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Введение

Появление эволюции права, и возникновение юридического лица, как самого
института обусловлено одними причинами - усложнением социальной организации
общества и развитием экономических отношений и, в результате, общественного
сознания. Участие одних лишь физических лиц как единственных субъектов
частного права для развивающегося экономического оборота, в какой-то момент
общественного развития оказалось недостаточным. Значение института
юридического лица сильно возрастает в связи с увеличением государственного
вмешательства в экономику, усложнением инфраструктуры и
интернационализации предпринимательской деятельности, а также с появлением
новых информационных технологий. Это происходит в ХХ веке. Результатом этого
явилось резкое совершенствование законодательства о юридических лицах.
Социально-экономическая реальность, которая складывается в результате
определенных общественных преобразований – это категория юридических лиц.
Только закон закрепляет и организационно-структурные, и имущественные, и
функциональные особенности, а также определяет правовой статус, порядок
создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Цель данной работы -
рассмотрение классификаций и видов юридических лиц. Важное гражданско-
правовое значение имеет классификация юридических лиц, так как она дает
исчерпывающее представление обо всех их разновидностях. Классификация,
закрепленная законом, исключает появление правосубъектных организаций,
которые не входят в какое-либо подразделение данной классификации, и этим
препятствует появлению среди участников оборота непонятных и сомнительных
образований. И еще классификация делает возможным четкое определение
правового статуса той или иной организации, а также исключает смешение
различных по юридической природе организационно-правовых форм
хозяйственной деятельности.

1.

Виды юридических лиц



В мире люди вступают между собой в отношения различного рода. Они вступают в
эти отношения и непосредственно, как обособленные физические лица, и
опосредованно, через различные группы, объединения физических лиц. В
последнем случае такая группа или объединение действуют как единое целое,
которое имеет какие-то общие интересы, задачи, цели. И эти же группы могут
объединяться в новые группы и т. д.

Объединения людей носят формализованный и неформализованный характер. При
формализованном характере такие объединения получают статус юридического
лица или иной разрешенный по закону статус, к примеру, статус филиала,
представительства юридического лица. А при неформализованном, они
существуют без какого-либо юридического оформления.

В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса РФ «юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего лица приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Юридическое лицо в российском гражданском праве – это организация, которая
признана государством в качестве субъекта права, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.
Классификация юридических лиц, которая существует в российском
законодательстве, обусловлена переходным характером современной
отечественной экономики и объединяет государственные производственные
предприятия на правах хозяйственного ведения или оперативного управления, и
гражданско-правовые формы юридических лиц, традиционные для рыночной
экономики (акционерные общества, товарищества, кооперативы).

Рассмотрим основные признаки юридического лица:

- наличие обособленного имущества на праве собственности или же на праве
хозяйственного ведения, или же на праве оперативного управления, которое
учитывается в самостоятельном бухгалтерском балансе;

- наличие обособленной от имущества учредителей, т.е. собственников
юридического лица, его имущественной ответственности всем имеющимся у него
на балансе имуществом; первые не отвечают по обязательствам образованного ими



юридического лица, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом, а
оно в свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей, т.е.
собственников;

- самостоятельное участие в гражданско-правовых отношениях от своего имени, а
не от имени своих учредителей, т.е. собственников, включающее приобретение и
реализацию имущественных и личных неимущественных прав и несение
обязанностей, которые разрешены действующим законодательством;

- право защищать свои интересы законным путем, т. е. выступать и истцом, и
ответчиком в суде;

- наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица.

Гражданский кодекс РФ классифицирует юридические лица по следующим
критериям:

1. По цели деятельности, т.е. получение прибыли или достижение любых других
не запрещенных законом целей, кроме получения прибыли;

2. По организационно-правовой форме, т. е. по разрешенным видам организаций;
3. По характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями, с

точки зрения наличия или отсутствия у учредителей прав собственности на
вносимые ими вклады в имущество этого юридического лица.

В зависимости от целей создания и деятельности, различают коммерческие и
некоммерческие организации. Юридические лица, целью которых является
извлечение прибыли путем осуществления любой, не запрещенной законом
деятельности, называются коммерческими. Некоммерческие организации - это
организации, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной
цели и не распределяют полученную прибыль между участниками. Но это деление
иногда очень условно, т.к. всем некоммерческим организациям разрешено
заниматься предпринимательской деятельностью, при исполнении требования
законодателя о том, что эта деятельность должна служить достижению целей,
ради которых создана организация, и, естественно, соответствовать этим целям. В
ГК прямо записано, что доходы, полученные потребительским (некоммерческим)
кооперативом от предпринимательской деятельности, распределяются между его
членами.

