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ВВЕДЕНИЕ
Регулирование гражданских отношений предполагает участие субъектов в
правоотношениях. В предпринимательские отношения, могут вступать как от
дельные граждане, так и коллективные образования. К числу таких образований
относятся юридические лица.

Объективно существовавшие объединения людей и выделенное для целей
хозяйствования имущество были оформлены правом в качестве теоретической
конструкции, получившей название «юридическое лицо», которое как правовой
институт прошло длительный путь развития.

Уже во II—I в. до н. э. юристами Римской республики обсуждалась идея
существования организаций (союзов), обладающих нераздельным, обособленным
имуществом (частные корпорации: коллегии), выступающих в гражданском
обороте от собственного имени (городские общины), существование которых в
принципе не зависит от изменений в составе их участников. В Средние века
представления о юридических лицах все еще испытывали сильное влияние
догматов римского права. В эту эпоху и, особенно, в Новое время конструкция
юридического лица получила дальнейшее практическое развитие. Бурное развитие
экономики середины — конца XIX века дало мощный импульс развитию учения о
юридических лицах. Появились оригинальные исследования проблем юридических
лиц, которые заложили основы современного понимания этого института.

В XX веке значение института юридического лица еще более возрастает
вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации
предпринимательской деятельности, расширения государственного
вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий. Наука
гражданского права относит к числу центральных проблемы теории юридического
лица, совершенствования и практического применения этого института и его
составляющих, в частности, правосубъектности юридического лица.

Сущность правовой конструкции, именуемой юридическим лицом, исследовалась
учеными разных стран на протяжении всего существования данной формы
организации предпринимательской деятельности. При этом разрабатывались и



обосновывались различные теории юридического лица, которые «различаются в
зависимости от той исторической эпохи и соответствующей ей системы
производственных отношений, в условиях которой принимались попытки выяснить
сущность юридического лица». Однако к единому мнению ученые так и не пришли,
что свидетельствует о сложности данной юридической категории как объекта на
учного познания, а с учетом той роли, которую правовая конструкция
«юридическое лицо» играет в экономическом развитии государства, также об
актуальности и необходимости ее дальнейших теоретических исследований.

Цель настоящей работы — раскрыть понятие юридического лица как субъекта
предпринимательского права.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

раскрыть общие положения о юридических лицах;

рассмотреть признаки юридических лиц;

проанализировать правосубъектность юридических лиц;

охарактеризовать виды юридических лиц

Объект исследования составляют общественные отношения, складывающиеся в
ходе функционирования юридических лиц.

Предмет исследования — нормы Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — ГК РФ), научная и учебная литература, посвященная
рассматриваемой тематике.

Вопрос юридических лиц нашел достаточное отражение в литературе. Так, данная
тематика раскрывается в работах таких авторов, как Е.Н.Абрамова, С.С.Алексеев,
О.А.Беляева, А.М.Гатин, А.Г.Калпин, О.Н.Садиков, Е.А.Суханов, И.В.Ершова,
Н.В.Козлова, И.А.Маньковский, Е.А.Салей, И.А.Смагина, Д.А.Сумской,
А.Ш.Хабибуллина и др.

При написании работы применялись формально-юридический метод, логические
методы, метод системного анализа, сравнительного правоведения.

1. Понятие и признаки юридических лиц



1.1. Общие положения о юридических лицах
Традиционно участниками (субъектами) предпринимательской деятельности
считают торговые общества и отдельных торговцев (коммерсантов). Разделение
участников торговли на виды возможно по двум основаниям: юридическому и
функциональному. Последнее, к сожалению, четких законодательных критериев не
имеет. С точки зрения функциональных различий участников
предпринимательской деятельности можно разделить на производителей,
посредников и потребителей. С юридической точки зрения различаются
индивидуальные предприниматели, юридические лица и публично-правовые
образования [5, с. 16].

Юридической науке известно достаточно большое количество теорий сущности
юридического лица, которые стали активно разрабатываться с XIX века и
продолжают обсуждаться по настоящее время. С целью наиболее полной си
стематизации, исследования и анализа теорий юридического лица целесообразно
выделить среди них теории, разработанные зарубежными учеными, и теории,
разработанные цивилистами советского периода.

К первой группе теорий сущности юридического лица следует отнести: «теорию
фикции», разработанную Фридрихом Карлом фон Савиньи; «теорию целевого
имущества», Алоиза фон Бринца; «теорию коллективной собственности»,
Планиоля; «теорию интереса» Рудольфа фон Иеринга; «органическую теорию»
Карла Георга фон Безелера и Отто Фридриха фон Гирке; «реалистическую теорию»
Р.Саллейля и некоторые другие [10, с. 135].

Ко второй группе теорий сущности юридического лица относятся: «теория госудаp
ства» С.И. Аскназия; «теория коллектива» А.В.Венидиктова, С.Н.Бpатуся,
О.С.Иоффе, В.П.Гpибанова; «теоpия социальных связей» О.А.Кpасавчикова; «теоpия
диpектоpа» Ю.К.Толстого; «теоpия социальной pеальности» Д.М. Генкина,
Б.Б.Чеpепахина; «теоpия оpганизации» А.А.Пушкина и некотоpые дpугие.

Кpоме указанного деления, все пpиведенные теоpии пpинято pазделять на две
большие гpуппы: фикционные концепции, отpицающие существование некоего
pеального субъекта со свойствами юpидической личности, и pеалистические
концепции, пpизнающие существование носителя таких свойств [23, с. 33].



Наиболее известными из теоpий сущности юpидического лица, pазpаботанных
учеными советского пеpиода, являются «теоpия коллектива» А.В.Бенедиктова,
«теоpия госудаpства» С.И.Аскназия, «теоpия диpектоpа» Ю.К.Толстого и «теоpия
социальной pеальности» Д. М. Генкина.

То, что одновременно существует множество различных научных теорий
юридического лица, объясняется тем, что данное правовое явление обладает
огромной сложностью. На различных этапах развития экономики в зависимости от
того, какая функция института юридического лица преобладала на этом этапе, на
первый план выдвигались то одни, то другие признаки юридического лица.
Следовательно, развитие научных взглядов в целом отражало и отражает
эволюцию института юридического лица [11, с. 119].

Можно выделить следующие функции юридического лица:

1) Оформление коллективных интересов. Юридическое лицо как институт
определенным образом организует, упорядочивает внутренние отношения между
его участниками, преобразуя волю участников в волю всей организации, что
позволяет ей выступать в гражданском обороте от собственного имени.

Цель создания юридического лица должна быть законной и удовлетворять тем
требованиям, которые предъявляются к осуществлению субъективных
гражданских прав [12, с. 84].

