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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью вопросов, связанных с
формированием в Российской Федерации юридических лиц.

Гражданский кодекс Российской Федерации даёт возможность и право создавать
гражданам юридические лица. Зарегистрированное юридическое лицо на
территории России обладает такими признаками: несет самостоятельную
имущественную ответственность, присутствие организационного единства,
обладает обособленным имуществом, отвечать и искать на суде и в гражданском
обороте выступать от своего имени. Согласно ГК РФ юридические лица делятся на
коммерческие и некоммерческие. Правовой статус института юридического лица
отличается от статуса физического лица.

Современное общество не может существовать без объединения людей в группы,
сообщество, организации для достижения того или иного результата. Правовой
формой таких совместных объединений в гражданском обороте выступает
конструкция юридического лица. Основание института юридического лица
опирается на те же причины что и эволюция права. Более высокое значение
института юридического лица выросло в XX веке. Такой скачок был обусловлен
усложнением инфраструктуры и появлением новых информационных технологий.
Переход к рыночной экономике потребовал правовые основы и условия
функционирования субъектов права, таких как юридических лиц ,которые играют
важную роль в экономике . Один из самых важных понятий в Гражданском кодексе
Российской Федерации является понятие «юридическое лицо». Закон закрепляет
порядок создания, ликвидации и реорганизации, закрепляет правовой статус,
функциональные и имущественные особенности.

Конструкция юридического лица предназначена преимущественно для людей и
создана служить их интересам. Одной из задач института юридических лиц
является создание субъекта права и обязанностей, действующего или
существующего людского субстрата. Юридическое лицо - субъект ГК РФ, носитель
прав и обязанностей.



Цель данной курсовой работы – систематизация, накопление и раскрытие
основного понятия видов юридических лиц.

Задачи:

1.Изучить виды юридических лиц.

2.Расмотреть предмет и функции видов юридических лиц.

3.Расмотреть коммерческие и некоммерческие виды юридических лиц.

4.Понять классификацию видов юридических лиц.

Объект исследования: изучение видов юридических лиц.

Предмет исследования: виды юридических лиц.

ГЛАВА 1 ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

1.1.Понятие юридического лица, его сущность и
значение
Юридическое лицо - это 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).[3].

Институт юридического лица как совокупность правовых норм, регулирующих
процесс возникновения, функционирования и прекращения юридических лиц,
сформировался в западноевропейском праве во второй половине XIX столетия.
Становление и развитие этого института происходило под влиянием отчасти
римского права, отчасти христианской теологии, а позднее - немецкой
классической философии, с учетом объективно складывающейся экономической и
политической ситуации. Общепризнанно, что юридическое лицо есть субъект
права, как и лицо физическое. Русский термин юридическое лицо заимствован из
германского права. Многие исследователи считают, что субъектами юридических
отношений являются, прежде всего, люди, поскольку право - это явление



общественное и установлено для удовлетворения потребностей составляющих
общество людей. На протяжении всего XX столетия в советской России
господствующей организационно-правовой формой юридического лица стали
государственные организации (предприятия и учреждения), статус которых не
всегда был достаточно определен и вызывал многочисленные споры. Сразу после
Октябрьской революции (1917-1919 гг.) государственные предприятия были
переведены на сметное финансирование, а все их обязательства были
аннулированы. Отсутствие хозяйственного расчета и твердой денежной единицы,
обезличенность доходов и расходов предприятия означали, что предприятие не
имело имущественной самостоятельности и не могло нести самостоятельную
имущественную ответственность. Поэтому государственные предприятия и
учреждения эпохи «военного коммунизма» вряд ли можно вообще признать
юридическими лицами. С переходом к новой экономической политике
хозяйственная самостоятельность государственных предприятий была расширена,
и они начали выступать по отношению к государственным органам и государству в
целом в качестве самостоятельных в имущественном отношении хозяйственных
единиц. По мнению С.Н. Братуся, правоспособность государственных предприятий
не ставила под сомнение их юридическую личность, хотя еще в 1921 г. официально
они юридическими лицами не именовались[13].

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 48 ГК юридическое лицо должно иметь
самостоятельный баланс (а учреждение – еще и смету расходов, утвержденную
собственником). Порядок ведения бухгалтерского баланса установлен
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Находящееся на балансе организации имущество характеризует его
обособленность от имущества учредителей (участников). Однако далеко не всегда
балансодержатель является единственным собственником числящегося на его
балансе недвижимого имущества (см. п. 11 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от25 февраля 1998 года № 8 «О
некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав»).

Самостоятельная имущественная ответственность организации заключается в том,
что по своим долгам юридическое лицо отвечает только принадлежащим ему
имуществом. Из этого следует, что ни учредитель (участник), ни собственник, ни
третьи лица не отвечают по обязательствам юридического лица, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



Участие в гражданском обороте от своего имени означает, что юридическое лицо
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, т. е. выступать в гражданских
правоотношениях в качестве самостоятельного субъекта права, в том числе в
качестве истца и ответчика в суде.

Для индивидуализации юридического лица и выделения его из класса подобных
лиц каждое юридическое лицо имеет свое наименование (ст. 54 ГК).
Наименованием юридического лица является его название, под которым оно
выступает в гражданском обороте. Наименование организации указывается в ее
учредительных документах и должно включать в себя указание на ее
организационно-правовую форму (см., например, п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82, п. 2 ст. 96,
п. 4 ст. 118, п. 5 ст. 121 ГК).[28].

