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ВВЕДЕНИЕ

Характерной чертой любого общества в государстве является непосредственное
взаимодействие людей, вступление во взаимоотношения различного рода и
характера. Взаимодействие людей в современном обществе определяется
рыночными отношениями, неотъемлемой частью которых являются гражданско-
правовые правоотношения. Деятельность различных субъектов в гражданском
праве может осуществляться посредством объединения людей, то есть в правовом
отношении – физических лиц в новый субъект таких отношений – юридическое
лицо. Физические лица могут объединиться в группу согласно общим задачам,
преследовать общий интерес и действовать как единое целое. При этом
необходимо рассматривать данное сообщество людей с точки зрения наличия
фактора формальности их объединения. Таким образом, объединение людей,
носящее формальный характер может существовать и осуществлять свою
деятельность, получив официальный статус юридического лица.

Регулирование гражданско-правовых отношений, возникающих между субъектами
в Российской Федерации возложено на ряд правовых норм, регулирующих
различные отрасли права. Наибольшую роль при этом выполняют отрасль
гражданского права, однако свое влияние оказывают и отрасли конституционного,
международного, гражданского, административного, трудового, финансового,
экологического, земельного и ряд других.

Как и любая другая отрасль права, гражданское право обладает наличием
субъектов, объектов, своего предмета и метода изучения. Актуальность вопроса
исследования темы видов юридических лиц определяется динамическим
характером как самой отрасли права, так и законодательства в сфере гражданских
правоотношения. Современные экономические условия определяют условия
постоянного развития положений законодательства, устанавливающего виды
юридических лиц. В связи с чем познание и изучение юридических лиц необходимо
с точки зрения практического применения полученных знаний. Кроме того,
глубокий анализ темы субъектов гражданского права позволяет заложить прочный
фундамент для последующего законодательного построения данного института
права. В целом можно отметить, что полноценное функционирование отрасли



права не мыслится без определения и характеристики и классификации его
субъектов.

Нормативную базу исследования составили положения, закрепленные в
российском гражданском, банковском, трудовом, земельном, экологическом
законодательстве и определяющие правовое положение субъектов
предпринимательства. Среди основных правовых актов, используемых в работе,
можно назвать Конституцию РФ[1], Гражданский кодекс РФ[2] и другие.

Актуальность темы обусловлена ее основной целью: исследование видов
юридических лиц.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

дать понятие субъектов гражданского права и определить их виды;
сформулировать основные признаки субъектов гражданского права;
охарактеризовать понятие юридических лиц;
определить признаки юридического лица;
определить критерии классификации юридических лиц;
дать характеристику деятельности отдельных видов юридических лиц.

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с
регулированием правового положения юридических лиц.

Предметом исследования выступают законодательство и научные работы в сфере
исследования юридических лиц как субъектов гражданского права.

В качестве методов исследования используются метод сравнения, диалектический
метод, методы познания гражданского права. Кроме того, в работе использованы
общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, аналогия и ряд
других.

Структура работы состоит из введения, основной части разделенной на две главы и
четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.

1. Общая характеристика юридических лиц как
субъектов гражданского права



1.1 Понятие субъектов гражданского права и их
признаки
Гражданское право является одной из отраслей российского права. Это означает,
что данная отрасль права является самостоятельной, имеет свой собственный
предмет, метод изучения, источники и субъектный состав.

Субъекты гражданского права определяются в нормах права общим «родовым»
образом. Они могут в течение длительного времени не вступать ни с кем в
предпринимательские хозяйственные правоотношения. При этом субъект
правоотношения всегда конкретен. Таким образом, в отличие от субъекта
правоотношения, субъект права – это лицо, которое участвует или может
участвовать в правоотношении. Следовательно, субъект гражданского права – это
лицо, которое в силу присущих ему признаков может быть участником
гражданских правоотношений, а именно обладать гражданскими правами и
обязанностями[3].

