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ВВЕДЕНИЕ
В целях регулирования участия коллективных образований в имущественных и
связанных с ними неимущественных отношениях гражданское законодательство
применяет особую правовую конструкцию - юридическое лицо, которое участвует в
гражданском обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей.

Появление и развитие института юридического лица вызваны усложнением
экономических и социальных отношений, необходимостью удовлетворения
хозяйственных, управленческих и культурных потребностей общества. Для
реализации возложенных на них задач организации должны вступать в различные
товарные отношения с другими участниками оборота. Например, предприятия для
производства определенного товара должны обеспечиваться сырьем и иметь
возможность для его реализации другим лицам; учебные заведения нуждаются в
приобретении книг, компьютеров и других принадлежностей. Указанные операции,
во-первых, должны осуществляться в основном в эквивалентно-возмездном виде и,
во-вторых, должны быть облечены в гражданско-правовую форму. Если в этих
условиях организации не наделить соответствующим статусом и правами
(правосубъектностью), они не смогут нормально работать. Поэтому организации
для участия в имущественном обороте признаются субъектами гражданского
права, т.е. юридическими лицами.

Выступающие на рынке организации различаются по форме собственности, на
которой основаны, по способам создания, характеру деятельности, внутренней
структуре и т.д. Тем не менее, им присущи общие признаки, которые позволяют
отнести их к числу юридических лиц. Традиционно выделяют четыре основных
признака, которые подробно будут изучены и исследованы в данной курсовой
работе.

Развитие института юридического лица тесно связано с бурным ростом рыночной
экономики, где необходима концентрация капиталов. Поскольку товарно-
денежные отношения зачастую требуют объединения значительных материальных
средств, то отдельные граждане, как правило, не в состоянии принимать
самостоятельное участие в этих отношениях. Только объединив капиталы многих



субъектов хозяйствования можно ставить и решать крупные задачи. Эта
особенность рыночных товарно-денежных отношений и обусловила участие в них
образований, действующих на рынке в качестве самостоятельных субъектов
хозяйствования, именуемых юридическими лицами. Именно институт юридического
лица и стал правовой формой концентрации капиталов.

Конструкция «юридическое лицо», возникнув ещё в Древнем Риме, прошла
длительный путь развития. В научной литературе этот институт частного права
подвергался неоднократному и тщательному анализу. Учёные-цивилисты во все
времена вели острые дискуссии по поводу сущности, признаков, правоспособности
юридического лица. Эти дискуссии находили своё отражение и в
законодательстве.

Юридическое лицо является сегодня одним из элементов правовой и
экономической системы государства. И необходимость в детальном изучении
сущности и содержания категории юридического лица обусловливается тем, что в
ней концентрируются проблемы, противоречия и тенденции развития
правоспособности, права частной собственности и других институтов частного
права.

Актуальность. Проблема юридического лица очень сложна и трудна для права.
История права показывает, что современное правовое представление о
юридическом лице как особой и единой личности, созданной людьми (физическими
лицами) для реализации определенных хозяйственных (нехозяйственных) целей,
сложилось далеко не быстро.

Предметом исследования являются – достижения гражданско-правовой науки,
законодателя и правоприменительной практики по вопросам понятий и признаков
юридического лица.

В данной работе будет использоваться метод системного анализа. Цель курсовой
работы - изучить понятие и виды юридических лиц.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

- изучить понятие юридического лица;

- выявить и изучить сущность юридического лица;

- подробно изучить виды юридических лиц.



Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает
логическую последовательность в изложении результатов и состоит из введения,
двух глав, в которых в логической последовательности и взаимосвязи освещены
вопросы, являющиеся предметом данного исследования, заключения и списка
использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

1.1 Понятие, значение и основные признаки
юридического лица
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 имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).