Юридическое лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и
несколько одновременно (например, директор и дирекция, правление и
председатель правления), причем они могут быть и единоличными, и
коллегиальными. Органы могут назначаться, если у юридического лица
единственный учредитель, или избираться, если участников (учредителей)
несколько. Статья 174 ГК впервые вводит общее правило на случай совершения
органом юридического лица сделок с превышением его полномочий,
установленных учредительными документами. Подобные сделки могут
признаваться недействительными только в том случае, если другая сторона знала
или заведомо должна была знать о таком превышении. Гражданские права и
обязанности для юридического лица могут приобретать его представители,
действующие на основе доверенности, выдаваемой органами юридического лица.

Осуществление приобретенных органом или представителем юридического лица
прав и исполнение обязанностей (например, выполнение заключенных договоров),
как правило, невозможно без целенаправленной деятельности всего коллектива
работников организации. В той мере, в какой действия работников организации
охватываются их служебными обязанностями, такие действия также
рассматриваются как действия самого юридического лица, за которые оно несет
ответственность (см. ст. 402 ГК).[8].

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
нецелесообразности 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.

Прекращение юридических лиц осуществляется путем реорганизации либо
ликвидации. Различие между ними заключается в том, что при реорганизации
происходит правопреемство, а при ликвидации – нет.

Ликвидация юридического лица - прекращение юридического лица без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п.

1 ст. 61 ГК РФ).[6].

1.2.История возникновения 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 (п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. К признакам
юридического лица относятся: организационное единство; имущественная
обособленность; самостоятельность участия в гражданском обороте;



самостоятельность имущественной ответственности; самостоятельное участие в
судопроизводстве. 
В зависимости от цели деятельности, для достижения которой они созданы,
юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.  [32].

Сама идея и основные черты юридического лица появились еще в праве Древнего
Рима, однако окончательно данный институт сформировался в эпоху
Средневековья.

В Англии одной из первых компаний считается Англо-Ост Индская компания,
утвержденная в 1613 году (по другим данным — в 1625 году). Эта компания была
создана для торговли с зарубежными странами на основании Хартии короля
Англии Якова II, в соответствии с которой она признавалась компанией (то есть
юридическим лицом) и была наделена монополией на совершение торговых сделок
и рядом особых привилегий. Так, она была наделена судебной властью, имела свою
полицию и даже право издавать законы, вести войны и заключать мир. Акции этой
компании оценивались в 50, а затем и в 100 фунтов стерлингов (далее — ф .ст.).

Капитал компании оценивался в 1 703 442 ф. ст., участник компании должен был
быть, по выражению русского ученого-правоведа И.Т. Тарасова, «истинным
англичанином».

Первоначальный взнос составлял 5 ф. ст. Акции стоимостью в 500 ф. ст. давали
право голоса при принятии решений, акции стоимостью 200 ф. ст. давали право
стать одним из директоров компании, которые избирались большинством голосов.

В 1711 году была учреждена Южно-Английская компания, а всего на тот период
насчитывалось около 13 объединений, обладающих на основании королевской
Хартии статусом компании. Затем число компаний, имеющих корпоративное
устройство, достигло 45, а в 20-х годах XVIII столетия начался так называемый
«акционерный бум», который одновременно сопровождался и многочисленными
спекуляциями по учреждению фиктивных компаний, получивших название
«мыльных пузырей».

Все эти злоупотребления привели к необходимости издания в 1720 году Закона «О
мыльных пузырях» (Buble Act 1720), положившего начало законодательному
оформлению процесса учреждения компаний. В соответствии с Buble Act все
компании могли учреждаться лишь с разрешения парламента или короны. Этот
законодательный акт был первым в истории Англии, да и в мире в целом,
проявлением политики государственного регулирования процесса рыночных



отношений в области акционерных компаний, он просуществовал до 1825 года.
Однако, несмотря на все запреты, создавалось и существовало значительное
количество так называемых не инкорпорированных компаний.

Одна из них состоит в том, что, как правило, ни одна компания не могла быть
учреждена без согласия короны. Это правило неуклонно соблюдалось в течение
почти шести веков и на практике выражалось в предоставлении короной прав
юридического лица таким учреждениям, как городские цеха, университеты и т.п.
Только после этого они приобретали свойство юридических лиц, которые могли
предъявлять иски и отвечать по ним, приобретать имущество и распоряжаться им,
издавать постановления, пользоваться привилегиями и т.д.

Закон от 1855 года «Об ограниченной ответственности» установил, что
имущественная ответственность участников компании ограничивалась размерами
их вкладов. Этот Закон был дополнен консолидированным Законом «Об
акционерных компаниях», который ввел форму учредительных документов:
меморандум и внутренний регламент.[4].

 Средние века представления о юридических лицах все еще испытывали сильное
влияние догматов римского права.

Глоссаторы и постглоссаторы ограничивались комментированием античных
текстов, пытаясь приспособить их к потребностям развивающегося хозяйства.

С развитием капитализма потребность в образовании различных объединений для
совместного ведения предпринимательской деятельности была столь сильной, что
исторический опыт и знания, накопленные греческой и римской культурой, не
могли не пригодиться. Торговые отношения между разными городами и странами
начались давно и получили широкое развитие в средние века.

