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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Все возможные субъекты гражданских
правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется в
гражданском законодательстве.

Гражданское законодательство к субъектам гражданских правоотношений
причисляет:

физических лиц (которые могут быть отечественными гражданами,
иностранными гражданами, либо лицами без гражданства);
юридические лица (как отечественные, так и иностранные и международные);
публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации).

Как отдельные граждане государства, мы обладаем собственными, личными
правами и обязанностями. Создание же различных фирм, предприятий, обществ и
т. д. ведёт к возникновению (появлению, образованию) юридических лиц –
субъектов гражданского права. 

Юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо – субъект гражданского права - это
признанный государством участник гражданско-правовых отношений, который
имеет имущество, отвечает ним по обязательствам и выступает от своего имени в
гражданском обороте.

Актуальность данной темы заключается в том, что 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.



Сейчас законодательство позволяет находить оптимальные формы
опосредованного выражения интересов самых различных субъектов
предпринимательской деятельности. Однако в данной сфере требуются текущая
корректировка и возможно постепенное реформирование законодательства в связи
с изменением социально-экономических отношений.

Цель курсовой работы – охарактеризовать виды юридических лиц.

Задачи:

1. изучить понятие и признаки юридического лица;
2. ознакомиться с теоретическими взглядами на природу юридического лица;
3. рассмотреть правоспособность и дееспособность юридического лица;
4. изучить классификацию юридических лиц;
5. рассмотреть виды коммерческих организаций;
6. рассмотреть виды некоммерческих организаций.

Объектом исследования является юридическое лицо.

Предметом исследования выступают виды и классификация юридических лиц.

Глава 1. Общая характеристика юридических лиц

1.1. Понятие и признаки юридического лица
На рынке, как и в жизни вообще, люди вступают между собой в различного рода
отношения. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как
обособленные физические лица, и опосредованно, через различного рода группы,
объединения физических лиц. В последнем случае такая группа или объединение
действуют как единое целое, имеющее какие-то общие интересы, задачи, цели. В
свою очередь эти группы опять же могут объединяться в новые группы и т. д.

Объединения людей могут носить формализованный и неформализованный
характер. В первом случае такие объединения получают статус юридического лица
или иной разрешенный по закону статус, например, статус филиала,
представительства юридического лица. Во втором случае они существуют без
какого-либо юридического оформления.



В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации «
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 лица
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

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

наличие обособленного имущества на праве собственности или на праве
хозяйственного ведения, или на праве оперативного управления,
учитываемого в самостоятельном бухгалтерском балансе;
наличие обособленной от имущества учредителей (собственников)
юридического лица его имущественной ответственности всем имеющимся у
него на балансе имуществом; первые не отвечают по обязательствам
образованного ими юридического лица (кроме случаев, когда это
предусмотрено законом), а оно в свою очередь не отвечает по обязательствам
своих учредителей (собственников);
самостоятельное участие в гражданско-правовых отношениях от своего
имени, а не от имени своих учредителей (собственников), включающее
приобретение и реализацию имущественных и личных неимущественных прав
и несение обязанностей, разрешенных действующим законодательством;
право защищать свои интересы законным путем, т. е. выступать истцом и
ответчиком в суде;
наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица [7].

Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс или смету. Юридические лица могут быть
российскими и иностранными. Юридические лица могут быть коммерческими и
некоммерческими организациями.

Юридическими лицами могут быть организации:



1. Коммерческие организации - преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности,

2. Некоммерческие - не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и
не распределяющие полученную прибыль между участниками.

Лица, создающие (учреждающие) юридическое лицо, называются учредителями.
Эти лица при создании юридического лица составляют учредительные документы,
на основании которых и будет осуществляться его деятельность.

Учредительными документами являются устав и учредительный договор.

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 (quod
universitatis est, non est singulorum), пришли к выводу о необходимости исключения
из понятия корпорации всякого представления об индивидах, поскольку
корпорация сама по себе есть нечто целое, самостоятельное и индивидуальное
[12].



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 (nomen
intellectuale), правовыми наименованиями (nominа sunt juris), фиктивными лицами
(persona ficta).

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 [10].