При анализе данного понятия можно выделить признаки юридического лица.
Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему свойства,
каждое из которых необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы орга
низация могла признаваться субъектом гражданского права. В этом контексте
слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чем обычно, и это
соответствует правовой традиции. [1, с.84]

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию,
подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако
все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица. В самом
деле обязательной государственной регистрации подлежат и граждане-
предприниматели, и некоторые неправосубъектные организации (т.е. не имеющие
статуса юридического лица), например филиалы и представительства иностранных
компаний. Они также могут иметь свои печати и банковские счета, но
юридическими лицами от этого не становятся.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака,
каждый из которых необходим, а все в совокупности — достаточны, чтобы



организация могла быть признана субъектом гражданского права, т.е.
юридическим лицом. [2, с.103]

1. Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в
определенной иерархии, соподчинении органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации от
ношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным
превратить желания множества участников в единую волю юридического лица
в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. [3, с.201]

Множество лиц, объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте
как одно лицо, один субъект права.

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

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

Так, под имуществом можно понимать только вещи, а значит, отсутствие вещей в
собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении организации
препятствует признанию ее юридическим лицом. С другой стороны, в понятие
имущества наряду с вещами можно включить и обязательственные права. Ведь
могут существовать и такие юридические лица, все имущество которых
исчерпывается средствами на банковском счете и арендуемым помещением. Обе
эти позиции объединяет то, что наличие имущества (понимаемого более или менее
широко) рассматривается как необходимый атрибут юридического лица. Но
признаком юридического лица является, скорее, не наличие обособленного иму
щества, а такой принцип функционирования организации, как имущественная
обособленность, а это не одно и то же. [2, с.189]

Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не
обладать никаким имуществом, как бы широко мы его ни трактовали. Так,



большинство некоммерческих организаций на другой день после создания не
имеют ни вещей, ни прав требования, ни тем более обязательств. Вся иму
щественная обособленность таких юридических лиц заключается лишь в их
способности в принципе обладать обособленным имуществом, т.е. в их способности
быть единственным носителем единого самостоятельного нерасчлененного иму
щественного права того или иного вида.

Степени имущественной обособленности имущества у различных видов
юридических лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные
товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на
принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия — лишь правом
хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о такой
степени обособленности имущества, которая достаточна для признания данного
социального образования юридическим лицом.

Итак, имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим
лицам с самого момента их создания, тогда как появление у конкретного
юридического лица обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту
формирования его уставного (складочного) капитала. Все имущество организации
учитывается на ее самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной
смете расходов, в чем и находит внешнее проявление имущественная обособ
ленность данного юридического лица.

Персональный состав участников нескольких юридических лиц и их органов
управления, равно как и их компетенция, порой могут полностью совпадать,
поэтому с чисто организационной точки зрения их трудно разграничить. В этом
случае именно имущество, принадлежащее данному юридическому лицу и только
ему, отделенное от имуществ всех других юридических лиц, позволяет точно его
идентифицировать. [3, с.253]

1. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности
юридического лица. Согласно этому правилу участники или собственники
имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами,
каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую
ответственность по своим обязательствам.



Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у
юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости может
служить объектом притязаний кредиторов. Существующие исключения из правила
о самостоятельной ответственности юридического лица ни в коей мере не
колеблют общего принципа, поскольку ответственность иных субъектов права по
долгам юридического лица является лишь субсидиарной {т.е. дополнительной к
ответственности самого юридического лица).

1. Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает
возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права
и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это
итоговый признак юридического лица и одновременно та цель, ради которой
оно и создается. Наличие организационной структуры и обособленного
имущества, на котором базируется самостоятельная ответственность, как раз
и позволяют ввести в гражданский оборот новое объединение лиц и капиталов
— нового субъекта права. [4, с. 245]

Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет
отличить его от всех иных организаций и поэтому является необходимой
предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица.

Правоспособность юридического лица может быть общей (универсальной) и
специальной (целевой). Специальная правоспособность заключается в том, что
юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за
исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотрен
ных законом, наделены общей правоспособностью, они могут иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом (ст. 49 ГК РФ). Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия
— специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпри
нимателю. [5, с. 184]

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано



юридическим лицом в суд.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого
государственного реестра юридических лиц.

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 49 ГК РФ). [4, с.
144]

Индивидуализация юридического лица. Индивидуализация юридического лица, т.е.
его выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем
определения его местонахождения и присвоения ему наименования.

