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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время ни одна из действующих
правовых систем не представляет собственного существования без такого
правового субъекта, как юридическое лицо. Зародившись, как считают некоторые
исследователи, в период Древнего Рима в виде частных корпораций, конструкция
юридического лица из века в век признавалась все более совершенной и в
настоящее время получила настолько привычный характер, что уже почти никем
не оспаривается.

Жизнь общества на современном этапе развития нельзя представить без
объединения людей в определенные группы, союзы различных видов, без
соединения личных капиталов и усилий для достижения определенных целей.
Главной юридической формой участия лиц в гражданских правоотношениях на
коллективной основе признается формирование юридического лица.

Для участия в гражданских правоотношениях юридическому лицу следует
приобрести право- и дееспособность. В отличие от физических лиц, у организаций
право- и дееспособность формируется и прекращается в одно и то же время.
Наличие дееспособности предполагает, что оно собственными действиями может
приобретать, осуществлять и исполнять комплекс гражданских прав и
обязанностей. Комплекс гражданских прав и обязанностей для организации могут
приобретать его представители, которые действуют на основании доверенности,
подлежащей выдаче органами юридического лица.

Согласно нормам действующего гражданского законодательства, организациями в
РФ могут быть признаны юридические лица, которые ставят перед собой
извлечение прибыли как базовую цель собственной деятельности (то есть
организации на коммерческой основе) или не ставящие извлечение прибыли в
качестве основной цели собственной деятельности, т.е. некоммерческие
организации.

Понятие «юридического лица» быстрыми темпами развивается под воздействием
достижений англо-саксонского и европейского континентального корпоративного
права. В отечественном законодательстве строится новая система юридических
лиц, находящаяся в постоянной эволюции. Значительные преобразования



претерпели базовые принципы регламентирования юридического механизма
формирования и практического функционирования юридических лиц.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с
разновидностями юридических лиц.

Предмет исследования – правовое регулирование деятельности различных видов
юридических лиц.

Целью работы является комплексное исследование видов юридических лиц.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть понятие и признаки юридического лица;

- рассмотреть подготовку и создание юридического лица;

- изучить классификацию юридических лиц;

- охарактеризовать виды коммерческих юридических лиц;

- охарактеризовать виды некоммерческих юридических лиц;

- исследовать направления и тенденция развития гражданского законодательства
относительно видов юридических лиц.

Методологической основой данного исследования являются различные
общенаучные методы: диалектно-материалистический - как основной способ
объективного и всестороннего познания действительности, исторический,
сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный,
логического и функционального анализа.

Структура данной работы весьма традиционна. Она состоит из введения, двух глав
основной части, заключения и списка использованных источников.

1. Общая характеристика юридического лица

1.1 Понятие и признаки юридического лица



На рынке, так же, как и в жизни, люди вступают друг с другом в разнообразные
правоотношения. Они вступают в данные отношения непосредственным образом,
то есть в качестве обособленных физических лиц, и опосредованным образом,
через разнообразные объединения и группы физических лиц. В последнем случае
данная группа либо объединение действует в качестве единого целого,
обладающее определенными общими целями, интересами и задачами. В свою
очередь, данные группы опять же могут быть объединены в новые группы и т.п.

Объединения людей могут иметь формализованный и неформализованный
характер. В первом случае подобные объединения получают правовой статус
юридического лица либо другой разрешенный законодательством статус, к
примеру, статус филиала или представительства юридического лица. Во втором
случае они действуют без какого-либо правового оформления.

Согласно ст. 48 Гражданского кодекса РФ[1] «юридическим лицом считается
организация, имеющая на праве собственности, оперативном управлении либо
хозяйственном ведении обособленное имущество и отвечающая по собственным
обязательствам данным имуществом, может от собственного лица получать и
осуществлять права имущественного и личного неимущественного характера,
нести обязанности, выступать в суде в качестве истца и ответчика».

Доктрина права по традиции выделяет четыре базовых признака, каждый из
которых является необходимым, а все в комплексе – достаточны, для того, чтобы
организация могла считаться субъектом гражданских правоотношений, то есть
юридическим лицом.

1. Организационное единство юридического лица характеризуется, в первую
очередь, в конкретной иерархии, соподчинение управленческих органов
(единоличных либо коллегиальных), образующих его структуру, и в четком
регулировании правоотношений между его участниками. Именно благодаря этому
становится возможным превратить желания большей части участников в единую
волю организации в целом, а также непротиворечиво выразить данную волю вовне.

Большинство лиц, которые объединены в организацию, выступают в гражданских
правоотношениях в качестве одного лица, одного правового субъекта.

Организационное единство юридического лица оформляется его учредительными
документами (уставом и/либо учредительным договором) и актами нормативного
характера, которые регулируют правовой статус той либо другой разновидности
юридических лиц. [2]



2. В том случае, если организационное единство требуется для того, чтобы
объединить множество лиц в одно образование на коллективной основе, то
имущество обособленного характера формирует материальную основу
деятельности данного образования. Любую практическую деятельность нельзя
представить без определенных инструментов: предметов знаний, техники, в
конечном счете, просто – средств денег. Объединение данных инструментов в
единый комплекс имущества, который принадлежит этой организации, и
разграничение его от имущества, которые принадлежат иным лицам, и принято
именовать имущественной обособленностью организации.

Так, под имуществом следует понимать лишь вещи, а следовательно, отсутствие
вещей в собственности, хозяйственном ведении либо оперативном управлении
юридического лица препятствует признанию ее в качестве организации. С другой
стороны, в понятие имущества, наравне с вещами, можно также включить и права
обязательственного характера. Ведь могут существовать также и юридические
лица, все имущество которых исчерпываются средствами на счету в банке и
помещением в аренде.

Обе данные позиции объединяет то, что наличие имущества исследуется в
качестве необходимого атрибута организации. Однако признаком юридического
лица выступает, скорее, не наличие имущества на обособленной основе, а также
принцип функционирования юридического лица, как обособленность имущества, а
это не одно и то же.

