может быть
ликвидированным, согласно решения его участников, или согласно решения суда.
В тоже время, для того, чтобы ликвидировать полное товарищество, существует
для этого, ещё два основания. А именно: первое, в том случае, когда происходит
изменение состава участников полного товарищества, если его учредительным
договором, не предусмотрена возможность по продолжению его деятельности.
Второе, в том случае, при котором в товариществе, остаётся всего один участник, и
оно, не преобразуется в хозяйственное общество. [15, с.528]

Конструкция полного товарищества, на практике российского бизнеса, почти не
встречается. Она не является популярной, среди коммерсантов. Так как ей, не
устанавливается пределов, по их ответственности, по соответствующим долгам
товарищества. Но в тоже время, она успехом у рядовых граждан не пользуется, в
сравнении со всем миров, в котором полные товарищества, могут быть созданы,
преимущественно в сфере как мелкого, так и среднего бизнеса (они организуются
врачами, адвокатами и другими лицами, которые оказывают, платные услуги), так
как согласно действующих законов, полными товарищами, могут выступать только
коммерческие юридические лица, а также граждане-предприниматели. Очевидным
является то, что индивидуальным предпринимателям , является невыгодным,
создание юридического лица, не ограничивающего их ответственность, по
обязательствам товарищества. А никаких привилегий, законодателем для полных
товариществ, не устанавливается.

Между тем, еще до революции, полные товарищества были весьма сильно
распространены в России. А на сегодняшний день, они весьма успешно
функционируют, во всех развитых странах. Полные товарищества, и сами
товарищи, зачастую имеют, хорошую деловую репутацию, а также пользуются
доверием, со стороны своих партнеров. Товарищества во всем мире,
поддерживаются государством. Для них предоставляются налоговые льготы,
различные кредиты, без дорогостоящего обеспечения, так как гарантией на
возврат денег, выступает неограниченная солидарная ответственность товарищей,
по долгам компании. [8, с.181]



В целях развития а также пропаганды данной перспективной формы
(использование которой со стороны недобросовестных лиц, является мало
вероятным и весьма затруднительным), необходимо сделать так, чтобы
законодателем было предоставлено право на участие в товариществах данного
вида, обычных граждан, которые не имеют статуса предпринимателя. А также,
установление льготного режима налогообложения и кредитования, специально для
таких товариществ.

Товарищество на вере является товариществом, в которое включены, два типа
участников: один или несколько полных товарищей, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность от имени товарищества, и отвечают всем
своим имуществом, по обязательствам товарищества. То есть они выступают по
статусу как предприниматели. Тем самым, один или несколько вкладчиков,
которые не участвуют в управлении делами товарищества, и несут риск убытков,
которые связаны с деятельностью товарищества, только в пределах тех сумм,
которые внесёны как вклады. Для товарищества на вере (точно как и для полного
товарищества), существует три варианта, по ведению хозяйственной
деятельности:

1) каждый полный товарищ, самостоятельно ведёт свою хозяйственную
деятельность, от имени товарищества. То есть он обладает, полной автономией
воли;

2) полные товарищи на вере, совместно ведут, дела товарищества. то есть все
сделки, совершаются не иначе как, основываясь на совместном решении, всех
полных участников;

3) ведение дел товарищества на вере, поручается одному, из полных товарищей.
[9, с.256]

В товариществе на вере, как и в полном товариществе, производится строгий
контроль, за изменением состава полных товарищей. Товарищество на вере, точно
также как и полное товарищество, может быть ликвидировано, по решению его
участников, или же по решению суда. Помимо этого, товарищество на вере, может
подлежать ликвидации, в случае выбытия всех вкладчиков, участвовавших в нём.

Товарищества на вере, по таким же причинам, как и полные товарищества, не
смогли получить широкого распространения в России. Но стоит отметить ,что
данная форма, вполне могла бы быть использованной, во время создания
совместных предприятий, в которых есть иностранное участие.