Известно, что уже в 1224 г. между Нидерландами, Генуей и Венецией
поддерживалось регулярное морское сообщение. В период первоначального
накопления капитала торговля была делом рискованным, а путешествия в дальние
края и заморские страны - опасными. Купцы объединялись в торговые гильдии и
вместе снаряжали торговые экспедиции.  Члены гильдии солидарно отвечали за ее
долги перед кредиторами ассоциации, а гильдия отвечала за долги каждого ее
члена. В XI-XIV столетиях широкое распространение в морской торговле, особенно в
Италии и Франции, получили коммандитные товарищества (commenda,
commandita). Первоначально отдельные лица просто вручали для спекуляции свои
деньги или товары либо предоставляли труд по оценке капитану какого-нибудь



отправлявшегося в плавание корабля, вследствие чего образовывался общий фонд
(columna comunis), в котором участники делились на socii, дававшие деньги или
товары, и nautae, предоставлявшие свой труд. Впоследствии на их основе стали
создаваться морские торговые товарищества (societas maris), выступавшие во
внешних отношениях как единое предприятие, целью которого являлась морская
торговля или перевозка.

На протяжении XШ - XIV столетий в странах Западной Европы бурными темпами
начали развиваться ремесла и торговля. Внедрение в производство машин и
механизмов стимулировало рост производительности труда, активизировало
товарно-денежные отношения.[13].

Возникновение института юридического лица было продиктовано социально-
экономическим развитием общества. Потребности объединения производительных
сил в древнем мире привели к созданию объединений людей, отличных от
традиционных родовых союзов, построенных на основе кровного родства. Они
появились в древнейших цивилизациях Передней Азии, Греции и др.[31].

Наука гражданского права традиционно выделяет четыре способа (порядка)
образования юридических лиц:

1) распорядительный порядок. В соответствии с ним юридическое лицо возникает
на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной
регистрации организации не требуется. В таком порядке в СССР возникало
подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Однако,
исходя из правил ст. 51 ГК, в современной России такой порядок возникновения
юридических лиц не применим;

2) нормативно-явочный порядок. В данном случае для образования юридического
лица не требуется согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные
органы: организации создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей,
выражения ими намерения действовать в качестве юридического лица. При этом
регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные
документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования,
после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Подобный порядок
образования юридических лиц является наиболее распространенным как в России,
так и за рубежом;

3) разрешительный порядок. Он предполагает, что создание организации должно
быть разрешено тем или иным компетентным органом. В таком порядке создаются,



например, банки, коммерческие юридические лица с особо крупным размером
уставного капитала;

4) договорно-правовой порядок. Его выделяет цивилистическая школа МГУ им. М. В.
Ломоносова. Для него характерны наличие общей нормы, предусматривающей
возможность образования юридических лиц, и заключение учредителями
специального договора гражданско-правого характера.

Правовой основой деятельности юридического лица в России являются как
нормативные правовые акты Российской Федерации, так и локальные акты
юридического лица (учредительные документы, в которых учредители
конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам). Так,
юридическое лицо может действовать на основании устава (например,
акционерное общество), либо учредительного договора и устава (общество с
ограниченной ответственностью), либо только учредительного договора (полное
товарищество). Учредительный договор – это гражданско-правовой договор,
регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и
деятельности юридического лица. Он заключается только в письменной форме
(простой или нотариальной) и, как правило, вступает в силу с момента его
заключения. Нужно отличать учредительный договор от устава организации. Так,
последний не заключается, а утверждается учредителями. К тому же устав
подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица
(например, председатель и секретарь общего собрания учредителей). Однако, как
и учредительный договор, устав можно рассматривать в качестве локального
нормативного акта, определяющего правовое положение юридического лица и
регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом. Устав
вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Содержание
учредительных документов в общем виде определяется в ст. 52 ГК, а для
отдельных видов юридических лиц – в соответствующих разделах ГК и
специальных нормативных правовых актах.[5].

В научной доктрине и законодательстве большинства стран общепризнанным
считается термин «юридическое лицо», который был впервые введен в научный
оборот германским ученым-правоведом Ф. Савиньи еще в XIX веке. Сама идея и
основные черты юридического лица появились еще в праве Древнего Рима, однако
окончательно данный институт сформировался в эпоху Средневековья.[10].
Первоначально юридическим лицом признавалось только само объединение, но не
входящий в его состав предприятие. В положении о государственных
промышленных трестах, утвержденным декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля



1923 г. Юридических лицом был назван лишь государственный промышленный
трест, который обычно являлся объединением целого ряда производственных
единиц – заводов, фабрик и т.п.

С конца 20-х до начала 60-х гг. наши государственные организации, по сути, не
имели законодательно признанных прав юридического лица и тем более каких-
либо вещных прав на закрепленное за ними государственное имущество.

Между тем в результате регулярно проводимых реформ управления экономикой,
направленных на «укрепления хозяйственной самостоятельности предприятий»,
повсеместное внедрение принципа «хозяйственного расчета», в том числе в
отношении между отдельными звеньями внутри «производственно –
хозяйственных комплексов», в имущественном обороте в СССР и России появились
множество хозяйственных предприятий, которые, не являлись юридическими
лицами, имели при этом все атрибуты юридического лица.[14].

Возникновение юридического лица состоит из двух стадий: принятие решения о
его создании и составление учредительных документов; государственная
регистрация юридического лица, с момента которой оно считается созданным (ФЗ
РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в ред. ФЗ РФ от 23.12.2003 N 185-ФЗ).
Для некоторых организаций законом предусмотрен иной порядок государственной
регистрации. Например, для банков в соответствии с ФЗ РФ «О банках и банковской
деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, в ред. от 08.07.1999 № 144-ФЗ.[16].

Особенности учреждения отдельных видов юридических лиц определяются
специальными законами о юридических лицах той или иной организационно-
правовой формы. Например, в соответствии с нормами Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ решение об учреждении общества принимается
учредительным собранием. В случае учреждения общества одним лицом решение о
его учреждении принимается этим лицом единолично. Решение об учреждении
общества должно содержать результаты голосования учредителей и принятые ими
решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества,
избрания органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора)
общества и утверждения регистратора общества. При этом решение об
учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки
ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих
денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается
учредителями единогласно. Учредители общества заключают между собой



письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими
совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала
общества, категории и типы 13 акций, подлежащих размещению среди
учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по
созданию общества .[17].