Юридическое лицо в течение определенного периода времени вообще может не
иметь никакое имущество, как бы широко оно не трактовалось. Так, многие
организации на некоммерческой основе на второй день после создания
юридического лица не обладают ни вещами, ни правом требования, ни тем более
обязательствами. Вся обособленность имущества данных юридических лиц состоит
только в их способности в принципе иметь обособленное имущество, то есть в их
способности выступать в качестве единственного носителя единого независимого
нерасчлененного имущественного права той либо другой разновидности.

Степени имущественной независимости имущества у разных организаций может
значительно отличаться. Так, хозяйственные общества и товарищества,
кооперативы имеют право собственности на принадлежащее им имущество, в то
время как предприятия на унитарной основе – только правом оперативного
управления либо хозяйственного ведения. Однако в каждом случае возможность
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о степени



имущественной обособленности, достаточной для того, чтобы признать это
социальное образование организацией.

Следовательно, обособленность имущества характерна всем без исключения
организациям с самого момента их образования, в то время как образование у
определенной организации имущества на обособленной основе, обычно,
приурочивается к моменту образования его уставного капитала. Все имущество
юридического лица учитывается на ее независимом балансе либо проводится по
независимой смете расходов, в чем и выражается обособленность имущества этого
юридического лица.

Персональный состав участников нескольких организаций и их управленческих
органов, так же, как и их полномочия, в некоторых случаях могут полностью
совпадать, по этой причине с чисто организационной точки зрения тяжело
провести их разграничение. В таком случае именно имущество, которое
принадлежит этой организации и лишь ему, отделенное от имуществ всех иных
организаций, дает возможность его в точности идентифицировать.[3]

3. Принцип независимой гражданско-правовой ответственности организации. В
соответствии с данным положением, собственники либо участники имущества
организации не отвечают по его обязательствам, а организация не отвечает по
обязательствам первых. Другими словами, каждая организация на независимой
основе несет соответствующую ответственность по собственным обязательствам.

Обязательной предпосылкой подобной ответственности выступает наличие у
организации имущества на обособленной основе, которое в случае необходимости
может признаваться объектом притязаний со стороны кредиторов. Имеющиеся
исключения из нормы о независимой ответственности организации ни в коей
степени не колеблют общего принципа, так как ответственность других правовых
субъектов по долгам организации признается только субсидиарной (то есть
дополнительной к ответственности самой организации).

4. Выступление в гражданских правоотношениях от своего имени предполагает
возможность от собственного имени получать и осуществлять комплекс
гражданских прав и нести обязанности, а также выступать в суде в качестве истца
и ответчика. Это – итоговая особенность организации, и в то же время, та цель,
ради которой оно и образуется. Наличие имущества на обособленной основе и
организационного механизма, на котором основывается независимая
ответственность, как раз и дает возможность ввести в гражданские



правоотношения новое объединение капиталов и лиц – нового правового субъекта.

Правоспособность юридического лица состоит в том, что юридическое лицо может
обладать гражданскими правами, которые соответствуют целям деятельности,
определенным в его учредительных документах, и нести непосредственно
связанные с данной деятельностью обязанности. Организации на коммерческой
основе, за исключением унитарных предприятий и других разновидностей
юридических лиц, установленных законодательством, могут обладать комплексом
гражданских прав и обязанностей, которые требуются для осуществления любых
разновидностей деятельности, которые не запрещены законодательством.
Отдельными разновидностями деятельности, перечень которых устанавливается
законодательством, организация может заниматься лишь на основе специального
разрешения, именуемого лицензией.

Юридическое лицо подлежит ограничению в правах только в порядке и в случаях,
установленных законодательством. Решение по поводу разграничения прав
подлежит обжалованию организацией в судебной порядке.

Правоспособность организации образуется в момент его образования и подлежит
прекращению с момента внесения соответствующей записи о его исключении из
ЕГРЮЛ.

По цели деятельности организации делятся на две большие группы: организации
на коммерческой и некоммерческой основе.

Организация на коммерческой основе – это организация, которая занимается
коммерческой деятельностью, либо это организация, - непосредственный участник
рынка, базовой целью деятельности которой выступает получение прибыли.

Организация на некоммерческой основе – это организация, которая занимается
некоммерческой деятельностью, либо это организация, базовой целью
деятельности которой признается та либо другая цель, которая не связана с
получение прибыли, которая, в свою очередь, не может быть распределена между
участниками этой организации.

Юридические отличие между организацией на коммерческой и некоммерческой
основе в современном ГК РФ сводится только к следующему: каждая
разновидность юридических лиц может обладать прибылью, однако в организации
на коммерческой основе данная прибыль подлежит распределению между
участниками (учредителями), а в организации на некоммерческой основе вся



полученная прибыль должна быть израсходована на уставные цели.[4]

Как и всякий участник гражданского оборота, юр. лицо обладает
правоспособностью и дееспособностью. Правоспособностью юридического лица
является способность быть носителем гражданских прав и обязанностей. Вопрос,
относительно правоспособности юридических лиц нашёл своё отражение в ст. 49
ГК РФ, согласно которой юр. лицо может иметь гражданские права, которые
соответствуют целям его деятельности и предусмотрены в его учредительном
документе, а также нести обязанности, связанные с этой деятельностью.

В свою очередь правоспособность подразделяется на несколько видов.
Юридическое лицо может иметь общую (универсальную) правоспособность и в
некоторых случаях - специальную правоспособность. В частности, общая
(универсальная) правоспособность представляет собой способность юр. лица иметь
любые гражданские права и обязанности, необходимые ему для осуществления
любого вида деятельности, не противоречащего действующему законодательству.
[5] Как правило, общей правоспособностью обладает большинство коммерческих
организаций. Специальная правоспособность - наличие у юр. лица лишь таких прав
и обязанностей, соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в
его учредительных документах и отдельно регулируются законом.[6] Кроме того,
специальная правоспособность может быть установлена законом. Юридические
лица, обладающие специальной правоспособностью не имеют права совершать
сделки, которые выходят за рамки установленной для них правоспособности.
Таким образом, можно сделать вывод, что принцип специальной правоспособности
характеризуется тем, что содержание и объем правоспособности юридического
лица зависит от целей и задач, которые предусмотрены в учредительных
документах.