Юридические лица делятся на два вида:



- юридические лица, на имущества которых их учредители имеют вещные права
(государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения);

- юридические лица, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права;

Целью такого разделения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие
состоит том, что коммерческие организации могут создаваться только в формах,
прямо предусмотренных ГК РФ:

- полного товарищества;

-товарищества на вере (коммандитного);

-общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью;

-открытого или закрытого акционерного общества;

-производственного кооператива;

-государственного или муниципального унитарного предприятия.

Можно добавить, что унитарное предприятие, которое основано на праве
хозяйственного ведения, может создать другое унитарное (дочернее)
предприятие, путем передачи ему в установленном порядке части своего
имущества в хозяйственное ведение. Этот перечень форм является
исчерпывающим.

А вот некоммерческие организации могут создаваться в любых формах,
предусмотренных законом. Действующим законодательством предусмотрено
создание следующих видов некоммерческих организаций:

1. Потребительский кооператив.

Нужно отметить, что деятельность всех видов сельскохозяйственных
кооперативов, как потребительских, так и производственных, а также их союзов
регулируется специальным Законом "О сельскохозяйственной кооперации".

1. Общественная организация (объединение).

- общественная организация;



-общественное движение;

-общественный фонд;

-общественное учреждение;

-орган общественной самодеятельности;

3. Религиозная организация.

4. Фонд.

5. Учреждение.

6. Объединение юридических лиц - ассоциация или союз.

7. Некоммерческое партнерство.

8. Автономная некоммерческая организация.

Деятельность благотворительных организаций, которые создаются в форме
общественных организаций или фондов, регулируется Законом "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

ГК РФ подразделяет юридические лица в зависимости от правового режима их
имущества на три категории: 

- субъекты права собственности (товарищества и общества, кооперативы и все
некоммерческие организации, кроме учреждений); 

- субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные
унитарные предприятия, дочерние предприятия);

- субъекты права оперативного управления (федеральные казенные предприятия,
учреждения).

Существуют виды культурных, образовательных и других учреждений (театры,
музеи, учебные заведения и т.д.), которые также обладают правом
самостоятельного распоряжения доходами, полученными от разрешенной
предпринимательской деятельности.

Приведенная выше классификация юридических лиц по имущественному
положению и целям деятельности, имеет важнейшее практическое значение.



Коммерческие организации наделены общей правоспособностью и могут
заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не
запрещенными законом. Но учредители любой организации могут установить в
учредительных документах ограничения на занятие отдельными видами
деятельности, или же указать исчерпывающий перечень этих видов. А для
осуществления некоторых видов деятельности, перечень которых может быть
установлен только законом, требуется получение специального разрешения -
лицензии. Делаем вывод, что коммерческая организация, в учредительных
документах которой не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности
и нет никаких запретов, может требовать предоставления лицензии на занятие
соответствующим видом деятельности, и ей не должно быть отказано на том
основании, что данный вид деятельности не упомянут в ее уставе.

Все некоммерческие организации, а также унитарные предприятия и юридические
лица, осуществляющие специфические виды деятельности, могут осуществлять
только такие виды деятельности, которые соответствуют целям их создания. К ним
относятся банки, страховые компании и т.д. Заметим, что субъекты права
хозяйственного ведения и оперативного управления могут осуществлять права
владения, пользования и распоряжения этим имуществом только в пределах,
установленным законом, целями деятельности, заданиями собственника и
назначением имущества. К примеру, государственное предприятие или
учреждение не вправе распоряжаться находящимся на его балансе недвижимым
имуществом, т.е. сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в
совместную деятельность и т.д., без согласия собственника этого имущества.

Организационно-правовая форма юридического лица - это совокупность
конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от
всех остальных.

По организационно правовой форме каждый класс юридических лиц
подразделяется на группы. Коммерческие организации могут создаваться
исключительно в формах:

- хозяйственных товариществ; 

- хозяйственных обществ;

- производственных кооперативов;



- государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческие организации могут создаваться в следующих формах:

- потребительские кооперативы;

- общественные организации;

- автономные некоммерческие организации;

- общины коренных малочисленных народов РФ;

- товарищества собственников недвижимости;

- ассоциации (союзы);

- казачьи общества;

- фонды;

- учреждения;

- религиозные организации;

- публично-правовые компании.