Гражданское законодательство исходит из принципа свободы деятельности
участников гражданских правоотношений. Поэтому регистрирующие органы не
вправе запрещать создание юридического лица по причине нецелесообразности
его образования. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 51 ГК отказ в государственной
регистрации юридического лица допускается только в случаях, установленных
законом. Данное правило конкретизировано в п. 1 ст. 23 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», согласно которому отказ в государственной регистрации
юридического лица допускается в случае: непредставления определенных законом
необходимых для государственной регистрации юридического лица документов;
представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
государственной регистрации юридических лиц, учредителем которых выступает
юридическое лицо, находящееся в стадии ликвидации; или государственной
регистрации юридических лиц, которые возникают в результате реорганизации
юридического лица, находящегося в стадии ликвидации.

1.3.Правоспособность и дееспособность института
юридического лица
В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность юридического лица возникают в момент его создания и
прекращаются в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц. Объем гражданской
правоспособности юридического лица (способности иметь гражданские права и
нести обязанности) определяется его учредительными документами (п. 1 ст. 49
ГК).

При этом права человека и гражданина, предоставленные ему законом, могут
распространяться на юридические лица лишь в той степени, в какой это право по
своей природе может быть к ним применимо



Правоспособность юридических лиц может быть общей (универсальной) и
специальной (ограниченной).

[27].

Правоспособность граждан является универсальной, т.е. гражданин обладает
возможностью осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
В отличие от этого ранее действовавшее законодательство предусматривало
специальный характер правоспособности юридических лиц: каждое юридическое
лицо в силу общественного разделения труда и целей, предписываемых ему
вышестоящими органами, могло осуществлять лишь строго определенный вид
деятельности.[9].

Специальной (ограниченной) правоспособностью обладают лишь те организации,
для которых такая правоспособность прямо установлена законом или
учредительными документами организации (п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8). При этом установление
специальной правоспособности обусловлено целями их создания, определенными
учредителями.[27].

Иногда законодатель устанавливает ограничения правоспособности для
юридических лиц определенной организационно-правовой формы. В соответствии
со ст. 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на стадии
наблюдения органы управления юридического лица - должника - не вправе
принимать решения, в частности, о реорганизации и ликвидации, о создании
филиалов и представительств. Перечень видов деятельности, которыми
юридические лица могут заниматься на основании специального разрешения
(лицензии) определяется законодательными актами (абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК, п. 19
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8). На
сегодняшний день таким законом является Федеральный закон от 8 августа 2001
года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».[28].

Дееспособность юридического лица есть его возможность своими действиями
приобретать и реализовать гражданские права и обязанности. Ведь организация -
это организованный определенным образом коллектив работников, в котором
каждый из них выполняет определенные функции. Соответственно этому участие
членов трудового коллектива в реализации гражданской дееспособности



юридического лица различно.

Орган юридического лица не является самостоятельным субъектом гражданского
права и в гражданском обороте всегда выступает от имени юридического лица и
представляет его интересы в целом. Если юридическое лицо имеет несколько
органов, то каждый из них вправе совершать те действия, которые направлены на
приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
лишь в пределах своей компетенции, указанной в учредительных документах.[11].

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может быть лишено
гражданской дееспособности. Так, например, согласно ст. 94 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)" с даты введения внешнего управления
полномочия руководителя должника прекращаются, т.е. прекращается право
юридического лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права. Традиционно в юридической литературе в качестве элементов гражданской
дееспособности выделяют:

- сделкоспособность, т.е. возможность своими действиями приобретать
гражданские права и создавать гражданские обязанности;

-способность самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять
гражданские обязанности;

-деликтоспособность, т.е. способность нести ответственность за гражданские
правонарушения (ст. 56 ГК).[27].

Таким образом, юридическое лицо - это как рычаг в правовых отношениях между
определенными группами лиц. При помощи юридического лица современное
общество может осуществлять объединение людей в сообщества, группы,
организации и учреждения для того или иного результата. Конструкция института
юридического лица выступает правовой формой таких объединений. Также
,юридическое лицо играет большую роль в экономике страны. Юридическое лицо
дает возможность гражданам заниматься предпринимательской деятельностью,
что очень распространено в наше время. Институт юридического лица
предназначен для граждан и создан для того, чтобы служить их интересам.

Институт юридического лица имеет дееспособность и правоспособность. Стоит
отметить, что правоспособность может быть специальной и общей.
Правоспособность юридического лица дает возможность иметь права и
обязанности, она начинается с момента регистрации юридического лица. Для



юридического лица присуща специальная правоспособность, то есть, для чего это
юридическое лицо создаётся, значит, в этой сфере у него есть определённые права
и обязанности. Соответственно оно несет ответственность за свои действия .У
юридического лица правоспособность и дееспособность наступает одновременно,
то есть с момента регистрации.

Таким образом, правоспособность юридического лица дает организации
определенные права и обязанности, установленные в соответствии с законами
Российской Федерации, в той сфере, для которой была создана организация.
Дееспособность юридического лица дает права выступать в гражданском обороте,
в арбитражных судах и внутрихозяйственную деятельность.