Кроме того, необходимо заметить, что учредители (участники) юридического лица,
на которое не распространяются правила о специальной правоспособности, путем
соответствующего указания в учредительных документах могут самостоятельно
ограничить свою правоспособность.

До недавнего времени юр. лица в России могли обладать лишь специальной
правоспособностью, что, несомненно, не давало в полной мере развиваться
рыночным отношениям. На данный момент в новом ГК РФ почти за всеми
коммерческими организациями закреплена способность иметь гражданские права
и нести гражданские обязанности, которые необходимы для осуществления любых,
не запрещенных законом, видов деятельности, то есть общую правоспособность, за



исключением унитарных предприятий, которые создаются собственниками для
строго определенных целей. Это новшество является ярким подтверждением тому,
как совершенствуется со временем законодательная база, что вопросы в
отношении юридических лиц развиваются в соответствии со временем.

В соответствии с положениями ГК РФ правоспособность юридического лица
появляется с момента его регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ о его создании) и
заканчивается с момента внесения записи об исключении из реестра указанного
юридического лица.

Правоспособность юридических лиц предполагается целевой, поскольку по общему
правилу юр. лицо может иметь только права, соответствующие целям его
деятельности, которые в свою очередь определяются законом и (или)
учредительными документами и, соответственно, может нести лишь связанные с
этой деятельностью обязанности.[7]

Наряду с понятием правоспособности нельзя не рассмотреть такой термин, как
дееспособность юридических лиц. Для того, чтобы совершать сделки с другими
хозяйствующими субъектами, то есть принимать непосредственное участие в
гражданском обороте юр. лицу, кроме правоспособности необходимо обладать и
дееспособностью, под которой понимается способность своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности.[8] Дееспособность юр. лица возникает и прекращается одновременно
с возникновением и прекращением его правоспособности.

Таким образом, все вышеперечисленные признаки в комплексе дают полное
представление о юридических лицах в Российской Федерации, позволяют
определить основные черты и отличия юридических лиц от других участников
гражданских правоотношений. Каждый из признаков по своему важен и
необходим, в связи с чем нельзя выделить какой-либо наиболее или наименее
важный.

Юридические лица обладают правосубъектностью, то есть имеют в наличии
качества субъектов права не только правоспособность, но и дееспособность, что
позволяет говорить о них как о необходимых субъектах гражданских
правоотношений.

1.2 Подготовка и создание юридического лица



Решение вопроса создания предпринимательской организации является созвучным
решению каждой проблемы, в связи с этим в обобщенном виде представляет собой
процесс осмысления потребностей, установление цели и задач, разработка
вариантов решения задач, принятие решения, обеспечение выполнения задач и
оценка итоговых результатов.

Следовательно, складываются и базовые этапы создания структуры
предпринимательства:

оценка вариантов и ресурсов;
принятие соответствующего решения;
обеспечения создания юридического лица;
создание юридического лица.[9]

Общее осмысление должно базироваться на оценке ресурсов, которые имеются в
наличие. В том случае, если отсутствуют финансовые, кадровые, материальные и
технологические ресурсы, это вовсе не значит , что следует ожидать краха
предприятия. Наличие организаторских ресурсов и таланта предпринимательства
возместит отсутствие других ресурсов.

Далее следует определить, какая организация будет создаваться, коммерческая
либо некоммерческая. Для этих целей необходимо определиться с организационно-
правовой формой юридического лица. Следует также определить место
расположения юридического лица и разработать структуры управления данной
организацией.

Базовые этапы создания юридического лица:

- проведение общего собрания участников, то есть ее будущих учредителей;

- заключение учредительного договора либо иных учредительных документов;

- установление устава юридического лица;

- надлежащее оформление протокола общего собрания участников(учредителей);

- уплата государственной пошлины за регистрацию юридического лица;

- формирование уставного капитала;

- передача всех нужных документов в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц;



- получение свидетельства о совершении государственной регистрации из органа,
осуществляющего государственную регистрацию;

- заверение копий учредительных документов в нотариальной форме;

- постановка юридического лица в налоговой инспекции;

- заверение подписей руководителей организации в нотариальной форме;

- открытие расчетного счета в банке.

Из вышеперечисленных стадий создания юридического лица самыми трудоемкими
и ответственными являются стадии составления учредительного договора и
регистрация в государственных органах. Процедура их проведения установлена в
статьях 51-54 Гражданского кодекса РФ.

Статья 52 Гражданского кодекса РФ в качестве учредительных документов
устанавливает учредительный договор и устав, либо только устав или только
учредительный договор. Юридическое лицо, которое было создано одним
учредителем, осуществляет свою деятельность на основании устава, который
утверждается данным руководителем. На основе учредительных документов
осуществляется государственная регистрация организации, процедура которой
определяется ст. 51 ГК РФ.[10]

Большое значение имеет вопрос о регистрации юридического лица. По традиции
сформировались следующие системы государственной регистрации юридических
лиц:

разрешительная, в соответствие с которой окончательное решение вопроса об
образовании юридического лица принимается органом государства по его
усмотрению;
явочная, согласно которой органы государства лишь ставятся в известность об
образовании юридического лица и, если этого требуют правила,
автоматически вносят его в соответствующий реестр;
нормативно-явочная, в соответствие с которой органы государства принимают
решении регистрации вновь образованного юридического лица на условиях и в
порядке, установленных нормативно-правовыми актами, и не могут по
собственному усмотрению (к примеру, по мотивам целесообразности
существования организации) вынести отказ в государственной регистрации
организации.



Нормативно-явочный механизм регистрации организаций существует в настоящее
время в Российской Федерации, и ГК РФ только закрепляет его, внося вместе с тем
определенные коррективы. Так, к примеру, предполагается преобразование
существующей на данный момент дифференцированной системы государственной
регистрации организаций на единую процедуру государственной регистрации
юридических лиц, как на коммерческой, так и некоммерческой основе, в органах
юстиции.[11]

На данный период времени в законодательстве Российской Федерации
установлена нормативно-явочная процедура создания юридических лиц. Все это
значит, что орган, занимающийся регистрацией организаций, проверяет лишь
соответствие представленных документов учредительного характера и действий
учредителей правовым нормам, однако не наделен компетенцией проводить
исследование целесообразности либо полезности вновь образуемого юридического
лица.[12]

Процедура создания организации и требования, которым должны удовлетворять
все действия учредителей, как и требования к документам учредительного
характера, определены законодательством о некоторых разновидностях
организаций, их организационно-правовых формах.