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. Правоспособность и дееспособность
юридического лица
Являясь участниками гражданских правоотношений, юридические лица
обладают правоспособностью (ст. 49 ГК РФ) и дееспособностью (п. 1 ст. 48
ГК РФ) [7].

Правоспособность юридического лица – признаваемая государством
возможность для юридического лица иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности.

Дееспособность юридического лица – способность юридического лица от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, создавать для себя обязанности и исполнять их.

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его
государственной регистрации и прекращаются с ликвидацией юридического лица.

Правоспособность юридического лица может быть общей и специальной (целевой).

Объем гражданской правоспособности юридического лица определяется его
учредительными документами. Коммерческие организации, если в их
учредительных документах прямо не указан исчерпывающий (законченный)
перечень видов их деятельности, могут заниматься любыми видами
предпринимательской деятельности и совершать любые необходимые для этого
сделки, т.е. обладают общей правоспособностью. Специальной правоспособностью
обладают лишь те коммерческие организации, для которых она прямо установлена
учредительными документами или законом (например, государственные и
муниципальные унитарные предприятия).

Законом определяется перечень видов деятельности, которыми юридическое лицо
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии),



причем право осуществлять такую деятельность возникает с момента получения
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия
лицензии, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (п. 1, 3
ст. 49 ГК РФ). Вопросы лицензирования регулируются ГК РФ, Федеральным законом
от 22 апреля 2011 г. № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”
(ред. от 02.07.2013) [1].

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

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

Как органы, так и участники юридических лиц, и сами могут быть тоже
юридическими лицами, однако, процессуальной дееспособностью наделяются
исключительно физические лица – граждане, люди.

В гражданском процессе это следует из норм ст. 49 ГПК РФ, в арбитражном, из ч. 2
ст. 60 АПК РФ и ст. 61 АПК РФ, в уголовном из ст. 45 УПК РФ и ст. 55 УПК РФ, по
делам об административных правонарушениях, ст. 25.4 КОАП РФ и ст. 25.5 КОАП
РФ.

Из вышеперечисленных норм материального и процессуального права
следует, что практическая реализация прав, как и исполнение
обязанностей, любого юридического лица возможна только человеком.

По своей правовой природе, любое юридическое лицо является юридической
фикцией, т.е. условным, абстрактным понятием, существующим только в сознании
людей, нормативных правовых актах, и правоприменительной практике, и
служащим исключительно для удобства понимания и оформления правоотношений
с объединениями граждан и имущества, как субъектами права и участниками
гражданских правоотношений.



Юридическое лицо представляет собой не что иное, как искусственно созданный
посредством простой фикции – признания условности – субъект права. Такой
субъект создается исключительно в юридических целях.

Реальными субъектами правоотношений как «внутри» самого юридического лица,
так и в отношениях с другими лицами, всегда были и остаются единственно
возможные носители правосубъектности – физические лица. Юридическое
лицо как простая фикция недееспособно. Дееспособны лишь органы юридического
лица, причем не любые, а только и исключительно, состоящие из людей [2].

В реальности, свойствами субъекта права – сознанием и волей, может обладать
только человек. Однако законодатель в целях введения в гражданский оборот
условного субъекта (юридической фикции) признает за юридическими лицами,
отдельные свойства человеческой личности, олицетворяет их. Таким образом, с
помощью юридической фикции, в гражданский оборот введён вымышленный (т.е.
не существующий в реальности, и не обладающий свойствами личности) субъект
права, существующий лишь в качестве абстрактного понятия.

Глава 2. Классификация и виды юридических лиц

2.1 Классификация юридических лиц
Юридические лица могут классифицироваться:

- по формам собственности. В зависимости от формы собственности, лежащей в
основе юридического лица, выделяются государственные и частные
(негосударственные) юридические лица. К числу государственных (в широком
смысле, т. е. включая и муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а
также некоторые учреждения. Значение такого деления становится понятным,
если учесть, что государственные юридические лица (даже коммерческого
характера) с необходимостью должны преследовать общегосударственные
интересы, чем и обусловливается специфика их правового регулирования. В
данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с принятым за рубежом
делением организации на юридические лица публичного и частного права.