Основным недостатком такого товарищества, выступает ответственность его
участников. В силу тех обстоятельств товарищества, которые были указаны,
предпочтительнее всего, является создание в сферах предпринимательской
деятельности, по своей природе, основанных на небольшом риске, организации
относящиеся к форме малого предпринимательства. [11, с.928]

Хозяйственные общества (к ним относятся: общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью), учреждённые
как одним, так и несколькими лицами, коммерческие организации, уставный
капитал которых, разделен на доли, размеры которых, определены
учредительными документами. Фирменное наименование общества, должно
содержать в себе, наименование общества, а также слова "с ограниченной
ответственностью". Термин "ограниченная ответственность", указывает на то, что:

- учредители общества, не отвечают по его обязательствам. Их риск, может быть
ограничен, только потерей имущества, сделанного в качестве вклада, в уставный
капитал общества;

- общество, не отвечает по обязательствам своих учредителей. [19, с.656]

Учредителями общества с ограниченной ответственностью, способны выступать
любые граждане, а также юридические лица, в том числе, и иностранные.
Общества с ограниченной ответственностью, есть смысл создавать для того, чтобы
осуществлять деятельность, которая сопряжёна, со значительным риском, или
возможностью такого риска. Вместе с обществом с ограниченной
ответственностью, также существует и такая организационно-правовая форма
коммерческой деятельности, как - общество с дополнительной ответственностью.
Регулирование деятельности общества с дополнительной ответственностью,
происходит посредством тех правил, которыми регламентируется деятельность
общества с ограниченной ответственностью. Его фирменное наименование,
должно содержать, наименование общества, а также слова "с дополнительной
ответственностью". Особенность общества с дополнительной ответственностью,
заключается в том, что ответственность участников, по его обязательствам, не
может быть ограниченной, размером их первоначального вклада, сделанного в
уставный капитал. Участниками общества, солидарно несется субсидиарная
ответственность, по его обязательствам, собственным имуществом, в одинаковом
для всех кратном размере, к стоимости вкладов. Стоимость вкладов, может быть
определена, учредительными документами. [16, с.416]



К тому же, в случае банкротства одного из участников, его ответственность по
обязательствам общества, сразу же распределяется, между остальными
участниками. Это происходит, пропорционально их вкладам. Если конечно
учредительными документами, не установлен другой порядок.

Акционерное общество — это то хозяйственное общество, уставный капитал
которого, разделен на определённое число, одинаковых долей. Каждая из таких
долей, выражается ценной бумагой (акцией). Выпуск акций, а также их обращение,
выступают как основная особенность акционерного общества, которая отличает
его, от иных организационно-правовых форм, присущих коммерческим
юридическим лицам. Указанной особенностью, обусловливаются преимущества
акционерного общества. Главным образом, открытого акционерного общества, в
сравнении с иными формами предпринимательства. К таким формам,
преимущественно необходимо отнести:

- свободу концентрации, а также движения капитала,

- стабильность существования,

- ограниченную ответственность

- профессиональное управление. [14, с.268]

Создание акционерного общества, может быть произведено, в результате его
учреждения, или процесса реорганизации, уже существующего юридического
лица. В качестве учредителей общества, могут выступать как граждане, так и
юридические лица, в том числе, одно лицо. В тоже время, в качестве
единственного учредителя акционерного общества, не может выступать иное
хозяйственное общество, которое состоит, из одного лица. Акционерное общество,
может быть реорганизованным, или ликвидированным, только согласно решения
общего собрания акционеров, или суда, в тех случаях, которые предусмотрены
действующим законодательством РФ. Реорганизация акционерного общества,
путем слияния, присоединения, или разделения, способна породить множество
проблем, которые связаны, с погашением прежних, а также выпуском новых акций,
увеличением уставного капитала, защиты прав акционеров, способных быть
нарушенными, в процессе реорганизации, или иной деятельности. [12, с.320]

Акционерное общество, может быть разделено также на открытые или закрытые. В
открытом акционерном обществе (или коротко- ОАО), может производится
открытая подписка, на акции, а также свободная их продажа, для любых третьих



лиц. В закрытом акционерном обществе (или коротко- ЗАО), акции не могут
продаваться для третьих лиц, без согласия остальных акционеров. Число
акционеров ЗАО, не должно превышать 50 членов. В противном случае, оно должно
быть преобразовано, в ОАО. В противном случае, оно подлежит ликвидации, в
порядке судебного производства.

Участниками акционерного общества (как и общества с ограниченной
ответственностью), выступают как физические, так и юридические лица.
Держателями акций, выступают акционеры. Они, не отвечают по обязательствам
акционерного общества, а общество, не отвечает по долгам акционеров. [19, с.656]

Производственные кооперативы, это добровольное объединение граждан, на
основе членства. Такое объединение, происходит для целей по совместной
производственной, или другой хозяйственной деятельности. Производственный
кооператив, так как и хозяйственное товарищества, представляет собой
объединение лиц, с их имущественными паевыми взносами. Он предполагает
собой, личное участие его членов, в деятельности всего кооператива.