Внесенные преобразования прямо направлены упростить процесс регистрации
организаций и индивидуальных предпринимателей. В законодательстве подлежит
реализации принцип «одного окна». Все это предполагает однократное обращение
организаций и индивидуальных предпринимателей в орган, осуществляющий
регистрацию, которым потом представляет информацию о регистрации
организации в органы государства, в т. ч. территориальные органы Пенсионного
фонда РФ, соответствующие отделение Фонда социального страхования РФ, а
также органы Государственного комитета РФ по статистике по территориальному
принципу, а вышеуказанные ведомства будут проводить без участия субъекта
хозяйственной деятельности все операции, которые подтверждают постановку на
учету с государственной регистрацией в качестве страхователя и присвоением
соответствующих кодов.[13]

Так, можно прийти к выводу, что при нормативно-явочной процедуре
государственной регистрации организаций, когда не осуществляется серьезная
юридическая экспертиза документов, или при уведомительной процедуре
регистрации единый государственный реестр юридических лиц не может
указывать на законность либо, наоборот, неправомерность осуществления



деятельности юридического лица: он несет только информационную нагрузку,
предоставляя участникам правоотношений в централизованном порядке
информацию об организациях, не добавляя правомерности либо неправомерности
данным сведениям.

2. Классификация и виды юридических лиц

2.1 Классификация юридических лиц

В современном гражданском обороте, юридические лица являются главными
участниками имущественных отношений. Сегодня стало особо актуально
обращение к данному институту, т.к. деятельность юридических лиц направлена
на удовлетворение определенных социальных, экономических, политических
интересов государства, социальных групп и граждан. «Институт юридического
лица, по мнению В.В. Гущина, обладает признаками такой организационно-
правовой структуры, которая позволяет не только эффективно объединить
частный капитал или наделить таковым экономический субъект, но и упорядочить
гражданские правоотношения внутри коллектива, который намерен осуществлять
те или иные виды деятельности. Благодаря этому институту конструируются и
функционируют различные организационно-правовые формы юридических лиц в
гражданском обороте»[14].

Новая редакция Гражданского кодекса в части положений о юридических лицах
(вступила в силу 1 сентября 2014 года) внесла значительные изменения в
классификацию юридических лиц.

В ГК РФ сохранено их разделение юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие, но в то же время появилось новое деление юридических лиц на
унитарные и корпоративные. В основе классификации – принцип членства.
Корпорации – это коммерческие и некоммерческие организации, учредители
(участники) которых обладают правом участия (членства) в них, приобретают
членские права и обязанности. В унитарных же юридических лицах учредители не
становятся их участниками и не приобретают прав членства (ст. 65.1 ГК РФ).

Классификация по организационно-правовой форме тоже претерпела не-которые
изменения. Так, из числа форм хозяйственных обществ исключается общество с
дополнительной ответственностью, а также закрытое акционерное общество. При
этом хозяйственные общества делятся на непубличные и публичные: к
непубличным относятся все общества с ограниченной ответственностью (далее –



ООО) и те акционерные общества (далее – А О), которые не отвечают признакам
публичных (они перечислены в пункте 1 статьи 66.3 ГК РФ), а к публичным – только
акционерные общества, которые отвечают определенным признакам: акции
общества и ценные бумаги, конвертируемые в акции, публично размещаются или
публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.
Правила о публичных обществах применяются также к тем АО, фирменное
наименование и устав которых указывают на то, что общество является публичным
(п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).

Изменения коснулись и организационно-правовых форм некоммерческих
организаций. Например, появились такие формы, как товарищество собственников
недвижимости (ст. 123.12 ГК РФ) и публично-правовые компании. Из текста
пояснительной записки к законопроекту № 252441–6 о публично-правовых
компаниях следует, что эта организационно-правовая форма должна заменить
существующие сейчас госкорпорации и госкомпании.

В статью 50. Коммерческие и некоммерческие организации ГК РФ добавлен:

- подпункт 14. Данный подпункт введен в действие с 02 октября 2016 года ФЗ от
03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[15].
Поправки обусловлены появлением публично-правовой компании (новой
организационно-правовой формы юридических лиц). Закреплено, что такая
компания не может быть признана банкротом. Также в ГК РФ закреплена такая
организационно-правовая форма юридического лица, как государственная
корпорация;

- подпункт 15. Данный подпункт введен в ФЗ от 7 февраля 2017 г. № 12-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
в части установления отдельной организационно-правовой формы для
Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской
Федерации»[16] (п. 3 в ред. ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»[17]).

Гражданский кодекс закрепляет отдельную организационно-правовую форму для
Федеральной и региональных нотариальных палат, ранее кодекс относил их к
ассоциациям (союзам). Однако это противоречит статусу палат, прописанному в



Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Так, согласно
Закону о некоммерческих организациях «члены ассоциации (союза) несут
субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в
размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами. В то же
время в соответствии с законодательством о нотариате ни нотариусы, ни
нотариальные палаты не могут нести субсидиарную ответственность по
обязательствам нотариальных палат, Федеральной нотариальной палаты
соответственно.

Кроме того, модель небюджетного нотариата, основанная на принципе
самоуправления, построена на началах коллегиальности, в отличие от модели
управления ассоциациями (союзами). Органами управления нотариальной палаты
являются общее собрание ее членов, президент палаты, правление, а не
единоличные органы управления. В связи с этим в ГК РФ установлено, что
нотариальными палатами признаются некоммерческие организации,
представляющие собой профобъединения, основанные на обязательном членстве.
Особенности их создания, правового положения и деятельности определяются
законодательством о нотариате.