- по целям деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации
разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение
прибыли, а также ее распределение между участниками, либо иные цели, не
связанные с предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие
организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это необходимо для достижения их уставных целей. При этом
они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками:

- по составу учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять:
юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические
лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия и
государственные корпорации) или же любые, за отдельными исключениями,
субъекты права (все остальные юридические лица).

- по характеру прав участников.

Различный характер прав участников в отношении имущества юридического лица
позволяет выделить:

- организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или
иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения;

- организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права: хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие
партнерства, государственные корпорации;

- организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав:
общественные объединения, религиозные организации, фонды, объединения
юридических лиц и автономные некоммерческие организации.

- в зависимости от объема вещных прав организации. В зависимости от объема
прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать:

- юридические лица, обладающие правом оперативного у правления на имущество:
учреждения и казенные предприятия;

- юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество:
государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных);



- юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все другие
юридические лица.

- в зависимости от личного или имущественного участия. Хозяйственные
товарищества и общества можно классифицировать по тому, что более важно для
участников: объединение их личных усилий для достижения предпринимательских
целей (товарищества) или объединение капиталов (общества) [17].

2.2. Изменения в законодательстве об
юридическом лице
На сегодняшний день законодательство Российской Федерации активно
изменяется, дополняется и совершенствуется. Разумеется, вносимые изменения не
могут обойти стороной и такую масштабную по своей значимости в жизни
государства и граждан отрасль права как гражданское право. В частности,
изменения происходят и в нормах, регулирующих отдельные виды
предпринимательской деятельности граждан в качестве юридических лиц.

С момента утверждения Концепции развития гражданского законодательства в
2008 г. определены новые подходы к традиционному институту юридического лица
1. Концепция указала вектор реформирования в целом Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ)2, и в том числе одного из важнейших
институтов, каким является юридическое лицо. Прежде всего юридическое лицо -
субъект гражданского права. Интерес к нему в современных социально-
экономических условиях очевиден, причем со стороны ученых различных
отраслевых наук, правоприменителей, предпринимательского сообщества.

Изменения, внесенные в четвертую главу ГК РФ Федеральным законом от
05.05.2014 № 99-ФЗ, существенны3. Во-первых, в новой редакции ст.48 ГК РФ дано
несколько новое определение понятия юридического лица. В прежнем
определении четко указывалось, что юридическое лицо создается на праве
собственности либо ином вещном праве. Сейчас критерии обособления имущества
юридического лица исчезли из дефиниции, что позволяет расширительно
толковать правовой статус юридического лица и содержание его правомочий. Во-
вторых, новеллой является установленная ГК РФ классификация юридических лиц.
Представляется целесообразным обратить внимание именно на классификацию, не
ставя цели доктринально разобраться в сущностном значении новых правил.



В 2012 г. Федеральным законом от 30 декабря № 302-ФЗ внесен ряд изменений в ГК
РФ, в частности в ст. 2 появилось понятие корпоративных отношений, т. е.
отношений, связанных с участием в корпоративных организациях или с
управлением ими. Теперь в предмет гражданского права включаются наряду с
имущественными и личными неимущественными также и корпоративные
отношения. По сути, корпоративные отношения - это вид имущественных
отношений, имеющих особенности. Схожесть с административными отношениями
вовсе не позволяет их отождествлять. Корпоративные отношения основаны на
равенстве субъектов, например, акционеров, которые самостоятельно решают, как
распределяются дивиденды, вопросы управления акционерным обществом и т. д.
Введение в предмет гражданского права корпоративных отношений является
предпосылкой новой классификации юридических лиц в ГК РФ. Юридические лица
подразделяют на корпоративные и унитарные. Обобщающий признак
корпоративных отношений заключается в том, что они основаны на членстве в той
или иной корпоративной организации, т. е. это внутрикорпоративные отношения,
они возникают с целью управления корпорацией [2].

Представляется, что в том виде, как это сформулировано в ст. 2 ГК РФ,
юридическая природа корпоративных отношений остается неопределенной.
Следует в совокупности рассматривать особенности корпоративных отношений
лиц. В них объединены два признака - членство и управление.