Законодательством, определяется минимальное количество членов кооператива.
Оно не должно быть, менее пяти человек. В отличие от хозяйственных
товариществ, которые имеют простую, а также гибкую схему по управлению,
непосредственное руководство деятельностью кооператива, возлагается на его
исполнительные органы по управлению, а также, на его председателя. Высшим
органом управления кооператива, выступает общее собрание его членов. К
исключительной компетенции общего собрания членов, относится решение,
следующих вопросов:

- изменение устава кооператива;

- образование наблюдательного совета, а также прекращение полномочий его
членов. К тому же списку, можно отнести образование, и прекращение полномочий
исполнительных органов кооператива. В том случае, в котором данное право,
согласно устава, не передано его наблюдательному совету;

- приём, а также исключение членов кооператива;

- решение, касающееся реорганизации кооператива;

- решение, касающееся ликвидации кооператива. [15, с.528]



Производственный кооператив, может быть ликвидирован, по решению его членов,
или по решению суда.

Также, существуют специфические формы коммерческой деятельности, которые
могут быть применены, только в государственном секторе экономики, а именно:
государственные и муниципальные унитарные предприятия (унитарные
предприятия, которые были основаны, на праве полного хозяйственного ведения, в
том числе, дочерние предприятия, а также федеральные казённые предприятия).

Каждая из названных организационно-правовых форм коммерческой деятельности,
наделена своими достоинствами и недостатками. В качестве наиболее
перспективной формы крупного предпринимательства, выступает - открытое
акционерное общество, которое дает возможность, с легкостью привлекать
дополнительные капиталы, посредством эмиссии акций. Оно дает его участникам,
возможность по свободному распоряжению своими акциями, которые сочетают
интересы владельцев, имеющих большие пакеты акций, а также мелких
акционеров. [11, с.928]

3.2 Некоммерческие организации.

Потребительский кооператив. Целью создания потребительского кооператива,
является добровольное объединение, на основе членства, для того, чтобы
удовлетворить материальные и другие потребности участников, посредством
объединения имущественных паевых взносов. Его участниками, могут быть как
граждане, так и юридические лица. Ответственность участников, может быть
определена, согласно принятого устава кооператива. Те доходы, которые были
получены от предпринимательской деятельности, должны быть распределены,
между членами. Утвержденный устав потребительского кооператива, должен
содержать в себе:

— наименование (оно включает в себя, указание на основную цель деятельности, а
также слова "кооператив", "потребительский союз", или "потребительское
общество");

- место его нахождения;

— порядок управления деятельностью, состав, а также компетенцию органов по
управлению, и порядок по принятию решений;



— размер паевых взносов, порядок по их внесению, а также ответственность, за их
просрочку;

— порядок покрытия членам кооператива, понесенных им убытков. Убытки должны
быть покрыты, за три месяца, после того, как будет утвержден ежегодный баланс.
[12, с.320]

В случае невыполнения обязательств, направленных на покрытие убытков,
кооператив, может быть ликвидирован по решению суда, согласно требования
кредиторов.

Общественные, а также религиозные организации, ставят целью своего создания,
добровольное объединение лиц, основываясь на общности интересов, для того,
чтобы удовлетворять духовные и другие нематериальных потребности.
Участниками таких организаций, выступают граждане.

Участники, не отвечают по обязательствам организации. А организация, не
отвечает по обязательствам участников. Может допускаться предпринимательская
деятельность, которая соответствует целям организации. [14, с.268]

Целями создания учреждения, выступает осуществление управленческих,
социально-культурных, а также других функций, имеющих некоммерческий
характер, которые финансируются (как полностью, так и частично), учредителем.
Учредителями являются собственники имущества.

Учреждение, отвечает по существующим обязательствам, принадлежащими ему
средствами. В случае их недостаточности, субсидиарную ответственность, несет
собственник. Учреждение владеет, пользуется, а также распоряжается
принадлежащим им имуществом, в соответствии с целями своей деятельности, а
также заданиями собственника. Собственник, имеет право изъять излишнее
имущество, или то имущество, которое используется не по назначению. [13, с.688]

Целью создания фондов, является организация, которая не имеет членства, и
учреждена на основе добровольных взносов, которая преследует общественно-
полезные цели. Учредителями, выступают граждане, юридические лица.
Учредители, не отвечают по обязательствам фонда. А фонд, не отвечает по
обязательствам своих учредителей.