Гражданским кодексом установлен принцип, согласно которому юридические лица
создаются только в предусмотренных законодательством организационно-
правовых формах. Исчерпывающий перечень таких форм для коммерческих
организаций предусмотрен в самом ГК РФ (п.2 ст.50 и ст.66-115). Перечень
организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, содержащийся
в ГК РФ (ст.116-123), не является полным, поскольку согласно п.3 ст.50 ГК РФ, он
может быть дополнен другими законами, что в отношении коммерческих
юридических лиц в ГК не предусмотрено.

К.А. Зайцев отмечает, что «…новая классификация юридических лиц де-лает
возможным четкое определение правового статуса той или иной организации и
исключает смешение различных по юридической природе организационно-
правовых форм хозяйственной деятельности. Например, малые предприятия,
подобно средним и большим, в действительности могут существовать не только в
форме унитарных предприятий, но и в виде хозяйственных обществ, товариществ и
производственных кооперативов, а совместное предприятие (с иностранным
участием) – лишь в форме хозяйственных обществ или товариществ. Сами же
малые и совместные предприятия обоснованно не признаются законом
самостоятельными разновидностями юридических лиц»[18].



В гражданском праве дифференциация юридических лиц на виды возможна по
различным основаниям:

«1. Деление юридических лиц по основной цели их деятельности. По данному
критерию юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие
организации.

Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности.

Некоммерческие организации – юридические лица, не преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие
полученную прибыль между участниками.

2. Другое деление юридических лиц на виды связано с обязательственными или
вещными правами, которые учредители (участники) могут иметь в отношении
самих юридических лиц или их имущества.

3. Еще одним критерием дифференциации юридических лиц выступают их
нестандартные наименования, не совпадающие с наименованиями их
организационно-правовых форм. Эти юридические лица отличаются порядком их
образования, правовым режимом имущества и составом учредителей (участников).
Здесь речь идет о казенных и малых предприятиях, предприятиях (коммерческие
организации) с иностранными инвестициями, а также народных предприятиях[19].

Казенное предприятие – это унитарное предприятие, созданное на базе
государственного или муниципального имущества на праве оперативного
управления в соответствии с ГК РФ и в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»[20].

Малыми предприятиями называются юридические лица – коммерческие
организации, в уставном капитале которых, во-первых, доля участия Российской
Федерации, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%; во-вторых,
доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства (в том числе индивидуальным
предпринимателям), не превышает 25%.



Коммерческая организация (предприятие) с иностранными инвестициями – это
российская коммерческая организация, в состав участников которой входит хотя
бы один иностранный инвестор».

Следующий способ классификации заключается в дифференциации юридических
лиц на:

Принадлежащее государству. К ним относится все унитарные предприятия, в
том числе и муниципальные.
Негосударственные, принадлежащие частным лицам.

Данная классификация является узкоспециализированной, как и следующая, в
которой дифференциация проходит в зависимости от состава учредителей данного
юридического лица, создаваемые:

В виде союзов и ассоциаций;

Предприятия являющиеся государственной собственностью;

Все обладающие правосубъектностью юридические лица.

Помимо этого юридические лица также систематизируются по признаку наличия
или отсутствия у учредителей права на участие и создание высшего органа. Статья
65.1 ГК РФ проводит деление, на корпоративные, являющиеся организациями, чьи
члены наделены соответствующими правами на участие и формирование высшего
органа, и унитарные, чьи члены в свою очередь лишены данных прав. Ещё одним
важным критерием в этой классификации является число учредителей, которых в в
унитарном не может быть больше одного, а в корпоративном обязательное
наличие не менее двух.

К корпоративным юридическим лицам относятся помимо хозяйственных
товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских
кооперативов, общественных организации и движений, также:

- Ассоциации (союзы), чьи функции заключаются в защите интересов участников.

- Товарищества собственников недвижимости, создаваемое ради распоряжения
находящегося в общем пользовании имуществом.

- Казачьи общества. Объединение чья деятельность обращена на возрождение
казачества.



Признаются юридическими лицами после прохождения регистрации в специальном
реестре:

- Общины коренных малочисленных народов РФ, являющиеся объединением
граждан, представляющие собой один малочисленных коренных народов.
Образуются с целью защиты и сохранения своей культуры, а также исконной среды
обитания.

- Адвокатские палаты. Являются организацией, одним из важных условий создания
которой является обязательное членство участников. Подчиняется
законодательству РФ, посвященному адвокатской деятельности.

- Адвокатские образования, представляющие собой юридические лица. Они
создаются ради осуществления её участниками адвокатской деятельности.

Юридические лица, признанные унитарными, это:

- Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

- Фонды, общественного или благотворительного характера, занимающиеся сбором
средств для осуществления установленных организацией целей.

- Учреждения, занимающиеся обучением. Они могут принадлежать государству,
муниципалитету либо находится в частном владении.

- Автономные некоммерческие организации, не предоставляющие членства и
создаваемые ради оказания услуг образовательного, спортивного,
здравоохранительного характера и т. д.

- Религиозные организации.

- Публично-правовые компании, наделенные рядом определенных функций и
полномочий, обращенных на оказание государственных услуг.

- Государственные корпорации. Их главные особенности заключаются в том, что
они лишены членства и учреждаются РФ посредством имущественного взноса для
реализации общественно полезных функций[21].

Необходимо отметить, что все классификации, представленные в данной статье,
являются пересекающимися. По этой причине для удобства предлагается
классификация, основанная на таких критериях дифференциации, как внутренняя
организация и направление деятельности юридических лиц, которая



разграничивается по таким критериям как:

Классификация по направлению деятельности, заключающаяся в определении
того, является ли юридические лица коммерческим или некоммерческим.

Классификация юридических лиц по корпоративному или унитарному признаку.

Данная классификация является наиболее эффективной, по причине того, что
корпоративные и унитарные юридические лица могут быть коммерческими, так и
не коммерческими, таким образом, разграничиваются на четыре группы, которые в
свою очередь делятся на подгруппы.

Необходимости подробно расписывать данную классификацию нет, в связи с тем,
что она представляет собой комбинацию двух вышеперечисленных классификаций,
которые являются наиболее удобными и подробными.