2) Объединение капиталов. Юридическое лицо – это оптимальная форма
долговременной централизации капиталов. Особенно это касается такой его
разновидности, как акционерное общество. Без объединения капиталов
невозможна крупномасштабная хозяйственная деятельность.

3) Ограничение предпринимательских (хозяйственных) рисков. Особенностью
конструкции юридического лица является то, что она позволяет ограничивать
имущественные риски участников суммами вкладов в капитал конкретной
организации [12, с. 84].

Использование такой конструкции, как юридическое лицо, характерно для
высокоразвитого имущественного оборота. Не случайно юридические лица, прежде
всего в форме различных торговых (купеческих, предпринимательских) компаний,
начали широко признаваться законодательством разных стран только после
появления и усиления экономической потребности в объединении значительных
капиталов, которое как правило не обещало быстрой отдачи и следовательно было



связано с риском, непосильным для одного и даже нескольких предпринимателей
(например, в эпоху великих географических открытий — для организации морских
экспедиций и заморской торговли, позднее — для строительства судоходных
каналов и железных дорог и т.д.). Конструкция юридического лица стала давать
возможность создания таких объединений капиталов за счет имущественных
вкладов множества лиц, которые рисковали при этом по общим обязательствам
лишь некоторой, заранее определенной частью своего имущества (и получавших
часть общих доходов пропорционально вложенным средствам) [17, с. 87].

4) Управление капиталом. Институт юридического лица позволяет более гибко
использовать капитал, принадлежащий одному лицу (в том числе — государству), в
разных сферах хозяйственной деятельности. Достаточный уровень отлаженности
законодательства о юридических лицах (прежде всего — законодательство об
акционерных обществах), ценных бумагах и биржах явлется одним из средств
управления капиталами в масштабах всей страны и следовательно является
сильнейшим фактором саморегулирования, самоорганизации рыночной экономики,
будет способствовать интернационализации хозяйственной жизни [13, с. 112].

Современное российское законодательство содержит следующее определение
юридического лица: юридическое лицо – это организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет
самостоятельный баланс или смету, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [2, ст. 48].

Общим правилом является то, что юридическое лицо способно приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через свои
органы (пункт 1 статьи 53 ГК РФ).

По мнению Н.В. Козловой, органами юридического лица как искусственного
субъекта права следует считать физических лиц, которые, будучи связаны с
юридическим лицом корпоративными отношениями, на основании закона,
учредительных документов и соответствующих договоров вырабатывают и
осуществляют его волю и посредством которых оно совершает сделки и иные
юридически значимые действия [19, с. 402]. Н.В. Елисеев пишет: «Орган
юридического лица — это правовой термин, обозначающий лицо (единоличный
орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляющих интересы
юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на



то полномочий (без доверенности)» [13, с. 122].

Можно выделить взгляды ученых, рассматривающих орган юридического лица как
его составную часть [16, с. 144]. Е.А. Суханов также утверждает, что органы
юридического лица «составляют часть юридического лица и не являются
самостоятельными субъектами права» [17, с. 240]. М.И. Брагинский под органом
юридического лица понимает его часть, которая формирует и выражает вовне его
волю [21, с. 104]. Данную точку зрения разделяет Д.В. Ломакин: «Орган
юридического лица представляет собой структурно обособленную часть
юридического лица, образованную с целью выражения вовне воли юридического
лица, представления его интересов в правоотношениях с иными лицами» [22, с.
93].

Таким образом, органы юридического лица являются его составной частью,
формирующей и выражающей волю юридического лица, руководящей его
деятельностью.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ, орган юридического лица назначается либо
избирается в порядке, определенном в законе и учредительных документах. Орган
юридического лица действует в пределах собственной компетенции. При этом,
думается, что под компетенцией следует понимать возможность органа юриди
ческого лица осуществлять свою деятельность в соответствии со своим
назначением в пределах предоставленных ему законом или иными правовыми
актами правомочий [29, с. 375].

Органы юридического лица можно классифицировать по разным признакам,
например:

1) в зависимости от порядка формирования или способа приобретения полномочий
– выборные и назначаемые органы;

2) в зависимости от числа входящих в них, принимающих решение и несущих
ответственность должностных лиц – единоличные и коллегиальные органы;

3) в зависимости от характера полномочий и задач – руководящие и иные
структурные органы;

4) в зависимости от сроков деятельности – постоянные и временные органы.

Законом могут предусматриваться случаи, когда юридическое лицо вправе
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности



через своих участников (пункт 2 статьи 53 ГК РФ) или представителей, которые
отличаются от его органов и участников [14, с. 98].

Следовательно, к основным функциям (задачам), выполняемым институтом
юридического лица, являются ограничение риска ответственности по
обязательствам и более эффективное использование капитала (имущества), в том
числе при его объединении учредителями (участниками). Таким образом,
юридическое лицо как субъект гражданского права по сути это ни что иное, как
особый способ организации хозяйственной деятельности, заключающийся в
обособлении, персонификации имущества, т. е. в наделении правом обособленного
имущества качествами «персоны» (субъекта), признании его особым,
самостоятельным [40, с. 56].

Характерным является то, что именно персонификация имущества определяет его
юридическое обособление от имущества и личностей своих учредителей и дает ему
возможность в последующем самостоятельно участвовать в гражданском обороте
(т. е. приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности) под
собственную имущественную ответственность перед своими кредиторами. Из
указанного становится очевидным, что категория юридического лица  — это
гражданско-правовая категория, созданная для удовлетворения определенных
реальных потребностей имущественного (гражданского) оборота. Вместе с тем
следует отметить, что персонификация имущества как специальный прием, способ
юридической (законодательной) техники всегда вызывала и вызывает
определенные сомнения в своей обоснованности. Такие сомнения обычно
основываются на упрощенных, абстрактных положениях о «невозможности»
существования каких-либо общественных отношений, в том числе правоотношений
между лицами и вещами (имуществом) [17, с. 89].

Исторически сложились три основных порядка (способа) образования
юридического лица: распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный
[12, с. 35].

Первый характеризуется тем, что юридическое лицо создается на основе
распоряжения учредителя без специальной государственной регистрации. При
втором на создание юридического лица требуется предварительное разрешение
компетентного органа. Нормативно-явочный порядок не предполагает согласия
третьих лиц, включая государственные органы. На регистрирующий орган
возлагается лишь обязанность проверки учредительных документов на
соответствие требованиям законодательства. Именно такой порядок действует в



Российской Федерации [12, с. 35].

1.2. Признаки юридических лиц
Признаками юридического лица являются такие внутренне и присущие ему
свойства, каждое из которых необходимо, а все они вместе — достаточны для
признания организации субъектом гражданского права. В данном контексте слово
«признаки» употребляют в более узком смысле, чем обычно, что соответствует
правовой традиции.

