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Введение

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы
разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех
или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в
гражданском обороте и является конструкция юридического лица.

Актуальность данной курсовой работы заключается во взаимосвязи разрешаемых
проблем института юридического лица, рассматриваемых с точки зрения
различных эпох и различной природы юридической материи.

Известно, что появление юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что и возникновение и эволюция права, то есть усложнением
социальной организации общества, развитием производственных отношений и, как
следствие, общественного сознания. На определенном этапе общественного
развития правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических
лиц, как единственных субъектов права оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота.

Бурное развитие экономики середины - конца 20 века дало мощный импульс
развитию учения о юридических лицах.

К сожалению, большинство законодательных актов о юридических лицах весьма
далеки от совершенства. Причиной тому является не только недостаточно высокий
уровень правовой культуры отдельных разработчиков, но также отсутствие
целостной, научно-обоснованной концепции, объясняющей природу юридического
лица.

Применение действующего Российского законодательства выявило множество
практических и теоретических проблем. Очевидно, что грамотное реформирование
системы юридических лиц невозможно без учета правовой природы этого явления,
знания национальных традиций и достижений передового зарубежного опыта,
уяснения основных направлений эволюции данного института.

Законодательное регулирование статуса юридических лиц преследует следующие
цели, вытекающие из анализа тех функций, которые выполняет институт



юридического лица.

Целью данной курсовой работы является определение и характеристика понятия
юридического лица и рассмотрение признаков юридического лица. Показать
характер взаимосвязи различных видов юридических лиц и описать черты процесса
становления юридического лица.

Глава 1. Понятие и виды юридических лиц.

1.1. Понятие юридических лиц.
Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое
общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между
людьми, как существами, наделенными сознанием и волей. Поэтому в качестве
субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды,
либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в
гражданском законодательстве гражданами. С этим правовым институтом, как
правило, серьезных проблем не возникает.

Как отмечается в литературе, уже древние римляне имели хорошо развитую
систему представлений о юридической личности применительно к отдельному
человеку. Что касается коллективных образований, то, хотя сама возможность и
даже необходимость их участия в гражданском обороте практически не
подвергается сомнениям, в юридической науке периодически возникают дискуссии
на предмет теоритического осмысления данного правового института.

Появление фигуры юридического лица в гражданском праве продиктовано тем, что
она, во-первых, дает возможность участвовать в гражданском обороте
объединениям граждан, а во-вторых, позволяет ограничить ответственность
отдельных лиц по их долгам.

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 ).



1.2 Теоретические взгляды на природу
юридического лица
Будучи организацией, созданной для самостоятельного хозяйствования с
определённым имуществом, юридическое лицо является вполне реальным
образованием, не сводимым ни к его участникам (учредителям), ни, тем более, к
его работникам («трудовому коллективу»).

Вопрос о правосубъектности средневековых торговых корпораций представлял
собою проблему, разрешение которой оказывалось затруднительным для
средневековых юристов, так как в римском праве, к которому они обычно
обращались, идея юридического лица не получила сколько-нибудь значительного
развития.

Первой исторической попыткой теоретического обобщения понятия юридического
лица явилась теория фикции, которая получила особенно широкое
распространение в XIX веке и остаётся популярной и в наше время.

Юридическое понятие корпорации впервые возникло у глоссаторов, которые
исходя из выдвинутого римскими юристами положения о том, что всё
принадлежащее корпорации не принадлежит её отдельным членам, пришли к
выводу о необходимости исключения из понятия корпорации всякого
представления об индивидах, поскольку корпорация сама по себе есть нечто
целое, самостоятельное и индивидуальное.

Папа римский Иннокентий IV выдвинул идею о том, что корпорации являются
«фиктивными лицами». Отвечая на вопрос о том, можно ли отлучить от церкви
корпорацию, в своей речи на Лионском соборе в 1245 году Иннокентий IV заявил,
что всякое отлучение распространяется на душу и совесть и что поэтому не могут
быть отлучаемы от церкви корпорации, у которых нет ни души, ни совести, ни
воли, ни сознания и которые являются лишь отвлечёнными понятиями, правовыми
наименованиями, фиктивными лицами.