История института юридического лица возникла с развитием экономических и
торговых отношений. Также с постоянным изменением экономических реформ. В
период открытий новых земель, установления торговых и экономических
отношений между странами, люди нуждались в определённых коллективных
общинах для введения сельского хозяйства. В XIII-XVII веках на территории России
начали формироваться более сложные формы для совместного введения промысла,
торговли и сельского хозяйства. С возникновением института юридического лица в
Российской Федерации, у человека появилось возможность организовывать
различные объединения для достижения совместных результатов.

ГЛАВА 2 ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТИТУТА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1. Виды организаций института юридических
лиц
В соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 48 ГК в зависимости от того, какие права сохраняют
его учредители (участники) в отношении этого юридического лица или его
имущества, юридические лица делятся на:

 1) юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы);



 2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют вещное право
(государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения);

  3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

Указанная классификация не основана на единых критериях. В первом случае
имеется в виду отношение участников к организации как к субъекту права; во
втором - отношение учредителей к имуществу юридического лица.[27].

В этой связи необходимым является рассмотрение деления юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие организации. П. 1 ст. 50 ГК РФ выделяет два
признака такого деления:

1. Цель деятельности;
2. Распределение полученной прибыли между участниками (учредителями).[30].

В зависимости от основной цели деятельности (ст. 50 ГК) юридические лица
делятся на коммерческие и некоммерческие.

  Основной целью деятельности коммерческой организации будет получение
прибыли и возможность ее распределения среди участников.

  Некоммерческой организацией будет организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели ϲʙᴏей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12
января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").[27].

В Гражданском кодексе (п. 3 ст. 50) разрешается некоммерческим организациям
заниматься предпринимательской деятельностью при условии, что она служит
достижению целей, ради которых создана и соответствует им. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, а
также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и товариществах на
вере в качестве вкладчика.
    Классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие позволяет
выявить все разновидности юридических лиц, определить (выделить) правовой
статус конкретных их групп и провести разграничение организаций с



неодинаковыми типами правосубъектности, предусмотреть их организационно-
правовые формы и тем самым исключить возможность создания не закрепленных
законом организаций.[29].

Следует обратить внимание на два момента:

1) возможность образования юридического лица без регистрации оставлена в
законодательстве только для общественных и религиозных организаций
(объединений), а также для некоммерческих партнерств;

2) некоммерческие организации создаются, как правило, с правами юридического
лица.

Учредительными документами некоммерческих организаций являются устав либо
учредительный договор. В учредительных документах некоммерческой
организации должны определяться наименование некоммерческой организации,
содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую
форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок управления
деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и
представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в
члены некоммерческой организации выхода из нее (в случае, если некоммерческая
организация имеет членство), источники формирования имущества
некоммерческой организации, порядок внесения изменений в учредительные
документы некоммерческой организации, порядок использования имущества в
случае ликвидации некоммерческой организации и иные положения,
предусмотренные федеральными законами.[35].

В зависимости от прав учредителей (участников) юридического лица на его
имущество закон разделяет все юридические лица на три группы. Первую группу
составляют юридические лица - собственники, на имущество которых их
учредители (участники) имеют лишь обязательственные права требования
(утрачивая, следовательно, право собственности на переданное ими юридическому
лицу имущество, если, конечно, последнее прямо не передается создаваемой
организации только во временное пользование). Во вторую группу включаются
юридические лица – не собственники, на имущество которых учредители
сохраняют либо право собственности (унитарные предприятия и учреждения), либо
иное (ограниченное) вещное право (дочерние унитарные предприятия) (п. 2 ст. 48
ГК). К третьей группе относятся юридические лица - собственники, на имущество
которых их учредители (участники) не сохраняют ни обязательственных, ни



вещных прав.[28].

2.2.Коммерческие и некоммерческие юридические
лица
Основными видами коммерческих организаций являются хозяйственные общества
и товарищества – наиболее распространенные формы предпринимательства, как в
России, так и за рубежом. В континентальном праве эти организации называются
компаниями (фирмами), а в американском – корпорациями.

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом (п. 1 ст. 66 ГК).

Главное отличие хозяйственного товарищества от хозяйственного общества
заключается в том, что хозяйственное товарищество – это объединение лиц, а
хозяйственное общество – объединение капитала.

Хозяйственные товарищества могут быть двух видов – полные товарищества и
товарищества на вере (коммандитные товарищества), а хозяйственные общества
могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или
с дополнительной ответственностью (ст. 66 ГК).[2].

Отличительные признаки товариществ и обществ. Полное товарищество является
основной формой товариществ. Полным признается товарищество, участники
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст.69 ГК
РФ).

Гражданский кодекс РФ достаточно полно определяет правовое положение и
регулирует деятельность полных товариществ. Но большая часть норм носит
диспозитивный характер и может изменяться при создании конкретного
товарищества.

Участниками полных товариществ могут быть лишь индивидуальные
предприниматели или коммерческие организации. Участник полного товарищества
обязан лично участвовать в делах товарищества, и несет по обязательствам



товарищества полную (неограниченную) ответственность всем своим имуществом,
и поэтому лицо может быть участником только одного полного товарищества.
Участник полного товарищества вправе уступить свою долю (или даже ее часть) в
капитале товарищества другому участнику или любому третьему лицу. И в том и в
другом случае, согласно ст.79 ГК РФ, требуется согласие остальных участников
товарищества. Участник товарищества может быть исключен из товарищества по
единогласному решению остающихся участников. Исключение осуществляется в
судебном порядке, а основанием для исключения, в соответствии со ст.76 ГК РФ,
может быть, в том числе и грубое нарушение участником своих обязанностей или
"обнаружившаяся неспособность к разумному ведению дел".