В соответствии с ГК РФ к корпорациям относятся коммерческие и некоммерческие
организации определенных организационно-правовых форм: хозяйственные
товарищества (полные и на вере); общества с ограниченной ответственностью,
акционерные общества (публичные и непубличные). «Исчезло» из ГК РФ общество с
дополнительной ответственностью. К корпоративным коммерческим юридическим
лицам относится крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое в форме
производственного кооператива или хозяйственного товарищества. Изменение
правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйство произошло еще в 2012 г.
Федеральным законом № 302-ФЗ от 30.12.2012 ему было предоставлено право на
базе своего имущества создавать юридическое лицо, зарегистрировавшись в
соответствии с законодательством в установленном порядке [3].

Правовой институт корпоративных некоммерческих организаций в современном ГК
РФ - это практически все новые правила. Некоторые статьи в ГК РФ имеют
нумерацию с индексами 10, 14 и даже 7-1, например, 1237"1. В правоприменении,
на наш взгляд, это создает определенные проблемы. Среди корпоративных
некоммерческих организаций - потребительский кооператив, общественные



организации, ассоциации и союзы. Известное товарищество собственников жилья
является видом товарищества собственников недвижимости (ст.12312 ГК РФ).
Новые формы корпоративных некоммерческих организаций - казачьи общества,
внесенные в госреестр казачьих обществ Российской Федерации, общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации, а также адвокатские палаты.

К унитарному типу юридических лиц относятся государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Имущество их не распределено по вкладам, паям, акциям.
Среди них коммерческие предприятия на праве хозяйственного ведения и на праве
оперативного управления (казенные предприятия).

К некоммерческим унитарным организациям относятся фонды, учреждения
(государственные, муниципальные, частные), автономные некоммерческие
организации, религиозные организации.

Выделение типов юридических лиц (корпоративные и унитарные) - наиболее
существенная новелла. Представленная в ГК РФ типология постепенно входит в
научную и правоприменительную практику. Положительно следует оценить
закрепленный в ГК РФ перечень организационноправовых форм некоммерческих
организаций. В принципе, он носит исчерпывающий характер. Некоммерческие
организации обладают специальной правоспособностью, т. е. они вправе
заниматься деятельностью, приносящей доход, если она соответствует их
основной цели, для которой такая организация создавалась. Эти виды
деятельности указываются в уставах.

Выводы, которые можно сделать исходя из представленных суждений, следующие.
Формируется современная теория юридического лица, в основе которой лежат
имущественные отношения учредителей (участников) и самого юридического лица,
как субъекта права.

Вопросы, связанные с классификацией юридических лиц, являются дис
куссионными. Выделение типов, видов, организационно-правовых форм - это не
единственно возможная классификация юридических лиц. С точки зрения
правоприменения она помогает определить содержание правомочий, учитывая
тип, вид, форму юридического лица. Положительно оценивая происходящие
процессы реформирования ГК РФ, следует обратить внимание на необходимость
гармонизации законодательства о юридических лицах. Основным законом здесь
должен быть ГК РФ. В огромном массиве специальных законов об отдельных
формах юридических лиц достаточно определить особенности их создания,



деятельности, содержание внутриорганизационных отношений4. Кроме того,
необходимо отметить, что внутриорганизационные отношения присущи всем типам
юридических лиц: корпоративным, унитарным. Подобные отношения известный
ученый О. А. Красавчиков относил к организационно-правовым5. Возможно, есть
смысл обратить внимание на сущность таких отношений, их правовую природу и
включить их в предмет гражданско-правового регулирования [20].

В современных социально-экономических условиях институт юридического лица
востребован наукой и практикой. Его трансформация позволяет значительно
расширить возможности его применения в регулировании общественных
отношений.

Основными нормативно-правовыми актами, которые содержат нормы,
регулирующие деятельность юридических лиц являются Гражданский кодекс
Российской Федерации , Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08. 02. 1998 № 14- ФЗ, Федеральный закон «Об акционерных
обществах» от 26. 12. 1995 г. № 208-ФЗ, Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08. 08.
2001 г. № 129-ФЗ. В «Основах законодательства Российской Федерации о
нотариате» также содержатся нормы, регулирующие деятельность юридических
лиц. Данные законы определяют понятие «юридическое лицо», устанавливают
нормы, регламентирующие порядок создания, функционирования и ликвидации
юридических лиц. В настоящей статье будут рассмотрены нормативно-правовые
акты, вносящие изменения в вышеуказанные законы.