В развитие теории фикции была выдвинута теория целевого имущества, автором
которой был А. Ф. Бринц. Он доказывал, что права и обязанности могут как
принадлежать конкретному человеку (субъекту), так и служить лишь
определённой цели (объекту). Во втором случае субъект права вообще не
требуется, так как его роль выполняет обособленное с этой целью имущество (в



том числе отвечающее за долги, сделанные для достижения соответствующей
цели), которое по традиции наделяется свойствами субъекта права, хотя на самом
деле в этом нет необходимости, а потому не нужно и само понятие юридического
лица. Во французской литературе близкие по сути взгляды высказывались М.
Планиолем.

Другим вариантом развития теории фикции стала теория интереса, выдвинутая
крупнейшим германским теоретиком права Рудольфом Иерингом. Он считал, что
права и обязанности юридического лица в действительности принадлежат тем
реальным физическим лицам, которые фактически используют общее имущество и
получают от него выгоды («дестинаторам»). С его точки зрения, юридическое лицо
представляет собой некий единый центр для прав «дестинаторов», искусственно
созданный с помощью юридической техники для упрощения ситуации, особую
форму обладания имуществом многими физическими лицами для некоторых общих
целей.

С развитием различных видов юридических лиц в противоположность фикционным
теориям стали выдвигаться теории, признающие реальность юридического лица
как субъекта права (реалистические теории юридического лица). В германской и
французской цивилистике появились теории, рассматривавшие юридическое лицо
как особый социальный организм, «духовную реальность» или «человеческий
союз» со своей собственной волей, не сводимой к совокупности воль составляющих
его отдельных физических лиц (Г. Ф. Беселер, О. Гирке, Р. Саллейль, П. Мишу). В
цивилистической науке СССР также был выдвинут ряд теорий, объясняющих
сущность юридического лица, прежде всего применительно к господствовавшим в
экономике СССР государственным организациям (предприятиям и учреждениям).
При этом отвергалась теория юридического лица как обособленного,
персонифицированного имущества (поскольку государственное имущество даже
при передаче его в распоряжение государственному предприятию оставалось
собственностью государства и в этом смысле действительно не обособлялось от
имущества учредителя). Теория социальной реальности Д. М. Генкина
рассматривала юридическое лицо в качестве «социальной реальности» (а не
фикции), наделённой определённым имуществом для достижения общественно
полезных целей или для решения социально-экономических задач государства и
общества. Но господствующей теорией в советской цивилистической доктрине
стала теория коллектива, обоснованная в работах А. В. Венедиктова и С. Н.
Братуся, согласно которой юридическое лицо является реально существующим
социальным образованием, имеющим «людской субстрат» (сущность) в виде



коллектива его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся,
организованный в государство.

При переходе к рыночной организации хозяйства теория коллектива, отвечавшая
потребностям огосударствлённой экономики, выявила ряд присущих ей серьёзных
недостатков. Так, разрешение гражданам заниматься предпринимательской
деятельностью путём создания производственных кооперативов, последовавшее в
конце 1980-х годов, в соответствии с законом предполагало обязательное наличие
«людского субстрата» (не менее трёх членов), но не требовало обособления какого-
либо имущества при начале его деятельности. В такой ситуации учредители
кооператива могли не вкладывать в него ни копейки собственных средств
(например, арендуя государственное имущество, беря ссуду в банке и т. п.),
исключая для себя какие-либо имущественные затраты, что создавало для
кредиторов такого кооператива угрозу того, что он окажется
неплатёжеспособным. Теория коллектива не даёт также удовлетворительного
объяснения существования «компаний одного лица» - хозяйственных обществ,
имеющих единственного учредителя или участника, которые получили
значительное развитие в современной рыночной экономике.

В современной зарубежной правовой литературе теориям юридического лица
обычно не уделяется большого внимания. Например, немецкие теоретики пишут,
что юридическое лицо следует рассматривать в качестве обобщающего юридико-
технического понятия, служащего для признания «лиц или вещей» (предметов)
правоспособными организациями, а сущность этого понятия объясняется
многочисленными теориями, которые «не имеют практического значения и не
обладают большой познавательной ценностью».

1.3. Виды 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 нам

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.

Гражданский кодекс указывает, что все юридические лица могут создаваться
только в той организационно-правовой форме, которая предусмотрена законом.

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

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

Некоммерческой организацией является организация не имеющая извлечения
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками (п.1 ст. 2 Федерального Закона "О
некоммерческих организациях").

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей, в целях охраны здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказание юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение иных благ.