Товарищество на вере совмещает в себе элементы полного товарищества и
общества с ограниченной ответственностью. В целом товарищество на вере
является разновидностью полного товарищества и к нему должны применяться
правила кодекса о полных товариществах, если это не противоречит нормам о
товариществе на вере. Участники товарищества на вере подразделяются на две
категории - полные товарищи и коммандитисты (вкладчики). Полные товарищи,
согласно ст.82 ГК РФ, осуществляют от имени товарищества предпринимательскую
деятельность и отвечают по обязательствам товарищества своим личным
имуществом. А вкладчики (коммандитисты) несут риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не
принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской
деятельности.[34].

Хозяйственные общества — это организации, создаваемые одним или несколькими
лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности.[28].

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительным договором размеров; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.[2]. При
создании общества все учредители подписывают учредительный договор и
утверждают устав. Оба этих документа и являются учредительными документами
общества с ограниченной ответственностью. Если общество учреждается одним



лицом, его учредительным документом является только устав. Высшим органом
общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его
участников.

В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ в обществе с ограниченной
ответственностью создается исполнительный орган, осуществляющий текущее
руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его
участников.[28].

Аукционное общество. Согласно п. 1 ст. 96 ГК акционерным обществом признается
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.

 В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с п. 1 ст. 96 ГК и п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об акционерных
обществах" можно выделить следующие признаки акционерного общества:

- акционерное общество будет коммерческой организацией;

- уставный капитал акционерного общества разделен на определенное число
акций, каждая из которых дает ее владельцу равный объем прав;

- правоотношения между акционером и акционерным обществом по ϲʙᴏей
юридической природе будут обязательственными.[25].

Акционерное общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра
акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с
момента государственной регистрации общества (п. 2 ст. 44 Закона «Об
акционерных обществах»). Таким образом, с момента государственной
регистрации общества должна быть обеспечена возможность идентификации
владельцев акций. И именно система ведения реестра владельцев акций позволяет
идентифицировать владельцев и является подтверждением обладания ими
совокупностью имущественных и неимущественных прав. В уставе общества
должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при
ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям
каждого типа.[27].

 В соответствии с законодательством Российской Федерации акционерные
общества бывают двух типов: открытые и закрытые.



Основные признаки открытого акционерного общества:

 1) акционеры открытого акционерного общества вправе отчуждать ϲʙᴏи акции без
согласия других акционеров общества;

 2) открытое акционерное общество вправе проводить подписку на ϲʙᴏи акции
среди неограниченного круга лиц;

 3) число учредителей и акционеров открытого акционерного общества не
ограничено;

 4) минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества
составляет не менее 1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату регистрации общества (ст. 26
Федерального закона "Об акционерных обществах").

 Основные признаки закрытого акционерного общества:

 1) акции закрытого акционерного общества распределяются среди его
учредителей или иного заранее определенного круга лиц;

 2) минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества должен
составлять не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату государственной регистрации
общества (ст. 26 Федерального закона "Об акционерных обществах");

 3) число акционеров закрытого акционерного общества не должно превышать
50.[23].

Общество с дополнительной ответственностью имеет много общих черт с
обществом с ограниченной ответственностью, которые дают нам право считать
общество с дополнительной ответственностью обществом с ограниченной
ответственностью. Поэтому законодатель установил, что на правовое положение
общества с дополнительной ответственностью распространяют свое действие
практически все правила об обществах с ограниченной ответственностью (п. 3 ст.
95 ГК РФ).

Особенностью такого общества является дополнительная ответственность
участников по его обязательствам. Благодаря этому признаку общество, имея
много общего с обществом с ограниченной ответственностью, в то же время имеет
некоторое сходство с хозяйственными товариществами и производственным



кооперативом.  Ответственность участников по обязательствам общества является
субсидиарной.  Если общество имеет двух и более участвующих в нем лиц, их
ответственность носит солидарный характер. Согласно общим правилам о
солидаритете (ст. 322-326 ГК) кредитор вправе требовать исполнения как от всех
участников-должников совместно, так и от любого из них в отдельности (как
полностью, так и в части долга).  Ответственность участников устанавливается в
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.  Ответственность
участников устанавливается в одинаковом для всех кратном размере к стоимости
их вкладов. Кратность размера ответственности должна быть одинаковой для всех
участников. Закон запрещает, чтобы один участник нес ответственность в трех -, а
другой - в пятикратном размере стоимости вклада.[12].

Производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая
организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос,
принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную
ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных
долях, если иное не предусмотрено в уставе, в пределах, установленных (не
меньше величины полученного годового дохода) в производственном кооперативе. 

Высшим органом управления является общее собрание его членов.
Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его
председатель. Они осуществляют текущее руководство и подотчетны
наблюдательному совету. [18].

Унитарное предприятие является особой организационно-правовой формой
юридического лица, восходящей своими корнями во времена социалистической
экономики. Возникновение этой формы обусловлено необходимостью, с одной
стороны, сохранить государственную (муниципальную) собственность на средства
производства, а с другой - обеспечить более эффективное управление этим
имуществом.

Основной целью деятельности унитарного предприятия является извлечение
прибыли, поэтому унитарное предприятие относится к коммерческим
организациям.

Унитарное предприятие учреждается и реорганизуется по решению
уполномоченного государственного органа или органа муниципального
образования.



Орган, учреждающий унитарное предприятие, утверждает его устав. Унитарное
предприятие имеет так называемую специальную правоспособность, то есть может
заниматься только теми видами деятельности, которые указаны в его
учредительных документах. Этим унитарное предприятие отличается от других
коммерческих организаций: хозяйственных товариществ и обществ.[7].