В марте и июне 2015 года были опубликованы два федеральных закона №67-ФЗ и
209- ФЗ, которые внесли значительные изменения в указанные выше федеральные
законы, также в июле 2016 года вышел ФЗ № 360-ФЗ, который также внёс
изменения в нормативно- правовые акты, затрагивающие деятельность
юридических лиц.

Нормы ст. 3 ФЗ № 67-ФЗ, вступившие в силу с 01 января 2016 года, обязывают
участников общества с ограниченной ответственностью заверять сделки,
касающиеся продажи доли, оферты о продаже доли обществу или его участникам,
договор залога доли, выход участника из общества, увеличение размера уставного
капитала. Также нотариус может подавать документы для регистрации общества в
регистрирующий орган с помощью единого портала государственных и
муниципальных услуг [1, ст. 3; 5, ч. 1 ст. 9]. Однако, насколько это будет выгодно
для учредителя общества, ведь услуги нотариуса не бесплатны.



Также встает вопрос о загруженности работы нотариусов, ведь помимо подачи
документов о регистрации ЮЛ у нотариуса есть и другие обязанности.

Помимо наделения нотариусов полномочиями по заверению сделок, совершаемых
ООО, подпункт «в» пункта 6 статьи 4 ФЗ №67-ФЗ от 30. 03. 2015 г. гласит:
«проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый
государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в
случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в
случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей
государственной регистрации изменений устава юридического лица или
предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических
лиц» [1]. Таким образом, законодатель наделяет регистрирующий орган правом
проверять подаваемую для регистрации юридического лица информацию, хотя
ранее таких полномочий ИФНС не имела [6]. Также данная норма вводит
ответственность для должностных лиц за предоставление заведомо ложных
сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также за повторное непредставление или за
представление недостоверных сведений в виде дисквалификации на срок от
одного года до трёх лет. Для однократного непредставления или представления
недостоверных сведений установлена ответственность в виде штрафа от пяти до
десяти тысяч рублей, а также увеличивает сроки давности привлечения к
административной ответственности за нарушение законодательства о
государственной регистрации [1, пп. 4, 5 ст. 5].

В июне 2015 года был опубликован новый ряд поправок и изменений, вошедших в
ФЗ № 209-ФЗ от 29. 06. 2015 г. и касающихся уставов, на основании которых
действуют общества с ограниченной ответственностью. В данном ФЗ законе речь
идёт о типовом уставе, который будет разрабатываться и утверждаться
уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, а
регистрирующий орган будет размещать такой устав на своем официальном сайте
[2, п. «б» ч. 2 ст. 1 ; п. «а» ч. 3 ст. 2]. Введение типового устава не исключает
возможность создания и утверждения собственного «уникального» устава
общества, а является альтернативой ему. Типовой устав не будет содержать
информацию о наименовании, юридическом адресе и размере уставного капитала
и размере долей в нём создаваемого юридического лица, эти данные будут
внесены в ЕГРЮЛ при регистрации, если в регистрирующий орган будет заявлено о
намерении общества действовать на основе типового устава. Данное нововведение
несколько упрощает и удешевляет процедуру регистрации ООО, т.к. при создании
«нетипового» устава в некоторых случаях может потребоваться помощь со стороны



юристов, а это дополнительные расходы. Также типовой устав не нужно подавать в
регистрирующий орган на бумажном носителе. Однако, следует отметить, что на
практике осуществление деятельности на основе типового устава может подойти
не для каждого общества [18].