Гражданский Кодекс РФ (п.3 ст.50) разрешает некоммерческим организациям
заниматься предпринимательской деятельностью при условии, что указанная
деятельность служит достижению целей, ради которых она создана и которым
соответствует. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающее целям создания некоммерческой
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и



неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.

Классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие позволяет
выявить все разновидности юридических лиц, определить (выявить) правовой
статус конкретных их групп и провести разграничение организаций с
неодинаковыми типами право субъектности, предусмотреть их организационно-
правовые формы и тем самым исключить возможность создания не закрепленных
законом организаций. При этом в юридической литературе высказываются
сомнения относительно того, насколько оправдано получившее легальное
закрепление деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие
организации с точки зрения, как последовательности его поведения, так и
связанных с ним практических последствий.

Одни коммерческие организации наделяются общей правоспособностью, другие -
специальной; банкротом может быть признана не только коммерческая
организация (кроме казенных предприятий), но и некоммерческая
(потребительский кооператив или фонд); одни кооперативы (производственные)
относятся к коммерческим организациям, другие (потребительские) - к
некоммерческим, хотя потребительские общества активно занимаются
предпринимательской деятельностью.

Вместе с тем следует признать, что такое деление юридических лиц является
принципиальным шагом, имеющим первостепенное значение в систематизации
всех юридических лиц, как участников гражданских правоотношений.

В п.2 ст. 50 ГК содержится исчерпывающий перечень коммерческих организаций. К
ним относятся:

1) хозяйственное товарищество :

а) полное товарищество (ст.69 ГК);

б) товарищество на вере ( коммандитное товарищество ст.82 ГК);

2) хозяйственное общество:

а) общество с ограниченной ответственностью (ст.87 ГК Федеральный закон " Об
обществах с ограниченной ответственностью");

б) общество с дополнительной ответственностью (ст.95 ГК);



в) акционерное общество (ст.96 ГК, Федеральный закон "Об акционерных
обществах");

3) производственный кооператив (артель) (п.1 ст. 107 ГК, Федеральный закон " О
производственных кооперативах");

4) государственное муниципальное (унитарное) предприятие (ст.113 ГК ФЗ "О
государственных муниципальных унитарных предприятиях").

Основные виды некоммерческих организаций:

1. потребительский кооператив

2. община малочисленных народов

3. общественное объединение

4. фонд

5. негосударственный пенсионный фонд

6. учреждения

7. объединения юридических лиц (ассоциация или союз)

8. объединения работодателей

9. некоммерческое товарищество

10. некоммерческое партнерство

11. автономная некоммерческая организация

12. государственная некоммерческая корпорация

13. товарная биржа.

Глава 2. Некоммерческие юридические лиц

2.1. Потребительский кооператив.



Потребительский кооператив является добровольным объединением граждан и
юридических лиц (в том числе и совместно с гражданами), основанным на членстве
участников и их паевых взносах. При этом не предполагается личного участия в
делах кооператива. Круг участников потребительского кооператива не ограничен,
если иное не установлено специальным законом или уставом конкретного
кооператива. Гражданин может быть участником нескольких потребительских
кооперативов.

Пунктом 6 ст.116 Гражданского кодекса предусматривается, что правовое
положение потребительских кооперативов должно определяться законами о них. К
числу таких кооперативов следует отнести различные виды потребительских
кооперативов: жилищно-строительные, дачные, гаражные, садоводческие
товарищества и др.

Устав является единственным учредительным документом потребительского
кооператива. Устав должен обязательно содержать условия о размере паевых
взносов его членов; о составе и порядке внесения паевых взносов членами
кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению
паевых взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и
порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о
порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков (п.2 ст.116 ГК).
Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на
основную цель его деятельности, а также или слово «кооператив» или слова
«потребительский союз» либо «потребительское общество» (п.3 ст.116 ГК).

Основу имущества потребительского кооператива составляют паевые взносы его
членов (паевой фонд). Поэтому устав потребительского кооператива должен
содержать условия об обязанности его членов вносить паевые взносы и об
ответственности за это нарушение. Кроме того, п.4 ст.116 ГК предусматривается
обязанность члена потребительского кооператива в течении трех месяцев после
утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем внесения
дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности члены
кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из
членов кооператива.



2.2. Общественные и религиозные организации
(объединения).
Общественные и религиозные организации (объединения) – добровольное
объединение граждан для удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей.