2.2 Виды коммерческие юридические лица
Перечень юридических лиц на коммерческой основе в нормах Гражданского
кодекса РФ признается исчерпывающим, то есть данные организации могут быть
созданы исключительно в перечисленных формах:

- общества и товарищества;

- производственный кооператив;

- унитарные предприятия на основании права оперативного управления и
хозяйственного ведения.

Товарищества и общества (ст. 66—106 ГК РФ). Подобного рода объединения в
европейском праве, как правило, называют фирмами либо компаниями, а в США –
корпорациями. Товарищества – это объединения лиц, а общества признаются
объединениями лиц и капиталов. Однако данное деление, конечно же, условное,
т.к. непосредственно личное участие всех учредителей в делах организаций,
несомненно, предполагается.

Товарищества и общества – это организации на коммерческой основе с уставным
капиталом, который разделен на доли. Имущество, которое было внесено в
качестве вкладов участниками, а также имущество, которое было приобретено
вследствие коммерческой деятельности, принадлежит товариществу и обществу



на основании права собственности. Учредители после передачи имущества во
вклады, теряют право собственности на данное имущество. Они обладают только
правом требования к данной организации и возможностью получить имущество
при его ликвидации.[22]

К обществам и товариществам следует отнести – полное товарищество и
товарищество на вере, общество с ограниченной ответственной, общество с
дополнительной ответственностью, а также акционерные общества, которые могут
быть открытыми и закрытыми. В качестве их учредителей выступают физические и
юридические лица.

Полным товариществом считается такая организация, участники которой, выступая
в качестве предпринимателей, в первую очередь, осуществляют деятельность в
сфере предпринимательских отношений от имени товарищества, а также несут
ответственность по обязательства товарищества всем принадлежащим им
имуществом.

В товариществе на вере, как правило, выделяют две основные группы участников
(статья 82 Гражданского кодекса РФ):

полные товарищи занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества, вместе с тем солидарно отвечают всем личным имуществом по
долгам товарищества;
вкладчики (коммандитисты), которые только вносят вклады в имущество и
отвечают лишь в пределах собственного вклада (по факту несут только риск
потери вклада. Они не принимаются участия в деятельности товарищества в
сфере предпринимательских отношений.[23]

Общественно с ограниченной ответственностью создается при объединении
капиталов. Личное участие его членов в делах ООО не требуется.

Уставный капитал подразделяется на доли участников. Ответственность
учредителей по долгам общества отсутствует. Имущество принадлежит обществу с
ограниченной ответственностью на основании права собственности.

Участники отвечают по долгам общества с ограниченной ответственностью в
пределах стоимости принадлежащих им долей.

Высшим органом общества признается общее собрание участников ООО, а
директором является только исполнительный орган.



Акционерным обществом признается организация, созданная при объединении
капиталов, его уставный капитал делится на определенное количество равных
долей, выражающееся ценными бумагами, т.е. акциями.

Акционер может участвовать в деятельности общества только при наличии акций.
При выходе из акционерного общества акционер не вправе требовать от общества
выплат, которые причитаются на его долю, - он получает только компенсацию за
отчуждаемые акции от собственного контрагента – приобретателя, то есть и сам
выход из акционерного общества может осуществляться исключительно при
помощи отчуждения (к примеру, продажи) акций иному лицу.

Следовательно, акционерное общество имеет гарантии от уменьшения
собственного имущества при выходе из него участников. В этом и заключается
преимущество акционерных обществ в сравнении с иными формами обществ.

В РФ акционерное общество бывает двух разновидностей – публичные и
непубличные. Общее собрание акционеров имеет высшие полномочия,
устанавливаемые гражданским законодательством.[24]

Производственным кооперативом признается организация на коммерческой
основе, которая создается на началах членства. Но обязательное личное участие
членов в деятельности организации подразумевается. Отсюда распределение
полученного дохода между членами по труду, а не в соответствии с
имущественным вкладом на пропорциональной основе, и у каждого участника
имеется право одного голоса во время решения всех общих вопросов. Высшим
органом признается общее собрание, обладающее исключительными
полномочиями. В более крупных кооперативах в некоторых случаях формируются
наблюдательные советы. Правление и председатель правления являются
исполнительным органом кооператива.

Унитарное предприятие.  Среди всех юридических лиц на коммерческой основе
принято выделять унитарные предприятия, построенные на основе членства и не
признающиеся собственниками закрепленного за ними имущества.

Обычно, подобные предприятия создаются публичными собственниками, которые
сохраняют за собой право собственности на переданное имущество.

Предприятие на унитарной основе, создаваемое публичным собственником, имеет
не общую, а специальную правоспособность. Следовательно, в его уставе должна
находиться информация о целях и предмете его деятельности.



Принято выделять две разновидности предприятий на унитарной основе - на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления (казенные предприятия).
Предприятия на унитарное основе, у которых установлено право хозяйственного
ведения, могут быть созданы федеральным собственником, т.е. РФ, субъектами РФ,
соответствующими муниципальными образованиями.[25]

3 декабря 2011 года был принят Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О
хозяйственных партнерствах»[26]. Этот акт ввел в отечественное законодательство
такой вид юридического лица на коммерческой основе, как хозяйственное
партнерство, которому отводится промежуточное положение между
хозяйственным обществом и товариществом. Данное юридическое лицо
удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются российским и
зарубежным венчурным фондам, инвесторам и в целом инновационным бизнес-
проектам.

2.3 Виды некоммерческие юридические лица
Некоммерческие организации – это юридические лица, которые не ставят своей
целью извлечь прибыль в качестве основной цели своей деятельности.
Организации на некоммерческой основе могут быть созданы в следующих формах:

- общественных или религиозных организаций (объединений),

- некоммерческих партнерств,

- учреждений,

- автономных некоммерческих организаций,

- социальных, благотворительных и иных фондов,

- ассоциаций и союзов,

- а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

В качестве фонда выступает не имеющая членства организация на некоммерческой
основе, учрежденная физическими лицами и (либо) организациями на основании
имущественных взносов на добровольной основе и преследующая культурные,
социальные, образовательные, благотворительные либо другие цели, полезные для
общества.