Местонахождение юридического лица определяется местом его государственной
регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по
местонахождению его постоянно действующего исполнительного органа, а в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Конкретный адрес юридического лица указыва
ется в уставе или учредительном договоре и, как правило, привязан к
местонахождению его постоянно действующего органа. Определение точного
местонахождения юридического лица важно для правильного применения к нему
актов местных органов власти, предъявления исков, исполнения в отношении него
обязательств и решения многих других вопросов.

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание
на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые
коммерческие организации (например, унитарные предприятия, инвестиционные и
чековые инвестиционные фонды) должны включать в свое название также
указание на характер деятельности.

Фирменное наименование — это название коммерческой организации. С 1 января
2008 г. фирменные наименования юридических лиц регулируются § 1 гл. 76 ГК РФ.
Право на использование фирменного наименования в гражданском обороте
является личным неимущественным правом коммерческой организации и носит
абсолютный характер. Оно является неотчуждаемым.



Исключительное право на использование фирменного наименования возникает с
момента государственной регистрации юридического лица и включения
фирменного наименования в Единый государственный реестр юридических лиц.

В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое
лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги). Ведь одни и те же виды
товаров могут выпускаться многими организациями. Для того чтобы их различать,
используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров. [6, с. 87]

Производственная марка — это словесный (описательный) способ
индивидуализации товара, она в обязательном порядке помещается на самом
товаре или его упаковке и обычно включает в себя фирменное наименование
предприятия- изготовителя и его адрес, название товара, ссылку на стандарты,
которым должен соответствовать товар, перечень его основных потребительских
свойств и ряд других данных. Производственная марка может применяться
юридическим лицом без какой-либо специальной регистрации и сама по себе не
пользуется правовой защитой.

Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или
иное условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для его
отличия от однородных товаров других изготовителей. Исключительное право на
использование товарного знака возникает после регистрации товарного знака в
Патентном ведомстве. В отличие от производственной марки товарный знак, как
правило, не содержит информации о виде, качестве, свойствах самого товара, а
если она и присутствует в знаке, то не пользуется правовой охраной. [7, с. 102]

В большинстве случаев товарный знак регистрируется за одним юридическим
лицом, которое имеет исключительное право его использования и может передать
это право по лицензионному договору другой организации. Также возможна
регистрация коллективных товарных знаков, которые закрепляются за
ассоциациями или союзами предприятий и могут использоваться всеми
участниками таких объединений.

Сейчас права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий урегулированы Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», а с 1 января 2008 г. эти отношения будут регулироваться главой 76 ГК
РФ (ст. 1473—1541). [8, с. 140]



1.2 Сущность, образование и прекращение
юридических лиц
Юридические лица являются одной из излюбленнейших тем в цивилистической
науке. Многие ученые пытались объяснить то обстоятельство, что некое
общественное образование рассматривается и действует в обороте как единичный
реальный человек, как физическая личность.

Юридическое лицо обладает специальной правоспособностью и может совершать
действия лишь в соответствии с целями, ради которых оно создано, а также
дееспособностью, ибо обладает собственной волей, которую выражают органы
юридического лица. Поэтому неверно противопоставлять физических лиц
юридическим на том основании, что последние могут действовать только через
свои органы; ведь также действует и индивид. Но следует учитывать, что в
отличие от физических лиц юридическое лицо имеет органы в юридическом
смысле. Органы естественного лица существуют сообразно со строем
индивидуального человеческого организма как орудия одушевляющего их
единства; органы юридического лица проявляют действующее в них единство в
юридической сфере сообразно с юридическим строем социального человеческого
организма. [9, с. 93]

В Советском Союзе также был разработан ряд теорий юридического лица. Тогда
цивилисты отвергали теорию юридического лица в качестве обособленного
имущества, так как государственное имущество даже при создании на его базе
какого-либо юридического лица все равно оставалось государственной
собственностью.