Также в июле 2016 года вышел очередной федеральный закон, вносящий
изменения в отдельные законодательные акты РФ. Так пункт 13 ст. 1 ФЗ № 360-ФЗ
от 03. 07. 2016 г. дополняет Основы законодательства РФ о нотариате от 11
февраля 1993 года N 4462-1 новой главой XX. 4 «Внесение сведений в реестр
списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой
информационной системы нотариата», которая вступила в законную силу с 01 июля
2017 года [3]. Данной главой вносится право ООО передать ведение и хранение
списка участников ООО нотариусу. За совершением такового нотариального
действия смогут обратиться единоличный исполнительный орган ООО или иной
орган в соответствии с Уставом, уполномоченный вести список участников
общества, а также сам участник ООО. Стоит отметить, что обязанность ведения
списка участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества,
размере его доли в уставном капитале общества и её оплате, а также о размере
долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения
обществом была введена ФЗ от 30. 12. 2008 года № 312-ФЗ, вступившей в законную
силу с 01 июля 2009 года [5, Гл. Ш.1]. В случае, если обществом будет передано
право на ведение и хранение списка участников ООО нотариусу, то лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, будет
обязано сообщать нотариусу обо всех изменениях, касающихся сведений,
содержащихся в списке участников ООО (сведения об участников общества и
принадлежащих им долях в уставном капитале и др.). Однако, ФЗ № 360-ФЗ не
содержит сведений об ответственности, предусмотренной в случае
несвоевременного предоставления или непредставления сведений об изменениях в
списке участников ООО, к тому же следует подчеркнуть, что право передать
ведение списка участников ООО является всё же правом, а не обязанностью
общества. Стоит предположить, что, возможно, в скором времени будут внесены
новые поправки, которые будут касаться ведения списка участников ООО
нотариусами и уже тогда право передачи обществом списка станет обязанностью и
будут предусмотрены определённые санкции за непредставление списка и
сведений об изменениях в список участников ООО.

В заключение следует отметить, что, разумеется, большинство изменений вносится
в действующее законодательство с целью устранения существующих пробелов и



предотвращения правонарушений в соответствующей области правоотношений,
однако некоторые из них могут сделать некоторые процедуры более
затруднительными, дорогостоящими и продолжительными. К тому же не все
изменения, вводимые в законодательство, воплощаются в жизни, как, например,
введение типовых уставов. Тем не менее, стоит надеяться, что изменения скажутся
благоприятно на деятельности обществ с ограниченной ответственностью и
последующие изменения в законодательство скажутся на их деятельности не
менее благоприятно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридическое лицо – это организация, созданная и зарегестрированная в
установленном законом порядке. Юридическое лицо может быть создано путем
объединения нескольких лиц и (или) имущества.

ГК РФ выделяет следующие основные виды юридических лиц:

1. Хозяйственные товарищества и общества;

Общество с ограниченной ответственностью;
Общество с дополнительной ответственностью;
Акционерное общество;
Дочерние и зависимые общества.
Полное товарищество;
Товарищество на вере;

2. Производственные кооперативы;

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия;

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения;
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.

4. Некоммерческие организации

Потребительские кооперативы;
Общественные и религиозные организации (объединения);
Фонды;
Учреждения;



Объединения юридических лиц.

Основными критериями классификации юридических лиц выделяют следующие:

1. Форма собственности;

2. Цели деятельности;

3. Состав учредителей;

4. Характер прав участников;

5. Объем вещных прав юридического лица;

6. Состав учредительных документов;

По форме собственности юр. лица разделяют на частные и государственные. Из
этого деления становится понятным, что государственные юридические лица (в
том числе и муниципальные) преследуют общегосударственные цели. Вторые,
соответственно, наоборот.

По целям деятельности юридические лица делят на коммерческие и
некоммерческие. Коммерческие ставят перед собой цель получения прибыли и
распределения ее между участниками. Некоммерческие в приоритет ставят другие
цели, нежели получение прибыли, хотя, они в праве заниматься
предпринимательской деятельностью для достижения первых. Распределять
полученную прибыль между участниками они права не имеют.

По составу учредителей  юридические лица можно классифицировать на те,
участниками которых могут быть только юр. лица; которые создаются
государством; и остальные, которые могут быть созданы любыми субъектами
права.

По характеру прав участников выделяют организации, в отношении которых
участники имеют обязательственные права; организации, на которые участники
имеют право собственности или вещные права и организации, на которые
учредители не имеют имущественных прав.

По объему вещных прав на используемое обособленное имущество юридические
лица делятся на те, которые: обладают правом собственности на имущество;
обладают правом оперативного управления имуществом; обладают правом
хозяйственного ведения на имущество.



По составу учредительных документов юридические лица классифицируют как
уставные, договорные и уставно-договорные юридические лица.
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