Допускается только та предпринимательская деятельность, которая соответствует
целям фонда. Фонд имеет право, создавать хозяйственные общества, или в них



участвовать. Имущество фонда, которое было передано учредителями для фонду,
является собственностью фонда. Фонд, ежегодно публикует отчет, касающийся
использования имущества. [15, с.528]

Устав фонда (который утвержден учредителями), должен в себе содержать:

- наименование фонда;

- место нахождения;

- порядок управления деятельностью фонда, а также порядок по формированию
его органов;

- сведения, касающиеся целей фонда;

- порядок по назначению и освобождению должностных лиц;

- сведения, касающиеся судьбы имущества, во время ликвидации фонда

Ликвидация фонда, может быть осуществлена, только в судебном порядке:

- если имущество фонда, является недостаточным, для осуществления его целей, а
также существует вероятность получения имущества, является нереальной;

- если цели, не могут быть достигнуты, или изменены;

- в случае уклонения фонда, от заявленных целей;

- по иным законным основаниям. [12, с.320]

Объединения юридических лиц, создаются по договору, для того, чтобы защитить
общие интересы, а также, в целях координации. Участниками объединений
юридических лиц, являются юридические лица.

Объединения, не отвечают по обязательствам членов. А члены, отвечают по
обязательствам в том порядке, который определен, в учредительных документах.

В случае необходимости ведения предпринимательской деятельности,
объединение может быть преобразовано, в хозяйственное товарищество, или
создано для данных целей, хозяйственное общество. Учредительными
документами, выступает учредительный договор (который подписывается членами
объединения), а также устав (который утвержден, членами объединения). [18,
с.544]



Структура объединения в себя включает:

- наименование, которое включает указание на предмет деятельности, а также
слово "Союз" или "Ассоциация";

- место его нахождения;

- порядок по управления его деятельностью, состав, а также компетенция органов
управления, порядок по принятию решений;

- сведения, касающиеся судьбы имущества, во время ликвидации объединения.

Член объединения, имеет право, на безвозмездное использование его услуг, а
также выход из него, по окончанию финансового года. Член объединения, имеет
право, быть исключенным, согласно решения остающихся участников, в том
порядке, который был установлен, учредительными документами. Выходящим
(исключенным) членом объединения, несется субсидиарная ответственность, по
обязательствам объединения, в течение двух лет, с момента выхода. [19, с.656]

Заключение
Гражданским кодексом Российской Федерации, определяется юридическое лицо,
как организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении, или
оперативном управлении, обособленное имущество, и отвечает этим имуществом
по своим обязательствам, может от своего имени, приобретать и осуществлять как
имущественные, так и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

Любое юридическое лицо, обладает определенным рядом признаков:

- оно имеет, или может иметь то имущество, которое обособлено от имущества его
участников;

- обладает самостоятельной волей;

- имеет право на совершение сделок от своего имени сделки, то есть участвовать, в
имущественном обороте;

- несёт самостоятельную ответственность, по своим обязательствам;



- может выступать как истец и ответчик в суде

- и др.

Квалифицировать юридических лиц, можно по нескольким установленным
законодательно основаниям, а именно:

- по признаку происхождения капитала,

- по признаку основной деятельности,

- по количеству занятых работников.

Гражданским кодексом, классифицируется юридическое лицо, на коммерческую и
некоммерческую организацию.

Не все те формы, которые перечислены в Гражданском кодексе, одинаково широко
используются, в экономике России. Причины такой ситуации, кроется в системе
налогообложения, а также отсутствии налоговых льгот, для определенных
категорий юридических лиц.

В данной курсовой работе, были рассмотрены, существующие виды юридических
лиц, а также изучено их положение в предпринимательском праве, в качестве
субъектов.
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Приложение А

Субъекты предпринимательства

Индивидуальные предприниматели

Физические лица

Крестьянские хозяйства

Некоммерческие организации

Юридические лица

Хозяйственные товарищества

Общественные объединения

Хозяйственные общества

Религиозные организации

Партии

Производственные кооперативы (артели)

Унитарные предприятия акционерного общества