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими
организациями (п.1 ст.117 ГК). Именно как участники имущественных гражданских
правоотношений они приобретают правовое положение, регулируемое нормами
гражданского права. Гражданский кодекс не касается других вопросов правового
статуса этих юридических лиц, в том числе их внутренней организации и
структуры управления. Указанные вопросы регулируются ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об
общественных объединениях», Законом РСФСР от 25 октября 1990 г. «О свободе
вероисповеданий» и др.

В число общественных и религиозных организаций входят самые разные
объединения граждан: политические партии, профсоюзы, союзы творческих
деятелей, добровольные общества, организации общественной самодеятельности,
религиозные организации и т.д.

В соответствии со ст.6 ФЗ от 14 апреля 1995 г. «Об общественных объединениях»
учредителями общественного объединения являются физические и юридические
лица – общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее
собрание, на котором принимается устав общественного объединения,
формируются его руководящие и контрольно-ревизионные органы.

Членами общественного объединения являются физические лица и юридические
лица – общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении
задач данного объединения в соответствии с нормами его устава оформляется
соответствующим индивидуальным заявлением или документами, позволяющими
учитывать количество членов общественного объединения в целях обеспечения их
равноправия как членов данного объединения.

Имущество общественного объединения формируется на основе вступительных и
членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и
пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов и т.д. (ст.31 ФЗ).



Следует отметить, что юридическими лицами в соответствии со специальными
законами и уставами общественных и религиозных организаций могут быть как
отдельные звенья этих организаций (например, территориальные), так и сами
организации в целом.

2.3 Фонды.
Термин «фонд» имеет много значений, под этим наименованием действуют
многочисленные организации. Поэтому Гражданский кодекс определяет понятие
фонда лишь для целей правового регулирования имущественного оборота, т.е. в
качестве юридического лица.

Фондом признается некоммерческая организация, не основанная на членстве его
участников и преследующая социальные, благотворительные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели.

Учредители (участники) фонда лишены права прямо участвовать в управлении его
делами, у них отсутствуют какие-либо имущественные права на имущество фонда
(п.3 ст.48 ГК).

Переданное фонду его учредителями имущество является собственностью фонда.
Учредители не отвечают по долгам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по
долгам своих учредителей (абз.2 п.1 ст.118 ГК). Имущество фонда, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, не подлежит распределению между
его учредителями, а направляется на цели, указанные в уставе фонда (п.3 ст.119 и
п.4 ст.213 ГК).

Для осуществления благотворительной или иной общественно полезной
деятельности фонды нуждаются в материальных средствах. Поэтому в
соответствии с ГК фонды имеют право заниматься предпринимательской
деятельностью (непосредственно или через создаваемые для этой цели
хозяйственные общества). Предпринимательская деятельность фонда должна
носить целевой характер, т.е. соответствовать общественно полезным целям, ради
которых создан фонд. Полученные от коммерческой деятельности доходы должны
использоваться только по целевому назначению и не могут распределяться между
учредителями фонда. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании
своего имущества.



Единственным учредительным документом фонда является его устав. Он должен
обязательно содержать наименование фонда, включающее слово «фонд», сведения
о цели его деятельности, указания об органах фонда, включая попечительный
совет, порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождении, о месте
нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.

2.4.Учреждения.
В соответствии с Гражданским кодексом учреждение – это некоммерческая
организация, не являющаяся собственником своего имущества. Учреждение
полностью или частично финансируется создавшим его собственником.

К учреждениям относятся различные виды некоммерческих организаций: органы
государственного и муниципального управления, учреждения социальной защиты,
образования, просвещения, культуры, спорта и т.д. Исходя из многообразия видов
учреждений Гражданский кодекс (п.1 ст.52) предусматривает, что учредительными
документами этих организаций могут быть как устав, так и общее положение об
организациях данного вида. Этим документом может также может быть
положение о конкретной организации, утвержденное его собственником. В
соответствии с п.3 ст.120 ГК особенности правового положения отдельных видов
государственных и иных учреждений могут определяться как специальными
законами, так и подзаконными правовыми актами.

Учреждение не является собственником закрепленного за ним имущества. Это
имущество передается ему собственником на праве оперативного управления.
Учреждение не может принимать участие в предпринимательской деятельности, за
исключением случаев, прямо предусмотренных его учредительными документами.
Учреждение отвечает по своим долгам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостатке субсидиарную дополнительную
ответственность по долгам учреждения несет собственник-учредитель.