Согласно этой теории в основе правосубъектности юридического лица лежит не
только единство государственной социалистической собственности, но и
оперативное управление ее частями. В данном случае единство государственной
социалистической собственности означает, что за каждым юридическим лицом
стоит собственник находящегося в его управлении имущества - Советское
государство и весь советский народ. Оперативное же управление выделенной
юридическому лицу частью государственного имущества по воле советского
народа осуществляет коллектив работников юридического лица, возглавляемый
назначенным государством ответственным руководителем. [10, с. 308]



Традиционно существуют три способа образования юридических лиц:
распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Распорядительный
порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого
распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления
(государственные и муниципальные унитарные предприятия). При разрешительном
порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако
необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных
органов на его создание (например, создание банков). Явочно-нормативный
порядок означает, что согласие на создание таких юридических лиц уже дано в
нормативных актах. После создания учредительных документов достаточно лишь
«явиться» для регистрации. Отказ в государственной регистрации по мотивам не
целесообразности не допускается (хозяйственные общества и товарищества).

При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы
(учредительный договор или устав либо и то и другое). В них должны быть
определены наименование юридического лица, место его нахождения, порядок
управления его деятельностью и т.д. (ст. 52 ГК РФ). Предмет и цели деятельности
указываются в учредительных документах некоммерческих организаций и
унитарных предприятий. Что касается учредительных документов хозяйственных
обществ и товариществ, то в них предмет деятельности может и не указываться,
поскольку последним разрешено заниматься любой деятельностью. [12, с. 215]

Учредительный договор должен включать обязательство о создании юридического
лица, в том числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия
передачи в собственность юридического лица имущества создателей и участие в
его деятельности. В учредительном договоре также фиксируются условия и
порядок распределения прибыли и убытков между учредителями (участниками),
порядок управления деятельностью юридического лица, условия выхода из состава
учредителей (участников).

Изменения, внесенные в учредительные документы, приобретают силу для третьих
лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, установленных законом,
— с момента уведомления органа, осуществляющего такую регистрацию, о
внесенных изменениях. Для юридического лица и его учредителей такие
изменения обязательны с момента их внесения в учредительные документы (п. 3
ст. 52 ГК РФ).

В соответствии с ГК РФ юридические лица должны регистрироваться в
уполномоченном государственном органе (органе Федеральной налоговой службы



РФ) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Прекращение юридических лиц осуществляется путем
реорганизации либо ликвидации. Различие между ними заключается в том, что при
реорганизации происходит правопреемство, а при ликвидации — нет. [11, с. 102]

В свою очередь, реорганизация делится на слияние (из двух и более юридических
лиц образуется одно), присоединение (одно или несколько юридических лиц
присоединяются к другому), разделение (юридическое лицо делится на два и более
юридических лиц), выделение (из юридического лица выделяется одно или
несколько юридических лиц; при этом юридическое лицо, из которого произошло
выделение, продолжает существовать), преобразование (изменение организацион
но-правовой формы юридического лица).

Ликвидация юридического лица — прекращение юридического лица без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
Ликвидация может быть добровольной и принудительной. Добровольная
ликвидация проводится по решению учредителей (участников) или органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами по
любому основанию, в том числе в связи с истечением срока, на который оно было
создано, или достижением цели создания или с признанием судом регистрации
недействительной.

Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда в случае
допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежа
щего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона
или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении не
коммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом,
деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях,
предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 61 ГК РФ). [12, с. 345]

Для ликвидации предусмотрена определенная процедура. Начинается она с того,
что учредители (участники) юридического лица или орган, принявший
соответствующее решение, незамедлительно направляют письменное сообщение о
предстоящей ликвидации органу, осуществляющему государственную
регистрацию юридических лиц. Выступившие с инициативой ликвидации



назначают и ликвидационную комиссию, определяют ее персональный состав, а
также порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.
Она публикует сообщение о ликвидации юридического лица, принимает меры к
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, удовлетворяет
требования кредиторов, продает имущество с публичных торгов, составляет
промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и осуществляет иные
действия, связанные с ликвидацией (ст. 62 ГК РФ).

Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной ст. 64 ГК
РФ. Не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого
юридического лица требования кредиторов считаются погашенными. Погашенными
считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной
комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в
удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. [13, с. 111]

ГЛАВА 2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1 Классификация видов юридических лиц и их
общая характеристика
Виды юридических лиц обычно классифицируют по ряду оснований:

1. по целям деятельности (по характеру осуществляемой ими деятельности):

- коммерческие, имеющие целью извлечение прибыли для распределения ее между
участниками;

- некоммерческие, имеющие иные цели, извлечение прибыли для достижения этих
целей.

2. по объему вещных прав на принадлежащее организации имущество —
юридические лица, имеющие его:

- на праве оперативного управления: учреждения и казенные предприятия;

- на праве хозяйственного ведения: унитарные предприятия, кроме казенных;



- на праве собственности: все остальные юридические лица.

3. по характеру имущественных прав участников:

- имеющие вещное право на имущество (унитарные предприятия, учреждения);

- имеющие обязательственные права на имущество (хозяйственные товарищества
и общества, кооперативы, некоммерческие партнерства);

- не имеющие никаких прав на имущество (остальные юридические лица).

4. по степени ответственности участников по обязательствам юридического лица:

- отвечают в пределах своих вкладов в капитал: участники акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью, коммандитисты товарищества на вере;

- отвечают дополнительно к вкладу в капитал: участники обществ с
дополнительной ответственностью;

- отвечают субсидиарно к обязательствам юридического лица: учредители
казенных предприятий и учреждений, полные товарищи, члены кооператива,
члены ассоциаций (союзов).

Исходя из приведенной ранее классификации, рассмотрим более подробно
некоторые основания, по которым проводится классификация юридических лиц.
[14, с. 86]

По имущественным правам участников

Фактически учредителем является лицо или лица, подписавшие учредительные
документы создаваемого юридического лица. По этому критерию юридические
лица подразделяются на четыре вида:

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

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



3. организации, в отношении имущества которых учредители сохраняют право
хозяйственного ведения (дочерние предприятия),

4. организации, в отношении имущества которых учредители сохраняют право
собственности (государственные и муниципальные унитарные предприятия,
федеральные казенные предприятия, учреждения). [15, с. 282]

По способу создания и целям деятельности.

В зависимости от способов создания и целей деятельности юридические лица
подразделяются на публичные и частные. К юридическим лицам публичного права
принято относить те организации, которые создаются помимо воли частных лиц,
путем издания правовых актов органами государственной власти и управления.
Прежде всего, это казна РФ (в лице Министерства финансов РФ), а также
государственные (муниципальные) предприятия и учреждения, которые обычно
создаются в соответствии с указами Президента, постановлениями Правительства,
распоряжениями комитетов по управлению государственным имуществом и
фондов государственного имущества. Так, в п.1 ст.115 ГК прямо говорится, что
федеральное казенное предприятие образуется только по решению Правительства
РФ. [16, с. 58]

2.2 Коммерческие и некоммерческие организации
юридических лиц
Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации.
Гражданский кодекса РФ классифицирует юридические лица на коммерческие и
некоммерческие организации.

Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческие организации – это юридические лица, не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между
участниками.

Другая классификация юридических лиц, предусмотренная Гражданским кодексом
РФ, основывается на особенностях прав учредителей (участников) юридического
лица на имущество юридического лица. К юридическим лицам, в отношении



которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные
товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. К
юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником
учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители
(участники) не имеют имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных),
относятся общественные и религиозные организации, благотворительные и иные
фонды, объединения юридических лиц. [17, с. 36]

I. Коммерческие юридические лица.

Коммерческими называются такие юридические лица, целью которых является
извлечение прибыли путем осуществления любой, не запрещенной законом
деятельности. Коммерческие организации могут выступать в форме:
хозяйственных обществ (АО, ООО, ОДО), товариществ (полных и коммандитных),
производственных кооперативов. Этот перечень закрыт – из круга коммерческих
организаций исключены арендные, народные, коллективные и т.п. организации,
упоминавшиеся в ранее действовавшем законодательстве.

1. Хозяйственные товарищества – договорные объединения нескольких лиц для
совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

1.1 Полное товарищество – Полным признается такое хозяйственное товарищество,
участники которого, во-первых, осуществляют предпринимательскую деятельность
от имени товарищества и во-вторых, субсидиарно несут ответственность по его
обязательствам всем принадлежащим им имуществом (п.1ст 69 ГК).