Все юридические лица в России подлежат обязательной государственной регист
рации, подавляющее большинство юридических лиц имеет собственные печати и
открывают счета в банках, однако сами по себе данные внешние атрибуты не
могут отражать сущность юридического лица, ведь обязательной государственной
регистрации подлежат также граждане-предприниматели, и некоторые
организации, не имеющие статуса юридического лица (примером могут быть
филиалы и представительства иностранных компаний). Данные субъекты также
вправе иметь свои печати и банковские счета, но юридическими лицами от этого не
становятся [7, с. 58].

Правовой доктриной традиционно выделяется четыре основополагающих
признака, присущих юридическому лицу.

1) Организационное единство юридического лица заключается прежде всего в
определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации
отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным
превратить желания множества участников в единую волю юридического лица в
целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне [13, с. 112].

Таким образом, организационное единство предполагает:

а) существование системы существенных социальных взаимосвязей, посредством
которых люди объединяются в единое целое;

б) существование внутренней дифференциации (структурной и функциональной);

в) существование заданной цели образования и деятельности [14, с. 92].



Данный признак не ставится под сомнение, если юридическое лицо представляет
собой объединение (организацию) нескольких (двух и более) лиц, а сама
предпосылка последних к объединению в организацию выступает в качестве
признака и особенности устройства юридического лица. Именно так обстоит дело в
хозяйственных товариществах, кооперативных, общественных и религиозных
организациях (объединениях), фондах и многих других. Одни из них предполагают
создание организации для осуществления от ее имени предпринимательской
деятельности (ст. 69, 82 ГК РФ), другие — для организованной совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности или удовлетворения
материальных и иных потребностей (п. 1 ст. 107, п. 1 ст. 116 ГК РФ), третьи - для
организованного удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
(п. 1 ст. 117, п. 1 ст. 118 ГК РФ) [3, с. 171].

В таких случаях не приходится сомневаться в том, что юридическое лицо —
организация или, говоря иначе, коллектив участвующих в нем лиц (участников). Не
столь очевидно дело обстоит тогда, когда юридическое лицо создается одним
лицом — учредителем (гражданином, другим юридическим лицом, государством
или муниципальным образованием), который в то же время является единственным
его участником, а нередко и единственным работником. В таких случаях сам факт
того, что юридическое лицо есть организация, а также классический признак
организационного единства, по крайней мере, неочевидны. Между тем эти факт и
признак являются системообразующими («несущими») в конструкции
юридического лица: законодатель и прежде, и сейчас определяет всякое
юридическое лицо именно через организацию, понимание которой, таким образом,
надлежит связывать не с числом ее учредителей (участников) и уж тем более не с
наличием трудового коллектива [3, с. 172].

Организационное единство характеризует всякую организацию в качестве единого
целого, способного решать заданные социальные (в рассмтриваемом случае —
гражданско-правовые, имущественные) задачи. Организационное единство
предполагает определенную внутреннюю структуру организации, которая
выражается в существовании у нее специальных органов управления, а при
необходимости — и специальных подразделений для выполнения
предусмотренных для нее задач [6, с. 46]. В учредительных документах
организации — уставе, учредительном договоре либо в общем положении об
организациях данного вида  — закрепляются как задачи организации, так и ее
структура (пункт 1 статьи 52 ГК РФ). В учредительных документах в обязательном
порядке определяются наименование и место нахождения юридического лица,



порядок управления его деятельностью (органы управления, их компетенция и
т.д.), в большинстве случаев — предмет и цели этой деятельности, а также иные
сведения, которые предусмотрены законом для соответствующих видов
юридических лиц [8, с. 54].

Существование подобных документов и является формальным выражением
организационного единства в качестве признаков юридических лиц. В большинстве
случаев учредительные документы организации  — это ее устав, но в отдельных
случаях эту роль выполняют два учредительных документа — устав и
учредительный договор (в обществах с ограниченной и с дополнительной
ответственностью, в ассоциациях и союзах), а иногда — только учредительный
договор (в полных и в коммандитных товариществах). Для некоторых организаций,
которые не занимаются предпринимательской деятельностью, например многие
государственные и муниципальные учреждения, допускается наличие только
общего (типового) положения об организациях данного вида (в случае отсутствия
индивидуального учредительного документа) [17, с. 98].

2) Если организационное единство обязательно для того, чтобы объединить
множество лиц в одно коллективное образование, то обособленное имущество
является материальной базой деятельности рассматриваемого образования. Любая
практическая деятельность невозможна без соответствующих специальных
инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто — денежных средств.
Объединение данных инструментов в один имущественный комплекс, который
принадлежит этой организации, и отграничение его от имуществ, которое
принадлежит иным лицам, и является имущественной обособленностью
юридического лица [40, с. 59].

Содержание понятия «имущество», которое включает в себя вместе с комплексом
материальных благ имущественные права и имущественные обязанности,
объясняет оба элемента такого признака юридического лица, как материально-
правовой.

Вместе с имущественными отношениями предмет гражданского права составляют
личные неимущественные отношения, а участники гражданского оборота вправе
иметь (приобретать и осуществлять) как имущественные, так и личные
неимущественные права, и соответственно, нести соответствующие обязанности.
При нарушении чужих прав и (или) неисполнения (ненадлежащего исполнения)
своих обязанностей юридическое лицо будет нести гражданско-правовую
ответственность. Данная ответственность вне независимости от характера



правонарушения имеет имущественный характер (статья 56 ГК РФ) [14, с. 92].

Юридическое лицо на притяжении определенного периода времени вообще может
не обладать никаким имуществом, как бы широко его не трактовать. Так,
например, большинство некоммерческих организаций на момент их создания не
имеют ни имущества, ни прав требования, ни тем более обязательств. Вся их
имущественная обособленность состоит только в их принципиальной способности
обладать обособленным имуществом, т.е. в их способности являться единственным
носителем единых самостоятельных нерасчлененных имущественных прав того
или иного вида [13, с. 114].

Обособление имущества может иметь и формы производных от права
собственности прав: хозяйственного ведения, оперативного управления,
внутрихозяйственного ведения. Важно иметь в виду, что действующее
законодательство предусматривает наличие у лица обособленного имущества в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении как
необходимое условие появления субъекта предпринимательского права, поскольку
только на такой имущественной базе реализуется собственный экономический
интерес к ведению дел в целях получения прибыли. Обособленное имущество
учитывается субъектом на балансе и служит основой самостоятельной
имущественной ответственности [18, с. 40].