Юридические лица различаются в зависимости от того, сохраняют ли их
учредители (участники) какие-либо права в отношении имущества созданной
организации. Учредителем – это субъект (физическое или юридическое лицо),
который создает данную организацию и передает ей в собственность,
хозяйственное ведение или оперативное управление часть своего имущества.
Фактически, учредитель - это лицо или лица, которые подписали учредительные
документы создаваемого юридического лица. По этому критерию юридические
лица делятся на четыре вида:

- организации, на имущество которых учредители (участники) не сохраняют
никаких прав, т.е. все виды некоммерческих организаций, за исключением
некоммерческих партнерств;

- организации, в отношении имущества которых учредители (участники) сохраняют
обязательственные права, т.е. товарищества и общества, кооперативы,
некоммерческие партнерства;



- организации, в отношении имущества которых учредители сохраняют право
хозяйственного ведения, т.е. дочерние предприятия;

- организации, в отношении имущества которых учредители сохраняют право
собственности, т.е. государственные и муниципальные унитарные предприятия,
федеральные казенные предприятия, учреждения.

По характеру отношений между юридическим лицом и его учредителями
возможны два типа организаций:

1. учредители сохраняют право собственности на свои вклады, вносимые в
организуемое ими юридическое лицо, а последнее не имеет прав
собственности на эти вклады.

2. учредители теряют право собственности на свои вклады в юридическом лице
и это право переходит к юридическому лицу.

Этот тип организации может иметь две подгруппы:

- организации, в которых учредитель взамен своего взноса получает определенные
обязательственные права в отношении юридического лица;

- организации, в которых учредитель не получает взамен своего взноса никаких
прав по отношению к учреждаемому им юридическому лицу.

К первому типу юридических лиц, можно отнести государственные и
муниципальные унитарные предприятия и учреждения, финансируемые их
собственником.

Ко второму типу — все остальные юридические лица.

К первой подгруппе второго типа юридических лиц относятся:

- хозяйственные товарищества;

- хозяйственные общества;

- производственные и потребительские кооперативы.

Ко второй подгруппе второго типа юридических лиц относятся:

- общественные организации (объединения);

- религиозные организации;



- благотворительные и иные фонды;

- ассоциации и союзы, объединяющие юридических лиц;

- другие некоммерческие организации.

В зависимости от способов создания и целей деятельности правовая наука
подразделяет юридические лица на государственные и частные. К
государственным юридическим лицам относят те организации, которые создаются
без воли частных лиц, а путем издания правовых актов органами государственной
власти и управления. Во-первых, это казна РФ (в лице Министерства финансов РФ),
а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения, которые
обычно создаются в соответствии с указами Президента, постановлениями
Правительства, распоряжениями комитетов по управлению государственным
имуществом и фондов государственного имущества. В ГК РФ прямо говорится, что
федеральное казенное предприятие образуется только по решению Правительства
РФ.

Юридические лица частного права обычно образуются путем совершения
учредителями гражданско-правовых сделок.

Дочерние предприятия, фонды и учреждения создаются путем одностороннего
волеизъявления отдельного учредителя - юридического или физического лица, т.е.
в результате односторонней сделки. Учредитель, приняв решение о создании
организации, утверждает ее устав и подает в соответствующий государственный
орган заявление с просьбой зарегистрировать ее в установленном порядке. Такая
же процедура совершается, когда создается общество с ограниченной
ответственностью или акционерное общество, которое состоит только из одного
лица, предусмотренное ГК РФ и законодательством многих европейских стран.

Учредители акционерных обществ, производственных и потребительских
кооперативов, общественных организаций заключают между собой договор о
совместной деятельности, целью которого является осуществление ими сообща
единственной операции - создания и регистрации юридического лица.
Учредителям в договоре необходимо определить правовую форму будущей
организации, предмет и цели ее деятельности, установить свои права и
обязанности по созданию организации и формированию ее имущественной базы,
распределить между собой расходы, связанные с разработкой учредительных
документов и регистрацией юридического лица.



Однако, такой порядок соблюдается далеко не всегда. Как показывает практика,
договор учредителей о совместной деятельности по созданию указанных видов
организаций может заключаться и в устной форме. Обычно, весь необходимый
подготовительный процесс осуществляет инициативная группа из нескольких
человек, а формально решение о создании юридического лица принимается общим
собранием учредителей, которое также утверждает и устав, и выбирает
руководящие органы будущего объединения.

В обоих случаях, после принятия устава и регистрации созданной организации,
договор о совместной деятельности утрачивает силу, а все взаимоотношения
между учредителями (участниками) определяются в соответствии с уставом.