1.1.1 Товарищество на вере - Товарищество на вере, или коммандитное,
представляет собой такое объединение лиц, в котором одни участники
осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при
этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, т.е. являются
полными товарищами (и составляют полное товарищество внутри коммандитного),
в то время как другие лишь вносят вклады в имущество товарищества, не участвуя
непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только риск их
утраты (вкладчики, коммандитисты) (п. 1 ст. 82 ГК). [18, с. 169]

В основе создания полных и коммандитных товариществ, обществ с ограниченной
и дополнительной ответственностью, некоммерческих объединений юридических
лиц (ассоциаций и союзов) и некоммерческих партнерств лежит учредительный



договор, посредством которого также могут создаваться негосударственные
учреждения, фонды и автономные некоммерческие организации, если их
учредителями являются двое или несколько физических (юридических) лиц. Таким
образом, учредительный договор, определяющий внутренние отношения между
участниками объединения, действует параллельно с уставом, который в этом
случае рассматривается как составная часть договора о создании юридического
лица.

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

2.1 Общество с ограниченной ответственностью - обществом с ограниченной
ответственностью признается хозяйственное общество с разделенным на доли
участников уставным капиталом, участники которого не несут личной
(имущественной) ответственности по его долгам.

2.2 Общество с дополнительной ответственностью – обществом с дополнительной
ответственностью признается хозяйственное общество с разделенным на доли
участников уставным капиталом, участники которого солидарно несут
ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов (п. 1 ст. 95 ГК).

2.3 Акционерное общество - Акционерным признается такое хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество
одинаковых долей, выраженных ценными бумагами — акциями, а его участники
(владельцы акций — акционеры) не отвечают по долгам общества и несут лишь
риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.3.1 Закрытое Акционерное Общество – участники данного общества могут
распределять свои акции только между учредителями или иным заранее
определенным кругом лиц. Следовательно, количество участников таких обществ,
как и источники формирования их уставных капиталов, изначально ограничены, а
размер последних, как правило, гораздо ниже, чем в открытых обществах.

2.3.2 Открытое Акционерное Общество - данные общества вправе продавать свои
акции, т.е. формировать уставный капитал, не только по закрытой подписке (среди
заранее определенного круга лиц), но и путем открытой (публичной) подписки, т.е.
свободной продажи акций всем желающим. Акционеры открытых обществ вправе и
сами свободно отчуждать принадлежащие им акции, как другим акционерам, так и



третьим лицам.

Все это делает состав участников такого общества не только большим, но и весьма
изменчивым, и ведет к необходимости публичного ведения его дел. Последнее
состоит в обязательной ежегодной открытой публикации для всеобщего сведения
годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков
(подтвержденных независимым аудитом). [19, с. 118]

Содержащиеся в них сведения не могут составлять коммерческую тайну общества,
так как его участником может стать любое лицо. Количественный состав
участников таких обществ не ограничивается (крупные общества могут иметь
десятки, и даже сотни тысяч акционеров). Это — классические акционерные
общества.

Коммерческие организации наделены общей правоспособностью, т.е. могут
заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не
запрещенными законом.

Однако учредители любой организации могут установить в ее учредительных
документах ограничения на занятие отдельными видами деятельности либо
указать исчерпывающий перечень этих видов. Кроме того, для осуществления
некоторых видов деятельности, перечень которых может быть установлен только
законом, требуется получение специального разрешения - лицензии (ст.49 ГК). [20,
с. 201]

Следовательно, коммерческая организация, в учредительных документах которой
не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности и нет никаких
запретов, вправе требовать предоставления лицензии на занятие
соответствующим видом деятельности, и ей не может быть отказано на том
основании, что данный вид деятельности не упомянут в ее уставе.

II. Некоммерческие юридические лица.

Некоммерческими называются организации, которые не преследуют извлечение
прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль между
участниками (ст.50 ГК). Некоммерческие организации могут создаваться в любых
формах, предусмотренных законом. К некоммерческим организациям можно
отнести:



1. Потребительские кооперативы - объединение лиц на началах членства в целях
удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное
имущество, которого складывается из паевых взносов.