Все имущество, закрепленное за организацией, в обязательном порядке подлежит
учету на самостоятельном балансе организации, (а выделенное учреждению-
несобственнику — также и по смете его расходов, которая утверждается
собственником). Имущество, которое числится на балансе организации,
характеризует обособленность данного имущества от имущества учредителей (или
участников). В связи с этим существование самостоятельного баланса является
важнейшим показателем самостоятельности организации, который бесспорно
свидетельствует о ее имущественной обособленности. Вместе с тем необходимо
отметить, что сам по себе бухгалтерский баланс организации имеет прежде всего
учетное значение, отнюдь не всегда совпадающее с гражданско-правовым
режимом числящегося на балансе имущества [9, с. 115].

3) Наличие у юридического лица обособленного имущества предопределяет
несение самостоятельной ответственности данным имуществом, которая по
общему правилу распространяется на все обособленное имущество, а значит,
является полной (п. 1 ст. 56 ГК РФ). Из этого правила есть исключение: некоторые
юридические лица (учреждения) отвечают по своим обязательствам не всем своим



имуществом, а только определенной его частью. В то же время закон
устанавливает ряд случаев, когда объем имущества юридического лица не
является пределом имущественной ответственности - при недостаточности
имущества юридического лица к ответственности по его обязательствам
привлекаются его учредители (участники) или собственник имущества [3, с. 177].

Необходимая предпосылка такой ответственности — это наличие у юридического
лица собственного обособленного имущества, которое в случае необходимости
может являться объектом притязаний кредиторов. Имеющиеся исключения из
правила о самостоятельной ответственности юридических лиц ни в коей мере не
противоречат общему принципу, так как ответственность иных субъектов
гражданского права по долгам юридического лица является только субсидиарной
(т.е. дополнительной к ответственности самого юридического лица).

Смысл обособления имущества юридического лица как раз и заключается в
выделении таких объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить
взыскание (для того, чтобы вывести из-под него другое имущество учредителей
или участников). Именно для этого прежде всего необходим уставный капитал
(уставный или паевой фонд), определяющий минимальный размер имущества,
гарантирующего интересы кредиторов юридического лица (абзац пункта 1 статьи
90 и абзац 2 пункта 1 статьи 99 ГК РФ).

4) Самостоятельное выступление юридических лиц от своего имени в гражданском
обороте означает, что компетентный орган или представитель юридического лица
вправе быть истцом либо ответчиком в суде. Кроме того, юридическое лицо
является самостоятельным субъектом права и в отношениях с органами власти и
управления, а также с иными юридическими лицами [6, с. 39].

Таким образом, самостоятельность юридического лица в гражданском обороте
означает, что оно имеет право заключать без доверенности сделки, само отвечает
по долгам. Например, организация вправе сама заключить договор о сдаче в
аренду имущества, приобретении оборудования, сырья и т.д. Однако лицо,
действуя самостоятельно, иногда может оказаться в ситуации когда оно будет не
способно исполнить лежащую на нем обязанность, нарушить права других лиц
(например, не выполнить условия договора, причинить имущественный вред и
т.д.). Следовательно, на практике возникнет вопрос относительно исполнения
обязанности, восстановления нарушенного права этим юридическим лицом, т.е.
юридическое лицо обязано самостоятельно отвечать за свои деяния (действия или
бездействия) [10, с. 141].



В случае возникновения споров юридические лица сами выступают в качестве
истцов или ответчиков в суде, арбитражном или третейском суде.

Выступление юридического лица в гражданском обороте от своего имени – это
завершающий признак в определении понятия юридического лица, это признак
подчеркивает характерную особенность проявления самостоятельности и
гражданской правосубъектности юридических лиц [20, с. 80].

Юридические лица вправе создавать филиалы и представительства, которые не
являются юридическими лицами.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы
юридического лица и осуществляет их защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ).

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или
их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК РФ).

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и
действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах
создавшего их юридического лица [25, с. 28].

Таким образом, несмотря на многообразие теорий о сущности юридического лица,
все они раскрывают признаки юридического лица одинаковым образом. Это
говорит о достаточной проработке данного вопроса со стороны ученых-правоведов.

Юридическим лицом является организация, имеющая в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, способная от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (пункт 1 статьи 48 ГК
РФ).

Выделяют такие признаки юридического лица:

юридическое лицо обладает организационным единством;

юридическое лицо обладает имущественной обособленностью;



юридическое лицо несет самостоятельную имущественную ответственность по
своим обязательствам;

юридическое лицо участвует в гражданском обороте от своего имени.

2. Правосубъектность и виды юридических лиц
как субъектов предпринимательского права

2.1. Правосубъектность юридических лиц
Участие в гражданских правоотношениях возможно лишь при наличии
признаваемой и предоставляемой государством правосубъектности.

Прежде всего правосубъектность юридического лица носит гражданско-правовой
характер. Как подчеркивает Е.А. Суханов, юридическое лицо есть категория
гражданского права, созданная для удовлетворения определенных реальных
потребностей имущественного (гражданского) оборота [17, с. 94].

Действительно, юридическое лицо создается, действует и прекращается в
соответствии с нормами гражданского права. Любое общественное образование
становится участником административных, налоговых, трудовых и прочих
отношений лишь постольку, поскольку оно признается субъектом гражданского
права — юридическим лицом (гл. 4 ГК РФ). Поэтому возможность некой
организации быть субъектом иных отношений производна от ее гражданской
правосубъектности [19, с. 5].

Объем правосубъектности юридического лица отличается от объема
правосубъектности физического лица и государства. Юридическое лицо, например,
не может завещать свое имущество в отличие от физического лица, конфисковать
имущество за правонарушение в отличие от государства. Но одновременно ни
физическое лицо, ни государство не могут, например, открыть свой филиал в
отличие от юридического лица. Таким образом, специфика правосубъектности
юридического лица определяется его сущностью как субъекта гражданских
правоотношений [6, с. 41].

Нельзя не отметить сложность и неоднозначность характеристики
правосубъектности коммерческих юридических лиц. Кроме общих требований к



осуществлению субъективных гражданских прав, распространяющихся и на
коммерческие юридические лица, существуют требования ограничительного
характера, относящиеся к юридическому лицу в целом или к конкретному виду его
деятельности.

По общему правилу, коммерческие юридические лица могут иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом [17, с. 96].

Хозяйственная компетенция как необходимый элемент правосубъектности
означает совокупность прав, которыми наделен субъект в соответствии с законом и
учредительными документами, а в некоторых случаях — на основании лицензии.
Это — возможность осуществления субъектом определенных видов
предпринимательской деятельности, совершения сделок. Следует выделять
общую, ограниченную, специальную и исключительную хозяйственную
компетенцию [18, с. 38].