Учреждение должно иметь самостоятельную смету, в соответствии с которой
осуществляется его финансирование собственником-учредителем. Собственник
может финансировать созданное им учреждение частично. В этом случае
учреждение получает дополнительные доходы за счет разрешенной
учредительными документами предпринимательской деятельности.



Доходы от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на
отдельном балансе. Однако эти доходы и приобретенное за их счет имущество не
становятся собственностью учреждения.

2.5. Объединения юридических лиц (ассоциации и
союзы).
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст.121) ассоциации или союзы –
объединения юридических лиц, являются некоммерческими организациями. Но
создавать ассоциации или союзы могут как коммерческие, так и некоммерческие
организации.

Ассоциации или союзы (как коммерческих, так и некоммерческих организаций)
создаются в целях координации деятельности этих организаций, а также для
представления и защиты общих интересов на договорной основе.

Ассоциации и союзы являются некоммерческими организациями и поэтому не
могут участвовать в предпринимательской деятельности. Для осуществления
предпринимательской деятельности ассоциация (союз) может создать
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. Если же по решению
участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской
деятельности, она должна быть преобразована в хозяйственное общество или
товарищество.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Однако члены
ассоциации (союза) несут дополнительную ответственность по ее долгам своим
имуществом в размере и в порядке, предусмотренных учредительными
документами ассоциации. В случае выхода или исключения члена ассоциации
(союза) из объединения он несет субсидиарную ответственность по
обязательствам ассоциации (союза) пропорционально своему взносу в течении
двух лет с момента выхода или исключения. Прием в ассоциацию (союз) нового
участника допускается с согласия всех его членов. При этом на нового участника
может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам
ассоциации (союза), возникшим до его вступления.

Учредительный договор и устав являются учредительными документами
ассоциации (союза). В учредительных документах обязательно должны



содержаться условия о составе и компетенции органов управления ассоциации ей
(союзом) и порядке принятия ими решений, включая вопросы, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов членов
ассоциации (союза), а также о порядке распределения имущества, остающегося
после ликвидации ассоциации (союза).

Приведенное в учредительных документах ассоциации (союза) фирменное
наименование должно содержать указание на основной предмет деятельности ее
членов с включением слова «ассоциация» или «союз».

Глава 3. Признаки юридического лица.

3.1. Организационное единство.
Первым признаком всякой организации, как юридического лица является
организационное единство. Проявляется 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.

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

Организационное единство выражается в определении целей и задач организации,
в установлении ее внутренней структуры, компетенции органов управления и
порядке их деятельности. Закрепляется организационное единство в уставе
юридического лица, либо в учредительном договоре и уставе, либо в общем
(типовом) положении об организациях данного вида. Оно состоит в том, что данная
организация, как единое целое, должна отличаться четкой внутренней структурой,
иметь органы управления и соответствующие подразделения для выполнения
своих функций.

Организационное единство юридического лица получает выражение и
закрепляется уставом юридического лица или иными учредительными



документами. В уставе определяются: наименование организации, ее место
нахождения, предмет и цели деятельности, органы управления и контроля, их
компетенция, порядок образования и расходования имущества, условия
прекращения деятельности организации, порядок проведения реорганизационных
и ликвидационных процедур. Законом или учредителем могут быть предусмотрены
и иные правила, которые должны содержаться в уставе конкретной организации
(организационно-правовой формы). Устав - обязательное условие признания
организации юридическим лицом. Вместе с тем в ряде случаев закон
предусматривает и другие учредительные документы, которые тоже могут
определять характер организации данного юридического лица. Такими
документами могут быть учредительный договор или положение о конкретной
организации, утвержденное учредителем. Важность учредительных документов
состоит в том, что все, кто как-либо участвуют в деятельности организации -
руководители, работники, учредители, должны знать , что представляет собой
соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как им управляет и
т.д. Это же важно и для тех, кто вступает или намеревается вступить в правовые
отношения с данной организацией.

3.2. Имущественная обособленность.
Другим важнейшим признаком юридического лица является наличие у него
обособленного имущества. Если организационное единство необходимо для
объединения множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное
имущество создает материальную основу деятельности такого образования. Любая
практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов:
предметов техники, денежных средств и т.п. Объединение этих инструментов в
один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и
отграничение его от имущества, принадлежащего другим лицам, в том числе и
учредителей, и называются имущественной обособленностью юридического лица.

Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не
обладать никаким имуществом. Вся имущественная обособленность таких
юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать
обособленным имуществом, то есть в их способности быть единственным
носителем самостоятельного единого нерасчленного имущественного права того
или иного вида. Под имуществом понимаются не только вещи, но и
обязательственные права.



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

Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или
проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнее
проявление имущественная обособленность данного юридического лица.

Признак имущественной обособленности предполагает, что имущество
юридического лица обособляется от имущества других юридических лиц (в том
числе вышестоящих), от имущества его учредителей (участников), от имущества
государственных или муниципальных образований.

При этом юридическое лицо должно иметь не просто обособленное имущество, а
обладать им на праве собственности, хозяйственного ведения либо оперативного
управления.

Признание юридическим лицом организации, обладающей имуществом лишь на
праве временного пользования (по договору аренды или безвозмездного
пользования) исключено. Внешним выражением имущественной обособленности
является наличие у организации уставного фонда, а ее учетно-бухгалтерским
отражением служит самостоятельный баланс или смета.

Степени обособленности имущества у различных видов юридических лиц могут
существенно различаться. Хозяйственные товарищества и общества, а также
производственные кооперативы обладают правом собственности на
принадлежащее им имущество: государственные муниципальные и унитарные
предприятия - правом хозяйственного ведения; казенные предприятия и
учреждения, финансируемые собственником - на праве оперативного управления.
Правом собственности на принадлежащее им имущество обладают также все
некоммерческие организации.

Имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим лицам
с момента их создания, тогда как появление у конкретного юридического
обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его



уставного (складочного) капитала. Все имущество организации учитывается на ее
самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в
чем и находит внешнее проявление имущественная обособленность данного
юридического лица.

таким образом имущество может принадлежать юридическим лицам либо на праве
собственности, либо ином вещном праве, а именно, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления. По свидетельству заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда РФ кандидата юридических наук В.В.
Витрянского такая ситуация исключает возможность существования юридических
лиц, обладающих имуществом исключительно на обязательственном праве.

3.3. Самостоятельная имущественная
ответственность
Следующий конституирующий признак юридического лица, включенный в его
определение, самостоятельная имущественная ответственность. Согласно этому
признаку, юридические лица, кроме специальных финансовых компаний,
финансируемых учредителем учреждений, государственных учреждений и
казенных предприятий, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.

Участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его
обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых.
Каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско- правовую
ответственность по своим обязательствам.

Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у
юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости может
служить объектом притязаний кредиторов.

Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица - следствие
его имущественной обособленности. Прежде всего, следует отметить, что
установлен принцип раздельной ответственности, согласно которому учредитель
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо, в свою очередь, не
отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за
исключением случаев предусмотренных Гражданским Законом, либо



учредительными документами юридического лица.

Юридические лица несут ответственность только по своим обязательствам, то есть
как основными, так и оборотными средствами.

Из всего выше изложенного, делаем вывод - 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, кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации ( Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в
праве и законодательстве. М., 2007.С.62.).

Это важное правило сформулировано в п.3 ст.56 ГК РФ следующим образом:
"Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не
отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает
по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом , либо учредительными
документами юридического лица" ( ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51 - ФЗ
(ред. от 14.07.2008) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, №32, ст.3301.).

3.4.Выступление в гражданском обороте и
юрисдикционных органов от своего имени
И, наконец, заключительным легальным признаком юридического лица является
его выступление в гражданском обороте и юрисдикционных органах от своего
имени.

Структурные подразделения юридического лица ( его участки, цехи, склады,
отделы и т.д.), филиалы и представительства не могут выступать в гражданском
обороте от своего имени. Хотя на практике они имеют свои счета в банках, и их
долги могут погашаться за счет, прежде всего, закрепленного за ним имущества,
но это все же имущество и ответственность юридического лица в целом ( Тархов
В.А. Гражданское право. Курс. Общая часть. М., 2007.С.265.).