2. Товарищества собственников жилья - некоммерческое объединение лиц -
собственников помещений для совместного управления и эксплуатации единого
комплекса недвижимого имущества (кондоминиума).

3. Общественные объединения - некоммерческое объединение лиц на основе
общности их интересов для реализации общих целей.

3.1 Общественные организации - объединения на основе членства.

В тех случаях, когда двое или несколько лиц объединяются между собой для
достижения имущественными и личными усилиями известной цели, мы имеем дело
с организацией или объединением лиц. Таковы все виды хозяйственных
товариществ и обществ (кроме обществ, состоящих из одного лица); кооперативы;
основанные на членстве общественные и религиозные, хотя это не влечет за собой
ни реорганизацию, ни ликвидацию юридического лица. [21, с. 102]

Если же организация создается посредством договора о совместной деятельности,
то состав ее учредителей, как правило, не совпадает с числом будущих участников,
которых организации, некоммерческие партнерства, объединения юридических
лиц. Отличительным признаком союза является наличие в нем некоего состава
участников или членов.

Если объединение образуется посредством учредительного договора, то состав
учредителей всегда совпадает с его участниками, поскольку в случае выхода или
приема новых членов учредительный договор перезаключается (старый
уничтожается и подписывается новый). Получается, что объединение создается
как бы заново, в новом составеобычно становится значительно больше
(исключением из этого правила является акционерное общество закрытого типа,
хотя и в нем с соблюдением требуемых процедур любой акционер может продать
часть своих акций третьему лицу). Выход и прием новых членов никак не
отражаются в учредительных документах организации, которая фактически только
ведет учет наличного числа своих членов (например, реестр акционеров).
Соответственно процедура выхода и приема довольно проста (продажа или
покупка акций в открытом акционерном обществе, принятие решения
большинством голосов присутствующих на общем собрании членов в кооперативе и
т.п.). [22, с. 183]



3.2 Общественные движения - массовые объединения, не имеющие членства.

3.3 Общественные фонды - не имеющие членства объединения, цель которых
заключается в формировании имущества и его использовании на общественно
полезные цели.

3.4 Общественные учреждения - не имеющие членства организации, цель которых -
в оказании конкретного вида услуг в интересах участников.

Если же один или даже несколько учредителей обособляют часть своего
имущества и целевым назначением передают его создаваемому субъекту для
решения каких-либо задач, не связанных напрямую с личными интересами
учредителей, выделивших это имущество, такие юридические лица называются
учреждениями. К ним следует отнести государственные и муниципальные
предприятия, дочерние предприятия; все виды собственно учреждений (которые
могут быть как государственными, так и частными); не имеющие членства
автономные некоммерческие организации и фонды. Особенность названных
организаций состоит в том, что все они были кем-то созданы, учреждены, но в них
нет ни участников, ни членов. По сути, они представляют собой "целевое" или
"персонифицированное" имущество, посвященное общеполезной цели. В
некоторых случаях даже изменение учредительных документов такой организации
бывает весьма затруднительно. Например, если в уставе фонда не предусмотрены
возможность и процедура его изменения, то устав может быть изменен только в
судебном порядке по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного
осуществлять надзор за его деятельностью.

3.5 Органы общественной самодеятельности - не имеющие членства объединения,
цель которых заключается в совместном решении социальных проблем граждан по
месту жительства, работы или учёбы. [23, с. 52]

4. Религиозная организация- объединение граждан, имеющее основной целью
совместное исповедание и распространение веры и обладающее
соответствующими этим целям признаками (церемонии, обучение религии,
религиозное воспитание).

5. Фонд - некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для
достижения общественно полезных целей путём использования имущества,
переданного в её собственность учредителями.