Виды унитарных предприятий:

а) на праве хозяйственного ведения:

- федеральное государственное унитарное предприятие;

- государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации;

- муниципальное унитарное предприятие;

б) на праве оперативного управления:

- федеральное казенное предприятие;

- казенное предприятие субъекта Российской Федерации;

- муниципальное казенное предприятие.[33].

Общественная организация – это основанное на членстве ОО, созданное на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан. Общественные объединения независимо от их
организационно-правовой формы вправе создавать союзы (ассоциации)
общественных объединений на основе учредительных договоров и (или) уставов,
образуя новые общественные объединения. Орган общественной
самодеятельности – это не имеющее членства общественное объединение, целью
которого является совместное решение различных социальных проблем,
возникающих у граждан по месту жительства работы или учебы, направленное на
удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализации программ органа по месту его
создания.[15].

Общественные организации (Объединения). Общественное объединение создается
по инициативе граждан на добровольных началах и на основе общности интересов
для реализации общих целей. Учредителями могут быть как физические, так и
юридические лица. В законодательстве устанавливается возраст, по достижении



которого граждане могут быть учредителями, членами и участниками
общественных объединений. Например, участниками и членами молодежных
общественных объединений могут быть лица, достигшие 14 лет. В детских
общественных объединениях состоят граждане, достигшие 10 лет. Для того чтобы
состоять во «взрослых» объединениях, необходимо достичь возраста
совершеннолетия - 18 лет. 
Общественные объединения образуются и работают в различных формах:

-общественная организация;

-общественное движение;

-общественный фонд;

-общественное учреждение;

-орган общественной самодеятельности.[27].

Религиозные организации. Религиозным объединением в Российской Федерации
признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры и обладающее ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующими ϶ᴛᴏй цели признаками:

 - вероисповедание;

  - совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

-  обучение религии и религиозное воспитание ϲʙᴏих последователей.[20].

Правовое положение религиозных организаций определено Федеральным законом
от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
постановлением Правительства от 2 февраля 1998 г. «О порядке регистрации,
открытии и закрытии в Российской Федерации представительств иностранных
религиозных организаций»* и другими нормативными правовыми актами.
Религиозные организации подлежат государственной регистрации федеральным
органом юстиции и органами юстиции субъектов Федерации.

Орган юстиции, зарегистрировавший религиозную организацию, осуществляет
контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее
деятельности. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. регулирует



правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и
свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных
объединений.[24].

Благотворительные и иные фонды. Сегодня в России функционирует обширная
сеть иностранных и отечественных фондов и иных благотворительных
организаций. Государственные фонды - это фонды и организации, получающие
средства из бюджета государства (например, Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Частные
фонды - это фонды и некоммерческие организации, получающие средства от
частных граждан, либо корпорации (коммерческие фирмы), а также частные
лица.[19].

По Закону в Российской Федерации благотворительная организация должна быть
неправительственной (негосударственной и немуниципальной), некоммерческой.
Благотворительные организации создаются в виде общественных организаций,
фондов, учреждений. Благотворительные организации не имеют право
расходовать свои средства для поддержки политических партий и движений.
Благотворительные организации могут объединяться в союзы на договорной
основе, но при этом обязательные условия – расходовать на благотворительные
цели не менее 80 % своих средств.

Основные благотворительные объединения:

1. Благотворительная общественная организация – общественное объединение,
созданное для защиты общественных интересов;

2. Благотворительный общественный фонд – некоммерческий фонд на основе
добровольных и иных, не запрещенных Законом взносов, используемых на
общественно полезные цели;

3. Благотворительные учреждения – общественные объединения для оказания
конкретных услуг (например, лечебно-реабилитационные, социально-
педагогический центр);

4. Участниками благотворительной деятельности являются благотворители,
добровольцы и благополучатели;

5. Добровольцы – это лица, осуществляющие безвозмездную деятельность в
интересах благополучателя;



6. Благополучатели – это граждане, получающие благотворительные
пожертвования;

7. Российские благотворительные организации сотрудничают с зарубежными. Это –
получение гуманитарной помощи, разработка совместных проектов, обучение
руководителей, дружеский обмен.[27].

Товарищество собственников жилья. Товариществом собственников жилья
признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений
в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого
имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса,
владения, пользования и в установленных законодательством пределах
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме (п. 1 ст. 135 ЖК).[21].

Основная цель организации товарищества собственников жилья -обеспечение
эффективного совместного управления использования общего имущества,
входящего в состав кондоминиума.[27].

Товарищество собственников жилья может быть создано при объединении:

 1. нескольких многоквартирных домов, помещения в которых принадлежат
различным (не менее чем двум) собственникам помещений в многоквартирном
доме, с земельными участками, расположенными на общем земельном участке или
нескольких соседних (граничащих) земельных участках, сетями инженерно-
технического обеспечения и другими элементами инфраструктуры;

 2. нескольких расположенных близко зданий, строений или сооружений - жилых
домов, предназначенных для проживания одной семьи, дачных домов с
приусадебными участками или без них, гаражами и другими расположенными на
общем земельном участке или нескольких соседних (граничащих) земельных
участках объектами, сетями инженерно-технического обеспечения и другими
элементами инфраструктуры.

Органами управления товариществом собственников жилья, согласно ст. 144 ЖК,
будут общее собрание членов товарищества и правление товарищества.  В
собственности товарищества собственников жилья может находиться движимое
имущество, а также недвижимое имущество, расположенное внутри или за
пределами многоквартирного дома.[26].



Коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов является коллективной формой
осуществления адвокатской деятельности. Основой правового регулирования
данной формы адвокатского образования выступает статья 22 Закона об
адвокатской деятельности и адвокатуре и статья 8 Федерального закона "О
некоммерческих организациях" Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. - №3. - С. 145.[22].

Адвокатом и, соответственно, членом коллегии могут быт граждане Российской
Федерации, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по
специальности юриста не менее двух лет. Выпускники юридических вузов
принимаются членами в коллегию после прохождения ими стажировки в коллегии
сроком от шести месяцев до одного года. Члены коллегии адвокатов не имеют
права состоять на службе в государственных и общественных организациях.
Исключение может быть допущено президиумом коллегии для адвокатов,
занимающихся научной или педагогической деятельностью, а также для
работающих в районах, где объем работы недостаточен. Прием в коллегию
производится президиумом коллегии по заявлению заинтересованного лица. Прием
в коллегию производится президиумом коллегии по заявлению заинтересованного
лица. Исключение адвоката из коллегии производится президиумом коллегии при
систематическом нарушении адвокатом внутреннего трудового распорядка или
недобросовестном исполнении им своих обязанностей.[28].

Объединение юридических лиц. В соответствии со ст. 121 ГК и ст. 11 Федерального
закона "О некоммерческих организациях" коммерческие организации в целях
координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты их
общих имущественных интересов могут объединяться и создавать объединения
юридических лиц в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими
организациями. Некоммерческие организации также могут добровольно
объединяться в ассоциации и союзы (п. 2 ст. 121 ГК). Следует заметить, что,
согласно п. 4 ст. 50 ГК, допускается создание объединений юридических лиц, в
которые бы входили одновременно как коммерческие организации, так и
некоммерческие. Ассоциации (союзы) представляют собой некоммерческие
юридические лица, создаваемые на добровольной основе. Объединяющиеся в
ассоциацию или союз юридические лица сохраняют свою собственную
самостоятельность и права юридического лица.

Особенностями ассоциаций и союзов является то, что они создаются с целью
координации деятельности участников, а также представления и защиты
интересов их членов. Следовательно, ассоциация (союз) обладает специальной



правоспособностью, объем которой зависит от воли его участников. Именно
поэтому исключается возможность непосредственного осуществления
объединением деятельности, не предусмотренной его учредительными
документами.[28].

 Ассоциации (союзы) представляют собой некоммерческие юридические лица,
создаваемые на добровольной основе. Объединяющиеся в ассоциацию или союз
юридические лица сохраняют ϲʙᴏю собственную самостоятельность и права
юридического лица.  Деятельность ассоциаций (союзов), помимо ГК и
Федерального закона "О некоммерческих организациях, регламентируется рядом
специальных нормативных актов. Особенностью данных организаций будет то, что
указанные юридические лица после государственной регистрации,
осуществляемой в установленном законом порядке, для получения статуса
саморегулируемой организации должны получить специальное разрешение
(лицензию, аккредитацию) государства. [28].

Таким образом, юридическое лицо делится на коммерческие и некоммерческие
организации.

Основной целью коммерческой организации является извлечение прибыли. В
основном такие организации формируются в форме государственных
муниципальных унитарных предприятий, производственных кооперативов,
хозяйственных обществ и товариществ.

Некоммерческая организация осуществляет приносящую прибыль, но не
распределяет её между участниками. Такие организации могут заниматься
деятельностью. Стоит отметить, что такой деятельностью является производство
услуг и товаров, участие в хозяйственных обществах, приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.

ЗАКЛЮЧЕННИЕ
Юридическое лицо - это 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). Институт
юридического лица как совокупность правовых норм, регулирующих процесс



возникновения, функционирования и прекращения юридических лиц,
сформировался в западноевропейском праве во второй половине XIX столетия.

Становление и развитие этого института происходило под влиянием отчасти
римского права, отчасти христианской теологии, а позднее - немецкой
классической философии, с учетом объективно складывающейся экономической и
политической ситуации.

Выделяют такие признаки юридического лица:

– организационное единство;

– имущественная обособленность;

– самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;

– участие в гражданском обороте от своего имени.

Традиционно существуют три способа образования юридических лиц:
распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Юридическое лицо
может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и несколько
одновременно (например, директор и дирекция, правление и председатель
правления), причем они могут быть и единоличными, и коллегиальными.

Сама идея и основные черты юридического лица появились еще в праве Древнего
Рима, однако окончательно данный институт сформировался в эпоху
Средневековья. С развитием капитализма потребность в образовании различных
объединений для совместного ведения предпринимательской деятельности была
столь сильной, что исторический опыт и знания, накопленные греческой и римской
культурой, не могли не пригодиться. Торговые отношения между разными
городами и странами начались давно и получили широкое развитие в средние века.
Возникновение института юридического лица было продиктовано социально-
экономическим развитием общества.

В соответствии с п. 3 ст. 49 ГК гражданская правоспособность и гражданская
дееспособность юридического лица возникают в момент его создания и
прекращаются в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц. Правоспособность юридических лиц
может быть общей (универсальной) и специальной (ограниченной). Дееспособность
юридического лица есть его возможность своими действиями приобретать и
реализовать гражданские права и обязанности.



Виды юридических лиц:

1) юридические лица, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы);

 2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют вещное право
(государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения);

 3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

В зависимости от основной цели деятельности (ст. 50 ГК) юридические лица
делятся на коммерческие и некоммерческие. Некоммерческой организацией будет
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели ϲʙᴏей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками (п. 1
ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях").

Основными видами коммерческих организаций являются хозяйственные общества
и товарищества.
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