Общая (универсальная) правоспособность означает, что юридическое лицо вправе
иметь все права и нести все обязанности юридического лица, за исключением тех
прав и обязанностей, которые могут осуществлять лишь определенные
юридические лица. Так, коммерческие организации, за исключением унитарных
предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь
гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом [10, с. 178].

Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо обладает только
теми гражданскими правами, которые предусмотрены в его учредительных
документах и соответствуют цели создания юридического лица. В учредительных
документах в этом случае, как правило, указываются конкретные виды деятельно
сти, которыми вправе заниматься юридическое лицо. Иначе говоря, специальная
правоспособность предопределяется предметом деятельности юридического лица,
когда закрепление его в учредительных документах обязательно в предусмотрен
ных законодательством случаях. В отличие от лиц со специальной правоспособно
стью юридические лица, наделенные общей правоспособностью, могут заниматься
любой, однако не противоречащей законодательству, деятельностью, т.е. иметь
любые гражданские права и обязанности, не противоречащие законодательству
[24, с. 141].



Иными словами, ограничение юридического лица строгими рамками специальной
правоспособности не соответствует требованиям развития хозяйствования в
настоящее время.

Исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие для себя такой вид
деятельности, при ведении которой законодателем установлен запрет на
осуществление каких-либо иных видов предпринимательской деятельности.

Так, в соответствии с Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации№, страховщиками признаются
юридические лица любой организационно-правовой формы, созданные для
осуществления страховой деятельности. Предметом непосредственной
деятельности страховщиков не может быть производственная, торгово-
посредническая и банковская деятельность. Исключительной является
деятельность банков и других кредитных организаций, инвестиционных
институтов, аудиторских организаций и др. [18, с. 39].

Некоторыми видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании специального разре
шения (лицензии). В равной мере это относится и к некоторым видам сделок,
осуществляемым лишь в строго установленных законом случаях. Поэтому сделки,
совершенные в противоречии с целями, указанными в уставе юридического лица,
признаются недействительными.

Такие ограничения вызваны тем, что сами юридические лица обычно создаются для
достижения вполне конкретных целей, определенных их учредителями, а потому
не могут использовать свою самостоятельную правосубъектность в противоречии с
этими целями.

Именно поэтому совершение юридическим лицом действий, противоречащих
установленным для него целям, т.е. выход за пределы (ultra vires) имевшейся
правоспособности, и в наиболее «либеральной» американской правовой доктрине
долгое время считалось неправомерным, а сама концепция ultra vires
рассматривалась в качестве одного из способов контроля учредителей
(участников) за деятельностью созданной ими организации.

Правило ultra vires, с которым связывается понятие специальной правоспособности
в англо-американском праве, в США формально существует до сих пор. Фактически
же оно не применяется уже несколько десятилетий в связи с изменением
законодательства в большинстве штатов, а в Англии его отмена последовала в



конце 80-х гг. [28, с. 124].

Государственные учреждения или общественные организации не должны иметь
широких возможностей для занятия коммерческой деятельностью, ибо они
создавались для достижения совсем других целей. Кроме того, некоторые
гражданские права и обязанности по самой своей сути могут принадлежать лишь
физическим, но не юридическим лицам.

Вместе с тем в условиях рыночной организации хозяйства целевые ограничения
правоспособности юридических лиц весьма отрицательно сказываются на
деятельности коммерческих организаций, заставляя их учредителей (участников)
изменять и перерегистрировать учредительные документы при каждом, иногда
даже не очень существенном изменении характера деятельности созданной ими
организации (например, при вступлении ее во внешнеэкономический оборот или
при развитии в ее рамках дополнительных, «непрофильных» видов деятельности).
Вместе с тем с формальной стороны такие ограничения легко обходятся
закреплением в учредительных документах длинного перечня различных видов
деятельности, которые вправе осуществлять данная организация, да и сами цели
деятельности могут быть сформулированы весьма общим образом [8, с. 54].

Учредители коммерческой организации вправе установить перечень видов
деятельности, которыми только и может заниматься создаваемое ими юридическое
лицо, или прямо исключить для него возможность осуществления отдельных видов
деятельности. Такое «самоограничение» правоспособности будет иметь силу и для
третьих лиц — других участников оборота, но лишь в том случае, когда они знали
или должны были знать о нем. Иначе говоря, такая коммерческая организация сама
должна оповещать своих контрагентов об имеющихся у нее ограничениях
правоспособности.

Для юридических лиц, сохраняющих целевую правоспособность по прямому
указанию закона (некоммерческих организаций, унитарных предприятий, банков и
страховых компаний), возможно совершение лишь таких действий (сделок),
которые соответствуют установленным учредительными документами целям
деятельности. Специального оповещения контрагентов об этом не требуется (ибо
знание ими действующего закона предполагается), а потому сделки, выходящие за
указанные пределы, считаются ничтожными вне зависимости от того, знали ли они
о таких ограничениях.



В случае нарушения специальной правоспособности юридическое лицо несет
ответственность, которая может быть предусмотрена законом или его
учредительными документами и зависит от объема и характера правонарушения
(разовая сделка или систематическая деятельность). Последствия таких
нарушений весьма различны – от возможности признания сделки
недействительной до отзыва лицензии и принудительной ликвидации
юридического лица [14, с. 97].

Участники гражданского оборота должны обладать не только правоспособностью,
но и дееспособностью. Дееспособность юридического лица означает его
возможность своими действиями приобретать и реализовывать гражданские права
и обязанности [6, с. 46].

Для каждого предприятия, учреждения, организации возможности реализации
гражданской дееспособности различны. Это связано с выполнением коллективом
соответствующих функций и деятельностью юридического лица. В целом же это
означает совершение различного рода сделок, заключение договоров, защиту прав
юридического лица в суде, хозяйственном и третейском суде, а также исполнение
принятых на себя обязанностей.

В отличие от дееспособности физических лиц, дееспособность юридических лиц
возникает и прекращается одновременно с правоспособностью, т.е. гражданские
права и обязанности приобретаются, создаются, осуществляются и реализуются
одновременно, так как не может быть правоспособного, но не дееспособного
предприятия, учреждения, организации. Поэтому, как правило, употребляется
только термин «правоспособность» в отношении всех юридических лиц, под
которой понимается и дееспособность [12, с. 83].

2.2. Виды юридических лиц
В различных странах длительное время наибольшее значение придается таким
видам классификации юридических лиц, как их делению на объединения лиц и
объединения капиталов, на корпорации и учреждения.

Первую классификацию проводят в зависимости от степени участия или
преимущественного участия труда и капитала. Характерные особенности
объединения лиц — это личное участие их членов в хозяйственной деятельности и
солидарная ответственность. В случае объединения капиталов члены объединений



должны участвовать в приложении капитала к процессу воспроизводства.