В основе создания полных и коммандитных товариществ, обществ с ограниченной
и дополнительной ответственностью, некоммерческих объединений юридических
лиц (ассоциаций и союзов), а также некоммерческих партнерств лежит
учредительный договор. На основе такого договора могут создаваться
негосударственные учреждения, фонды и автономные некоммерческие
организации, если их учредителями являются двое или несколько физических
(юридических) лиц. В соответствии с учредительным договором, стороны, т.е.
учредители, обязуются друг перед другом создать юридическое лицо, определяют
порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в его
собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное управление)
своего имущества, порядок выхода из его состава и принятия в состав
объединения новых участников и другие условия своего участия в деятельности
данной организации. Если полученная юридическим лицом прибыль подлежит
распределению между учредителями, то они устанавливают порядок
распределения этой прибыли. В договоре также определяются условия и порядок
распределения между учредителями убытков от деятельности организации.
Учредительный договор отличается от договора о совместной деятельности тем,
что его действие не заканчивается после регистрации юридического лица, а
продолжается на протяжении всего времени существования организации. Можно
сделать вывод, что учредительный договор, который определяет внутренние
отношения между участниками объединения, действует параллельно с уставом. В
этом случае устав рассматривается как составная часть договора о создании
юридического лица.

И последний критерий классификации по способу создания, состоит в делении
юридических лиц на организации (объединения, союзы) и учреждения.



В таких случаях, когда двое или несколько лиц объединяются между собой для
достижения известной цели имущественными и личными усилиями, то мы имеем
дело с организацией или объединением лиц. Такими являются:

- все виды хозяйственных товариществ и обществ (кроме обществ, состоящих из
одного лица);

- кооперативы;

- основанные на членстве общественные и религиозные организации,
некоммерческие партнерства, объединения юридических лиц.

Отличительным признаком союза является наличие в нем некоего состава
участников или членов.

Если объединение образовано посредством учредительного договора, то состав
учредителей совпадает с его участниками, т.к. в случае выхода или приема новых
членов, учредительный договор перезаключается, т.е. старый уничтожается и
подписывается новый. Это выглядит так, что объединение создается как бы
заново, в новом составе, хотя это и не влечет за собой ни реорганизацию, ни
ликвидацию юридического лица.

Если же организацию создают посредством договора о совместной деятельности,
то состав ее учредителей, не совпадает с числом будущих участников, которых
обычно становится значительно больше. Исключением является акционерное
общество закрытого типа, хотя при соблюдении требуемых процедур любой
акционер может продать часть своих акций третьему лицу. Выход или прием новых
членов никак не отражаются в учредительных документах организации, которая
фактически только ведет учет наличного числа своих членов (реестр акционеров).
Процедура выхода и приема довольно проста и заключается в продаже или
покупке акций в открытом акционерном обществе, принятии решения
большинством голосов присутствующих на общем собрании членов в кооперативе и
т.п.

Если один или несколько учредителей обособляют часть своего имущества и
целевым назначением передают его создаваемому субъекту для решения каких-
либо задач, которые не связаны напрямую с личными интересами учредителей,
выделивших это имущество, то такие юридические лица называются
учреждениями. К ним относят:



- государственные и муниципальные предприятия, дочерние предприятия;

- все виды собственно учреждений (государственные и частные);

- не имеющие членства автономные некоммерческие организации и фонды.

Особенностью названных организаций является то, что все они были кем-то
созданы, учреждены, но в них нет ни участников, ни членов. В сущности, они
представляют собой «целевое» или «персонифицированное» имущество,
посвященное общеполезной цели. В некоторых случаях даже изменение
учредительных документов такой организации бывает весьма затруднительно.
Такое случается, когда в уставе фонда не предусмотрены возможность и
процедура его изменения, и тогда устав может быть изменен только в судебном
порядке по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять
надзор за его деятельностью.

Заключение
В заключение следует отметить, что категория юридических лиц - это социально-
экономическая реальность, складывающаяся в результате определенных
общественных преобразований. Закон закрепляет организационно-структурные,
имущественные и функциональные особенности, определяет правовой статус,
порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. В Гражданском
кодексе приведена 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.
Следовательно, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере,
т.е. осуществлять её как гражданин - физическое лицо или создать организацию -
юридическое лицо, нужно сначала изучить все особенности законодательства,
которые определяют положение юридических лиц вообще (в качестве субъектов
гражданских прав и обязанностей), и нормы, которые касаются отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание очень важно для
тех, кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом. Это нужно
для того, 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.



Таким образом, Гражданский кодекс РФ дает исчерпывающее представление о
классификации юридических лиц, что позволяет дать четкое определение
правового статуса любой организации и исключает смешение различных по
юридической природе организационно-правовых форм хозяйственной
деятельности.
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