Имущество, которое было передано фонду его учредителями, признается
собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам
сформированного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам собственных
учредителей.

Некоммерческим партнерством считается основанная на членстве организация на
некоммерческой основе, созданная физическими и (либо) юридическими лицами
для содействия ее членам при осуществлении деятельности, которая направлена
на достижение целей юридического лица.

Имущество, которое было передано некоммерческому партнерству его членами,
признается собственностью партнерства. Что касается ответственности, то
участники некоммерческого партнерства не отвечают по обязательствам
юридического лица, равно как и партнерство не отвечает по обязательствам
собственных членов.

Учреждение – это организация на некоммерческой основе, которая была создана
собственником для того, чтобы осуществлять социально-культурные,
управленческие либо другие некоммерческие функции. Учреждение
финансируется в части либо полностью собственником. Имущество учреждения
закрепляется за ним на основании права оперативного управления согласно
нормам ГК РФ.[27]

Общественная организация – это юридическое лицо, которое основано на членстве,
создано в соответствии с совместной деятельностью для защиты общих интересов
и достижения целей устава всех объединившихся граждан.

Общественное движение – это юридическое лицо(объединение) на массовой
основе, которое ставит основной целью собственной деятельности политические,
социальные и другие цели, полезные для общества, поддерживаемые всеми
участниками соответствующего общественного движения.

Общественный фонд – это юридическое лицо на некоммерческой основе,
представляющее из себя объединение, главная цель которого состоит в
формировании имущества на основании добровольных взносов, других
поступлений, не запрещенных нормами действующего законодательства, и
использовании этого имущества на цели, полезные для общества.

Общественное учреждение – это юридическое лицо, ставящее основной целью
оказание определенной разновидности услуг, которые отвечают интересам



участников и уставным целям данного объединения. Управление соответствующим
общественным учреждением и его имуществом подлежит осуществлению лицами,
специально назначенными учредителем.

Политическая партия – это организация на некоммерческой основе,
сформированная с целью участия граждан РФ в политической жизни общества при
помощи создания и выражения их политической воли, участия в политических и
общественных акциях, референдумах и выборах, а также с целью представления
интересов граждан в органах местного самоуправления и государственной власти.
Законодательством определены жесткие требования к количеству членов,
структуре, имуществу партии и т.д.

Торгово-промышленная палата – это организация на некоммерческой основе,
которая объединила отечественные предприятия и российских предпринимателей,
обладающая собственной целью развитие предпринимательской деятельности
(защита и представительство интересов субъектов предпринимательской
деятельности, услуги в информационной сфере, контакты с иностранными
партнерами и др.). В качестве членов палаты могут выступать лишь
предприниматели, для учреждения требуется пятнадцать человек, и на одной и
той же территории не представляется возможной регистрация более одной
торгово-промышленной палаты.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что организации на некоммерческой
основе могут формироваться для достижения культурных, социальных,
образовательных, благотворительных, управленческих и научных целях, а также с
целью охраны здоровья граждан, развития спорта и физической культуры,
удовлетворения духовных и других нематериальных гражданских потребностей,
защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, разрешения
конфликтов и споров, оказания правовой помощи, а также в других целях, прямо
направленных на достижение общественных благ.[28]

2.4 Направления и тенденция развития
гражданского законодательства относительно
видов юридических лиц
Эпохальным документом, устанавливающим тенденции развития законодательства
в гражданской сфере, относительно разновидностей отечественных юридических



лиц, стала Концепция развития законодательства о юридических лицах, которая
выступает в качестве структурного элемента Концепции развития гражданского
законодательства РФ.[29] Ее содержание устанавливается некоторыми общими
подходами, принципами и требованиями.

К ним, в первую очередь, следует отнести необходимость систематизации и
упрощения законодательного регулирования в данной области, упразднение
множественности существующих здесь законов, а также взаимных противоречий,
увеличение роли Гражданского кодекса при регулировании правового статуса
юридических лиц.

Вместе с тем следует отметить, что перечисленные нормы стали логичным
результатом анализа действительного состояния российского законодательства о
юридических лицах, а также правоприменительной практики, которая проводилась
рабочей группой по образованию данной части Концепции, которая в существенной
степени состояла из сотрудников Верховного Суда РФ, а не абстрактных
рассуждений теоретиков, хотя они, несомненно, основываются и на конкретной
научно-технической базе.

Как известно, правовое положение юридических лиц на данный момент
устанавливается не только общими нормами Гражданского кодекса РФ, но и
большим количеством отдельных законов федерального уровня, которые зачастую
противоречат друг другу, так и Гражданским кодексом РФ. Общее состояние всех
дел в данном случае нельзя назвать иначе как хаотическим.

В действительности, к примеру, правовое положение кооперативов подлежит
регулированию десятью отдельными законами, в том числе Закон СССР от 26 мая
1988 года № 8998-10 «О кооперации в СССР»[30], который до настоящего времени
действует по отношению к определенным разновидностям потребительских
кооперативов. Существование некоторых из данных законов не устанавливается
определенной насущной потребностью. К примеру, ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах»[31] после закономерного падения «Социальной
инициативы» - самой «яркой» из подобных организаций, которая отчетливо
показала фактические цели формирования таких видов кооперативов, - почти не
работает и вполне может быть отменен без каких-либо правовых последствий.
Совершенно лишним является ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»[32], так
как существует ФЗ «О производственных кооперативах»[33].



Невысоким правовым качеством соответствующей ему эффективностью в
практической деятельности обладают такие федеральные законы, как ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
[34] и ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников
(народных предприятий)»[35], которые в собственном виде должны быть,
безусловно, отменены, а имеющиеся в них полезные положения о правовом
положении данных организаций вполне могут быть перенесены в общие законы о
кооперативах.[36]

По этой причине представляется, что вместо огромного количества
законодательных актов в данной сфере достаточно будет иметь два закона: о
потребительских и производственных кооперативах (при наличии, конечно же,
общих положений в Гражданском кодексе РФ).

Необходимо подчеркнуть необходимость сохранения «двухуровневого»
нормативного регулирования правового положения организаций (общие
положения – в Гражданском кодексе РФ, а специальные нормы – в отдельных
законодательных актах), исключая формирование здесь законов
«промежуточного» характера.