В юридической литературе в свое время между такими столпами отечественной
цивилистики как С.Н. Братусь и А.В. Вендиктов по поводу рассматриваемого
признака юридического лица развернулась дискуссия. А.В. Вендиктов считал, что



признак самостоятельного выступления в гражданском обороте необходим для
юридического лица, что имущественная и организационная самостоятельность
юридического лица - это всего лишь предпосылки для конечного результата:
выступления в гражданском обороте от своего имени. С.Н. Братусь же полагал, что
коль скоро юридическое лицо признается по закону субъектом гражданского
оборота, то участие в нем будет уже не признаком юридического лица, а первым
шагом юридического лица в развитии юридической личности.

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, то есть 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, по которым оно
выступает в гражданском обороте. Наименование организацмм уазывается в ее
учредительных документах и должно включать в себя указание на ее
организационно-правовую форму (например, п.3 ст. 69, п.4 ст 82, п.2 ст.96, п.4
ст.118, п.5 ст.121 ГК).

Наименование юридического лица состоит из двух частей - собственно имени
(наименования) и указания на организационно-правовую форму юридического
лица. В юридической литературе, особенно дореволюционной, обозначение
организационно-правовой формы юридического лица считалось корпусом
наименования, а собственно имя (наименование) юридического лица -
добавлением.

Собственно наименование представляет собой словесное и (или) цифровое
обозначение (названия предметов, имена, фамилии, условные обозначения,
составные слова и аббревиатуры, а также иностранные слова), направленное на
индивидуализацию данного юридического лица среди других субъектов
гражданских правоотношений (например, общество с ограниченной
ответственностью "Секрет") (Тархов В.А. Гражданское право. Курс. Общая часть.
М., 2007. с.267.).

При регистрации коммерческой организации в качестве юридического лица его
наименование становится фирменным наименованием (п.4 ст.54 ГК). Фирменное



наименование наряду с товарным знаком и знаком обслуживания является
объектом интеллектуальной собственности (ст. 138 ГК).

Наименование некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом
случаях и коммерческих организаций, должно содержать указание на характер их
деятельности. Так, например, словосочетание "центральная компания финансово-
промышленной группы" включается в фирменное наименование общества,
выполняющего функции такой компании в соответствии с п.3 ст.11 Федерального
закона от 30 ноября 1995 года №190 - ФЗ "О финансово-промышленных группах";
согласно абз.4 ст.7 Федерального закона " О банках и банковской деятельости"
фирменное наименование кредитной организации содержит указание на характер
деятельности данного юридического лица посредством использования слова
"банк" или словосочетание "небанковская кредитная организация".

Вывод. Юридические лица — особые образования, обладающие рядом
специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.
Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском
обороте и является конструкция юридического лица.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию,

подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако
все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица.

Отмечают четыре основополагающих признака, каждый из которых необходим, а
все в совокупности — достаточны, чтобы организация могла быть признана
субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом. Это: организационное
единство юридического лица; обособленное имущество, которое создает
материальную базу деятельности такого образования; принцип самостоятельной
гражданско-правовой ответственности юридического лица; возможность от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а
также выступать истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который
приурочен к его государственной регистрации и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

Таким образом, категория юридических лиц — это социально-экономическая
реальность, складывающаяся в результате определенных общественных
преобразований. Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и



функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Заключение
В заключении необходимо подчеркнуть, что юридические лица - особые
образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и
прекращающиеся в специальном порядке. Основной правовой формой такого
коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция
юридического лица.

Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, так и гражданско-правовые
формы юридических лиц, традиционные для рыночной экономики (акционерные
общества, товарищества, кооперативы).

В гражданском кодексе указана классификация, где в зависимости от характера
деятельности юридического лица подразделяются на коммерческие, имеющие
основной целью извлечение прибыли, и некоммерческие организации, которые
такой цели не предусматривают, но в праве заниматься предпринимательской
деятельностью.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к коммерческим - потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные или иные фонды, а также некоторые иные
обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные
законом. В то же время некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью при одновременном наличии трех условий:
она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией, и по
своему характеру соответствовать этим целям, а полученная прибыль не должна
распределяться между ее участниками.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который



приурочен к его государственной регистрации и прекращается в момент
исключения его из государственного реестра юридических лиц.

Закон закрепляет организационно - структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять ее как гражданин - физическое лицо или же создать организацию -
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положения юридических лиц вообще ( в
качестве субъектов гражданских прав и обязанностей) и нормы, касающиеся
отдельных организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно
и для тех, кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом,
чтобы правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия
его в коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо или
участники юридического лица будет нести по его обязательствам.
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