6. Учреждение - организация, созданная собственником для осуществления
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично
(обладают правом оперативного управления имуществом, собственник несёт
субсидиарную ответственность). [24, с. 201]

Дочерние предприятия, фонды и учреждения чаще всего создаются путем
одностороннего волеизъявления (односторонней сделки) отдельного учредителя -
юридического или физического лица. Учредитель принимает решение о создании
организации, утверждает ее устав и подает в соответствующий государственный
орган заявление с просьбой зарегистрировать ее в установленном порядке.
Аналогичная процедура совершается, если создается общество с ограниченной
ответственностью или акционерное общество, состоящее только из одного лица,
предусмотренное ст. 88 ГК РФ и законодательством многих европейских стран. [25,
с. 187]

7. Государственная корпорация - некоммерческая организация, учреждённая РФ
путём издания специального закона для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных функций.

8. Некоммерческое партнерство - некоммерческая организация, члены которой
сохраняют права на её имущество, созданная для оказания содействия своим
членам в ведении общеполезной деятельности.

9. Автономная некоммерческая организация - учреждённая на основе
добровольных имущественных взносов некоммерческая организация, имеющая
целью предоставление услуг всем заинтересованным лицам.

10. Объединение (ассоциация или союз) юридических лиц - некоммерческая
организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения
деятельности в их интересах.

Деятельность благотворительных организаций, которые чаще всего создаются в
форме общественных организаций или фондов, регулируется также Законом от 11
августа 1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях". [26, с. 38]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В заключение можно сформулировать следующие общие выводы:

1. В соответствии со статьей 48 ГК РФ «Юридическим лицом признается
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

2. Организация, существующая в форме юридического лица, имеет следующие
признаки:

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

- наличие обособленной от имущества учредителей (собственников) юридического
лица его имущественной ответственности всем имеющимся у него на балансе
имуществом; первые не отвечают по обязательствам образованного ими
юридического лица (кроме случаев, когда это предусмотрено законом), а оно в
свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей (собственников);

- самостоятельное участие в гражданско-правовых отношениях от своего имени, а
не от имени своих учредителей (собственников), включающее приобретение и
реализацию имущественных и личных неимущественных прав и несение
обязанностей, разрешенных действующим законодательством;

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

- наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица.

3. В соответствии с Гражданским кодексом РФ разрешенные по закону
юридические лица классифицируются по:

- цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других не
запрещенных законом целей, кроме получения прибыли);

- организационно-правовой форме, т.е. по разрешенным видам организаций;

- 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 мировой практике в законодательстве других стран имеют место и другие виды
юридических лиц, что отражает, с одной стороны, длительную историю развития
рыночного хозяйства, а с другой - национальные особенности каждой страны. С
этой точки зрения, в перспективе, возможно появление в России и других видов
юридических лиц, если в этом появится необходимость у участников российского
рынка.

4. Содержание и объем правоспособности юридического лица (способности иметь
гражданские права и нести обязанности) определяется с помощью двух критериев:
цели деятельности и вида деятельности. Наличие цели деятельности,
предусматриваемой в учредительных документах, является обязательным
условием существования каждого юридического лица. По целям деятельности
различаются две категории юридических лиц. Одни из них вправе заниматься
любыми видами деятельности, не запрещенными законом, и соответственно иметь
все гражданские права и нести обязанности, предусмотренные законом и иными
нормативными актами. Такие юридические лица обладают общей
правоспособностью. Другие юридические лица вправе заниматься только теми
видами деятельности, которые указаны в их учредительных документах и
соответствуют целям их создания. Гражданские права и обязанности таких
юридических лиц должны соответствовать их уставной деятельности, а их
правоспособность - иметь специальный характер (специальную правоспособность).

В первую категорию входят все коммерческие организации, за исключением
унитарных предприятий и других видов организаций, предусмотренных законом. К
числу таких организаций относятся, например, банки и организации,
занимающиеся страхованием.

Во вторую категорию входят все некоммерческие организации, а также
коммерческие организации, исключенные из числа организаций, имеющих общую
правоспособность.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии -
специального разрешения органов, уполномоченных на ведение лицензирования.
Действие ст. 49 ГК РФ распространяется на юридические лица общей и
специальной правоспособности.



Данная курсовая работа может быть использована при написании выпускной
квалификационной работы по гражданско-правовой специализации.
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