Разделение юридических лиц на учреждения и корпорации проводят в зависимости
от порядка создания имущественной базы юридических лиц, отчасти в зависимости
от субъектного состава и по сферы их деятельности. Корпорации, как правило,
создают посредством объединения имущественных благ на основе членства
вкладчиков и для осуществления предпринимательской (хозяйственной)
деятельности. Учреждения же создают выделением средств одного лица в
непредпринимательских целях [28, с. 7].

Следует отметить, что легальная классификация юридических лиц в настоящее
время усложнилась. Первым ее основанием, которое всегда имеет юридическую
силу и значение, является форма собственности, в рамках которой образуются и
функционируют юридические лица. На современном этапе выделяются
государственные юридические лица (основаны на праве государственной
собственности), муниципальные (основаны на праве муниципальной
собственности) и частные (основаны на праве собственности граждан и
юридических лиц).

Основанием классификации является также соотношение прав учредителей
(участников) и самого юридического лица в отношении имущества последнего
(пункт 2, 3 статьи 48 ГК РФ). В зависимости от объема прав, которые сохраняют его
учредители (участники) в отношении этого юридического лица или его имущества,
на основании пунктов 2 и 3 статьи 48 ГК юридические лица разделяют на:

юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права – это хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы;

юридические лица, на имущество которых учредители этих лиц обладают вещными
правами  — это унитарные предприятия: государственные и муниципальные, а
также учреждения;

юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
каких-либо имущественных прав  — это общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц
[26, с. 8].

Классификации в зависимости от целей осуществляемой деятельности включает в
себя коммерческие юридические лица – юридические лица, преследующие



извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и
некоммерческие юридические лица – юридические лица, которые не имеют
извлечения прибыли в качестве своей цели и не распределяют полученную
прибыль между своими участниками (статья 50 ГК РФ). Однако некоммерческие
организации тоже вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующей этим целям (пункт 3 статьи 50 ГК РФ). Унитарными
предприятиями также не распределяется полученная прибыль между участниками.

Наиболее распространенным основанием для классификации юридических лиц
является организационно-правовая форма. Современное российское
законодательство выделяет следующие основные группы организационно-
правовых форм, к которым относятся юридические лица:

1) хозяйственные товарищества и общества;

2) кооперативы;

3) государственные и муниципальные, унитарные предприятия и финансируемые
собственником учреждения;

4) некоммерческие организации-собственники [14, с. 109].

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет
вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное
хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности,
принадлежит на праве собственности хозяйственному товариществу или обществу
[2, ст. 66].

Хозяйственные общества могут создаваться: одним лицом, являющимся его
единственным участником; в форме товариществ полных и на вере (коммандитных
товариществ); в форме обществ акционерных, с ограниченной ответственностью
[7, с. 62].

Участие в полных товариществах могут принимать и полными товарищами в
товариществах на вере могут являться индивидуальные предприниматели и (или)
коммерческие организации. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах на вере могут являться как граждане, так и юридические лица.



Государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права
выступать в качестве участников хозяйственных обществ и вкладчиков в
товариществах на вере, если иное не установлено законодательством. Учреждения
могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах
на основании разрешения собственника, если иное не установлено
законодательством. Гражданское законодательство может содержать запреты
либо ограничения для участия отдельных категорий граждан в хозяйственных
товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ.

Хозяйственные товарищества и общества могут являться учредителями
(участниками) иных хозяйственных товариществ и обществ.

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью не вправе выпускать акции.

Возможно преобразование хозяйственных товариществ и обществ одного вида в
хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные
кооперативы. Такое преобразование возможно по решению общего собрания
участников в порядке, установленном гражданским законодательством [7, с. 63].

Полным товариществом является товарищество, участники которого (полными
товарищами) в соответствии с заключенным между ними учредительным
договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им
имуществом [2, ст. 69].

Среди норм, которые установлены в ГК РФ в отношении полного товарищества
(статьи 69-81), большое значение имеют, в частности, следующие нормы:

управление деятельностью товарищества производится по общему согласию всех
его участников. Каждый участник товарищества можете действовать от имени
товарищества, если договором не установлено, что все его участники
осуществляют дела товарищества совместно, или ведение дел поручено
отдельным участникам;

участник товарищества не может без согласия остальных участников совершать от
своего имени и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные
с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества;



прибыль и убытки товарищества распределяются между товарищами
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не установлено
учредительным договором или иным соглашением участников;

товарищ может выйти из товарищества, заявив об отказе в товариществе (не
менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества).

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) является товарищество, в
котором вместе с участниками, которые осуществляют от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечают по обязательствам товарищества
своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников
- вкладчиков. Данные вкладчики (коммандитисты) несут риск убытков, которые
связаны с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов.
Они также не могут принимать участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности [2, ст. 82].

В указанном виде товариществ установлены принципиальные различия между
полными товарищами (их положения и действия регулируются в основном нормами
о полном товариществе) и вкладчиками — коммандитистами, статус, права и
обязанности которых в основном определяются положением «вкладчика» [11, с.
74].

Обществом с ограниченной ответственностью является хозяйственное общество,
учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого
разделен на доли размеров, определенных учредительными документами;.
Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах размеров внесенных ими вкладов. Деятельность обществ с ограниченной
ответственностью регламентируется как ГК РФ, так и Федеральным законом от 8
февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [3, с.
189].

Среди особенностей обществ с ограниченной ответственностью можно отметить
следующие:

учредительные документы общества - учредительный договор и устав;

число участников общества не может быть выше предела, установленного
законодательством; иначе общество должно быть преобразованию в акционерное
общество в течение 1 года, а в случае отсутствии преобразования —



ликвидировано в судебном порядке. Общество с ограниченной ответственностью
не вправе иметь в качестве единственного участника другое общество, которое
состоит из одного лица;

уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества, которое
гарантирует интересы его кредиторов. В ГК РФ и специальном законе установлены
правила, которые связаны с уменьшением и увеличением уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью;

высший орган общества с ограниченной ответственностью - общее собрание
участников; в обществе с ограниченной ответственностью также создаются
исполнительный орган - коллегиальный и (или) единоличный, подотчетный общему
собранию;

общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по
единогласному решению его участников. Общество может быть преобразовано в
акционерное общество или в производственный кооператив;

участник общества вправе в любое время выйти из него независимо от согласия
других его участников [8, с. 123].

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций [2, ст. 96].