С данной точки зрения явно лишним представляется ФЗ «О некоммерческих
организациях»[37], который формировался исключительно для того, чтобы ввести в
гражданское право два новых, однако не очень-то и необходимых ему форм
организационно-правового характера – некоммерческого партнерства и
независимой некоммерческой организации. Он же, как общеизвестно, стад
правовой основой для образования корпораций государства, а в настоящее время
еще и государственных компаний, которые также породили значительные
проблемы в практической деятельности.

Выход из данной ситуации очевиден: в Гражданском кодексе РФ должен быть
определено исчерпывающий перечень организаций не только на коммерческой, но
и некоммерческой основе, так как нельзя бесконечно плодить все новые и новые
организационно-правовые формы данных юридических лиц. Ведь каждый акт
законодательства в этой сфере образует новую организационно-правовую форму –
профессиональный союз, политическую партию, общественную организацию,
объединение адвокатов, торговую палату и др. Так, Российская академия науке
осуществляют свою деятельность в качестве «государственной академии», в то
время как в реальности речь ведется не о новых формах организационно-правового
характера организаций, а только о видах корпоративных объединений.[38]



Представляется, что в отношении организаций на некоммерческой основе вполне
достаточно будет иметь пять организационно-правовых форм: три корпоративных
(общественная либо религиозная организация, потребительских кооператив, союз
либо ассоциация), а также две унитарных формы (учреждение и фонд). Положения
о них должны непосредственным образом находиться в Гражданском кодексе РФ и
в исчерпывающем порядке регулировать правовой статус всех данных организаций
в качестве юридических лиц – участников гражданских правоотношений.

Если же организации на некоммерческой основе собираются наравне с собственной
базовой деятельностью еще и принимать участие в деятельности в сфере
предпринимательских отношений, то есть выступать в качестве активных и
постоянных участников гражданского оборота, к ним должны предъявляться и
соответствующие требования дополнительного характера, которые выступают в
качестве гаранта соблюдения интересов их контрагентов, и к тому же конкретным
образом ограничивающие возможность постоянных предпринимательских
отношений под маской организации на некоммерческой основе.

Следовательно, предполагается сохранение разделения на законодательном
уровне организаций на коммерческие и некоммерческие юридические лица и
соответствующего отличия в их правовом положении. К тому же представляется
назревшим установление в Гражданском кодексе РФ понятия корпоративной
организации, так как большое количество вопросов корпоративного характера
должны быть решены единообразно и общим образом, притом непосредственным
образом положениями ГК РФ.

Это касается, к примеру, вопросов принятия и исключения из членства участников
корпорации, их права принимать участи при управлении корпорацией, в том числе
право на получение сведений о деятельности данного юридического лица, а также
ее органов, и др.[39]

Принципиальным направлением законодательного развития о юридических лицах,
которое предлагает в Концепции развития гражданского законодательства,
выступает конкретное ужесточение требований к образованию, государственной
регистрации, реорганизации и упразднении юридических лиц, в особенности
хозяйственных обществ, и усиление ответственности имущественного характера
их руководителей и учредителей.

Необходимо отметить, что хозяйственные общества создаются не для мелкого, а
исключительно для среднего и крупного бизнеса. Для представителей малого



бизнеса в большей степени должны применяться организационно-правовые формы
кооперативов, а также товариществ, которые вообще не требуют никакой
организационной структуры и минимального уставного капитала.

Результатом практической реализации подходов и норм, установленных в
Концепции развития гражданского законодательства о юридических лиц, должно
выступить представляющееся необходимым повышение роли Гражданского
кодекса РФ в регламентировании правового статуса юридических лиц,
сосредоточении в данном акте подавляющего большинства норм, вследствие чего
будет исключена их противоречивость, в большей степени сориентировав их на
развитие добросовестные имущественные правоотношения и стабильный
гражданский оборот.[40]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам.

Юридическое лицо в отечественном гражданском праве – это организация,
признанная государством в качестве правового субъекта, обладающая
обособленным имуществом, самостоятельно отвечающая данным имуществом по
обязательствам, а также выступает в гражданских правоотношениях от
собственного имени.

Действующая в законодательстве РФ классификация юридических лиц
определяется переходным характером современной российской экономики и
консолидирует как производственные предприятия государства на правах
оперативного управления либо хозяйственного ведения, так и гражданско-
правовые формы юридических лиц, столь традиционные для рыночной системы
экономики (публичные акционерные общества, кооперативы, товарищества).

В ГК РФ приводится классификация, где в зависимости от характера деятельности
юридические лица делятся на коммерческие, которые обладают базовой целью
собственной деятельности извлечение прибыли, а также организации на
некоммерческой основе, которые подобной цели не предусматривают, но имеют
право заниматься предпринимательской деятельностью.

К категории организаций на коммерческой основе следует отнести товарищества и
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,



муниципальные и государственные предприятия, а к некоммерческим –
общественные либо религиозные организации, потребительские кооперативы,
религиозные либо общественные объединения, которые финансируются
собственником учреждения, благотворительные и другие фонды, а также
некоторые другие обладающие данными признаками юридические лица,
установленные законодательством.

Некоммерческие организации имеют право заниматься предпринимательской
деятельностью при одновременном наличии трех условий: она должна служить
достижению целей, которые ставятся перед некоммерческой организацией, и по
собственному характеру соответствовать данным целям, а полученная прибыль не
может распределяться между ее членами.

Все юридические лица в РФ проходят обязательную государственную регистрацию.
Государственная регистрация юридического лица признается завершающей
стадией создания юридического лица, на котором орган, который имеет
соответствующие полномочия, проверяет исполнение условий, которые
необходимы для формирования нового субъекта права, и принимает решение о
признании определенной организации юридическим лицом. После этого базовые
сведения о создании юридического лица должны включаться в единый
государственный реестр юридических лиц.

Таким образом, государственная регистрация юридического лица представляет из
себя не одномоментный акт органа, проводящего регистрацию, а
последовательный процесс, комплекс юридически значимых действий.
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