Среди норм, которые установлены в ГК РФ Федеральным законом от 26 декабря
1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо отметить частности,
следующие нормы:

акционерные общества разделяют на:

а) открытые акционерные общества — общества, участники которых могут
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;

б) закрытые акционерные общества — общества, акции которых распределяются
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц.
Акционеры закрытых акционерных обществ имеют преимущественные права на
приобретение акций, продаваемых иными акционерами этого общества. Число
участников закрытого общества не может превышать предела, установленного



законодательством; иначе закрытое акционерное общество подлежит
преобразованию в открытое акционерное общество в течение 1 года, а при
отсутствии преобразования - ликвидации в судебном порядке;

акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника иное
хозяйственное общество, которое состоит из одного лица, если иное не
установлено законодательством;

имущество, которое внесено в качестве вклада акционерами при учреждении
общества или вступлении в него, образует капитал общества. Капитал общества
имеет неделимый (до ликвидации общества) характер. Кроме того, условия
учредительного договора, которые предусматривают право учредителя (участника)
на изъятие внесенного им в качестве вклада имущества в натуре при выходе из
хозяйственного общества, являются недействительными;

уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций, которые
приобретены акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер
имущества, гарантирующего интересы кредиторов общества. В ГК РФ и
специальный закон устанавливают специальные детализированные правила,
которые посвящены порядку и пределам уменьшения и увеличения уставного
капитала открытого акционерного общества;

управление акционерным обществом осуществляется: общим собранием, советом
директоров, коллегиальным или (и) единоличным исполнительным органом —
директором, генеральным директором. Законодательство устанавливает
исключительную компетенцию в отношении ряда органов управления открытого
акционерного общества;

акционерное общество может быть ликвидировано или реорганизовано
добровольно. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной
ответственностью или в производственный кооператив, а также в некоммерческую
организацию в соответствии с законодательством [11, с. 77].

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых
взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть



предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный
кооператив является корпоративной коммерческой организацией [2, ст. 106.1].

Среди норм, которые установлены в ГК РФ (статьи 107-112) и специальным
Федеральным законом от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» для производственных кооперативов (артелей), большое значение
имеют следующие положения:

предмет деятельности кооперативов данной разновидности (артелей) - это
производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, оказание услуг, торговля, бытовое обслуживание,
оказание иных услуг;

артели действуют на основе ГК РФ, а также иных законов и учредительных
документов (уставов), в которых может быть предусмотрено участие в
производственном кооперативе юридических лиц. В основе деятельности
кооперативов лежит членство. Имущество, которое находится в собственности,
делится на паи его членов. При этом часть имущества по уставу составляет
неделимый фонд, используемый на цели, которые определяет устав. Члены
кооператива по его обязательствам несут субсидиарную ответственность;

управление кооперативом осуществляют члены кооператива - общее собрание
(высший орган), наблюдательный совет (который создается в кооперативах с
количеством членов более 50), правление и (или) его председатель;

член артели может по своему усмотрению выйти из кооператива. В данном случае
по окончании финансового года ему должна быть выплачена стоимость пая или
выдано имущество, которое соответствует его паю, а также осуществлены иные
выплаты, предусмотренные законодательством;

обращение взыскания на пай члена кооператива по его собственным долгам
возможно только в случае недостатка у него другого его имущества и в порядке,
который предусмотрен законом и уставом кооператива. Взыскание в данном случае
не может обращаться на неделимые фонды кооператива;

производственный кооператив может быть преобразован в хозяйственное
товарищество или общество по единогласному решению его членов [3, с. 192].

Унитарным предприятием является коммерческая организация, которая не
наделена правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество



[2, ст. 113]. Имущество унитарного предприятия неделимо и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия. Согласно статей 114 и 115 ГК РФ, а также пункта 2 статьи 2
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» в Российской Федерации действуют следующие виды унитарных
предприятий:

1) унитарные предприятия, которые основаны на праве хозяйственного ведения, –
федеральные государственные предприятия, государственные предприятия
субъекта Российской Федерации, муниципальные предприятия;

2) унитарные предприятия, которые основаны на праве оперативного управления, –
федеральные казенные предприятия, казенные предприятия субъекта Российской
Федерации, муниципальные казенные предприятия [27, с. 69].

Предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, является унитарное
предприятие в строгом значении этого смысла слова. Право хозяйственного
ведения, на котором основаны предприятия этого вида, по своей сути является
вещным правом общедозволительного действия, которое близко по своей сути к
праву собственности, за исключением права распоряжения в том значении,
влияющем на судьбу государственного или муниципального имущества. Размер
уставного фонда предприятия не может быть меньше суммы, которая определена
законодательством и необходима для удовлетворения требований кредиторов. В
ГК РФ и в Законе установлены правила, которые связаны с порядком и
последствиями увеличения или уменьшения размера уставного фонда. До
государственной регистрации унитарного предприятия его уставный фонд должен
быть полностью оплачен (сформирован) собственником. Собственник имущества
унитарного предприятия не отвечает по долгам предприятия (за исключением
случаев, которые указаны в пункте 3 статьи 56 ГК РФ и предусматривают
возможность субсидиарной ответственности) [9, с. 127].

Что касается казенного предприятия, основанного на праве оперативного
управления, то необходимо отметить, что право оперативного управления – это
вещное право разрешительного порядка. Данное право дает возможность строго
определенных действий, актов. Казенные предприятия создаются, реорганизуются
и ликвидируются на базе государственной и муниципальной собственности.
Собственник имущества казенного предприятия (Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование) несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого предприятия в случае недостаточности



имущества у такого предприятия [11, с. 193].

Некоммерческими организациями являются организации, которые не имеют в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяют свою полученную прибыль (доходы) между членами и участниками.
Некоммерческие организации являются обобщенным, сборным понятием, которое
охватывает различные юридические лица в социальной, политической и духовной
сферах общества.

Существенной чертой указанного вида юридических лиц, предусмотренных ГК РФ и
специальным Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» является то, что их деятельность не охватывается
целиком (или даже в основном, преимущественно) гражданским правом. Вместе с
тем эта деятельность с точки зрения статуса организаций, ее защиты, ряда сторон
функционирования затрагивает не только стандартные гражданские
правоотношения - вещные и обязательственные, но и напрямую связана со
специфическими гражданско-правовыми категориями и конструкциями
(интеллектуальной собственностью, личными неимущественными правами и др.).

Некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица,
которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт
1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители (участники) которых приобретают
право участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-
правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций,
ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников
недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных
народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ) [2, ст. 123.1].

Им свойственны следующие общие черты:

1) некоммерческие цели и характер деятельности;

2) добровольность объединения;



3) право собственности на имущество и отсутствие каких-либо прав на него у их
участников (учредителей);

4) отсутствие ответственности этих юридических лиц по обязательствам
участников (учредителей). Различаются они по принципу организации,
субъектному составу участников (учредителей), отношению к
предпринимательской деятельности, наличию ответственности по их
обязательствам у участников (учредителей) [13, с. 129].

Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное
объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его
членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может
быть основано на членстве юридических лиц [2, ст. 123.2].

К числу потребительских относятся такие кооперативы, как гаражные, жилищные
и жилищно-строительные, общества взаимного кредита («кассы взаимопомощи»),
общества взаимного страхования (статья 968 ГК РФ), сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, кредитные потребительские кооперативы граждан,
жилищные накопительные кооперативы.

Целью создания потребительского кооператива является удовлетворение
потребностей его членов. В связи с этим они могут не участвовать в деятельности
кооператива, но обязаны внести имущественные взносы. Получаемые
кооперативом доходы могут распределяться между его членами.

Потребительское общество – добровольное объединение граждан и (или)
юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на
основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов
для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей (согласно статьи 1 Закона «О
потребительских обществах»). Число учредителей потребительского общества не
должно быть меньше пяти граждан и (или) трех юридических лиц (статья 7 Закона
«О потребительских обществах») [14, с. 114].

Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей,
для представления и защиты общих интересов и достижения иных не
противоречащих закону целей.



Общественным движением является состоящее из участников общественное
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан,
основанное на добровольном или в установленных законом случаях на
обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том
числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных
целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий
характер целей.

Товариществом собственников недвижимости признается добровольное
объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том
числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных
домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.),
созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных законом
пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их
общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных
целей, предусмотренных законами.

Казачьими обществами признаются внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5
декабря 2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»,
добровольно принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства
по несению государственной или иной службы.

Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации признаются
добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или)
территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры.

Адвокатскими палатами признаются некоммерческие организации, основанные на
обязательном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
для реализации целей, пре-дусмотренных законодательством об адвокатской



деятельности и адвокатуре.

Адвокатскими образованиями, являющимися юридическими лицами, признаются
некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре в целях осуществления адвокатами
адвокатской деятельности.

Нотариальными палатами признаются некоммерческие организации, которые
представляют собой профессиональные объединения, основанные на обязательном
членстве, и созданы в виде нотариальной палаты субъекта Российской Федерации
или Федеральной нотариальной палаты для реализации целей, предусмотренных
законодательством о нотариате.

Некоммерческими унитарными организациями являются:

фонды;

учреждения;

автономные некоммерческие организации;

религиозные организации;

Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая
членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.

Автономной некоммерческой организацией признается унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов
граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности.

Религиозной организацией признается добровольное объединение постоянно и на
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации граждан
Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного



исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном
законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная
организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная
организация), а также созданная указанным объединением в соответствии с
законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного
исповедания и распространения веры организация и (или) созданный указанным
объединением руководящий или координирующий орган.

Таким образом, правосубъектность юридического лица является составной частью
института юридического лица. Правосубъектность юридического лица составляют
его право- и дееспособность.

Правоспособность и дееспособность юридического лица (в отличие от физических
лиц) совпадает во времени и возникает в момент его создания, под которым
следует понимать момент его государственной регистрации и прекращается в
момент завершения его ликвидации, когда об этом вносится запись в единый
государственный реестр 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.

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 3 статьи 48 ГК РФ в зависимости от
сохранения прав учредителей (участников) в отношении юридического лица или
его имущества, юридические лица разделяют на:

юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) имеют
обязательственными правами (хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы);

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

юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) обладают
имущественными правами (общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).



В зависимости от главной цели деятельности (статья 50 ГК РФ) юридические лица
делят на коммерческие и некоммерческие. Основной целью деятельности
коммерческой организации является получение прибыли и возможность ее
распределения среди участников. Некоммерческой организацией является
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками

Пункт 2 статьи 50 ГК содержит исчерпывающий перечень коммерческих
организаций, к которым относятся:

1) хозяйственные товарищества:

а) полные товарищества (статья 69 ГК);

б) товарищества на вере (коммандитные товарищества) (статья 82 ГК);

2) хозяйственные общества:

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) акционерные общества;

3) производственные кооперативы (артели)

4) государственные (муниципальные) унитарные предприятия.

ГК РФ закрепляет следующие основные виды некоммерческих организаций:

1) Корпоративные: потребительские кооперативы, общественные организации,
ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников
недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации;

2) Унитарные: фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации;
религиозные организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
несмотря на многообразие теорий о сущности юридического лица, все они
раскрывают признаки юридического лица одинаковым образом. Это говорит о
достаточной проработке данного вопроса со стороны ученых-правоведов.



Юридическим лицом является организация, имеющая в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, способная от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (пункт 1 статьи 48 ГК
РФ).

Выделяют такие признаки юридического лица:

юридическое лицо обладает организационным единством;

юридическое лицо обладает имущественной обособленностью;

юридическое лицо несет самостоятельную имущественную ответственность по
своим обязательствам;

юридическое лицо участвует в гражданском обороте от своего имени.

Правосубъектность юридического лица является составной частью института
юридического лица. Правосубъектность юридического лица составляют его право-
и дееспособность.

Правоспособность и дееспособность юридического лица (в отличие от физических
лиц) совпадает во времени и возникает в момент его создания, под которым
следует понимать момент его государственной регистрации и прекращается в
момент завершения его ликвидации, когда об этом вносится запись в единый
государственный реестр 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.

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 3 статьи 48 ГК РФ в зависимости от
сохранения прав учредителей (участников) в отношении юридического лица или
его имущества, юридические лица разделяют на:

юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) имеют
обязательственными правами (хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы);



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

юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) обладают
имущественными правами (общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

В зависимости от главной цели деятельности (статья 50 ГК РФ) юридические лица
делят на коммерческие и некоммерческие. Основной целью деятельности
коммерческой организации является получение прибыли и возможность ее
распределения среди участников. Некоммерческой организацией является
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками

Пункт 2 статьи 50 ГК содержит исчерпывающий перечень коммерческих
организаций, к которым относятся:

1) хозяйственные товарищества:

а) полные товарищества (статья 69 ГК);

б) товарищества на вере (коммандитные товарищества) (статья 82 ГК);

2) хозяйственные общества:

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) акционерные общества;

3) производственные кооперативы (артели)

4) государственные (муниципальные) унитарные предприятия.

ГК РФ закрепляет следующие основные виды некоммерческих организаций:

1) Корпоративные: потребительские кооперативы, общественные организации,
ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников
недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации;



2) Унитарные: фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации;
религиозные организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Признаки юридического лица

Самостоятельная гражданско-правовая ответственность

Выступление в гражданском обороте от собственного имени

Наличие обособленного

имущества

Организационное единство