Понятие субъектов гражданского права тесно связано с понятием субъектов
хозяйственной деятельности. Н. И. Коняев писал, что быть субъектом
хозяйственного права – это значит иметь установленную законом возможность
вступать в хозяйственные правоотношения, быть участником конкретных
хозяйственных правоотношений, иметь субъективные хозяйственные права и
обязанности[4]. В качестве него могут выступать граждане-предприниматели,
коммерческие и некоммерческие юридические лица, Российская Федерация,
субъекты РФ, органы местного самоуправления, учреждения и организации и т. д.
При этом они могут в течение длительного времени не вступать ни с кем в
предпринимательские (хозяйственные) правоотношения. Субъекты
предпринимательской деятельности всегда конкретны и наделены обязанностями
и правами в сфере хозяйствования[5]. Кроме того, субъект хозяйственной
деятельности – лицо, деятельность которого направлена на получение дохода, а
также правовой статус которого регулируется предпринимательским правом.

Элементом, объединяющим гражданско-правовые отношения в единую правовую
систему, является объект гражданского правоотношения. А.В. Бакунов при этом
отмечает, что «классическое деление объектов на материальные и
нематериальные малоэффективно в силу того, что за понятием «материального»
стоит некий призрак «телесности»»[6]. Автор отмечает, что представление о вещи
как о чем-то только материальном и телесном, тормозит развитие гражданского



оборота. При этом можно согласиться в данном вопросе с автором в том, что
конструктивнее представляется классификация, которая делит объекты
гражданского права, не на материальные и нематериальные, а на те, которые
способны или не способны участвовать в обороте.

Статья 34 Конституции РФ представляет собой закрепление прав субъектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляя возможность
каждому право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности. Общие правила, регулирующие предпринимательскую деятельность
гражданина установлены ст. 23 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Из положений
указанной статьи можно сделать вывод, что граждане вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с
момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Следовательно, заниматься предпринимательской
деятельностью граждане вправе и путем создания юридического лица. Понятие и
правоспособность юридического лица устанавливаются в ст.ст. 48-49 ГК РФ
соответственно. Таким образом, как граждане (физические лица), так и
юридические лица являются субъектами гражданского и предпринимательского
права. Кроме того, в качестве субъектов гражданского и предпринимательского
права могут выступать также Российская Федерация, субъекты РФ и
муниципальные образования. Согласно ст. 2 ГК РФ участниками регулируемых
гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические
лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут
участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования. Из данного положения следует вывод о том, что
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования могут быть участниками предпринимательских отношений, что
подтверждается рядом других положений Гражданского кодекса РФ и иных
нормативных актов[7].

Таким образом, из ст. 2 действующего Гражданского кодекса РФ следует, что
участники отношений, регулируемых гражданским законодательством, именуются
лицами, среди которых названы граждане и юридические лица. Участниками
гражданских правоотношений могут выступать также Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные образования. В наименовании гл. 3 ГК РФ понятие
«граждане» представлено как синоним понятия «физические лица». Следует
отметить, что в истории развития российского законодательства так было не



всегда. В Своде законов Российской империи в качестве участников гражданских
правоотношений были названы только лица (физические лица). Однако в проекте
Гражданского уложения Российской империи, которое принято называть
выдающимся памятником цивилистической мысли России, в разделе 1 Книги 1
«Лица» уже были названы «лица физические» и «лица юридические»[8].

В этих двух законодательных актах нашли отражение разные точки зрения ученых.
Так, Ю.С. Гамбаров считал, что «субъектом гражданского права при сколько-
нибудь развитом состоянии права не может быть никто, кроме человеческой
личности. Она одна имеет интересы и волю, защищаемые правом, и положение,
указывающее на человеческую личность как на единственного субъекта права,
есть одно из наиболее общих положений права» [9]. Что же касается юридического
лица, то Ю.С. Гамбаров, в противовес господствующему учению, полагал, что оно
существует «не в силу фикции, а в силу социальных потребностей, имея в виду
объединения физических лиц»[10]. По мнению Д.И. Мейера, «право определяет
меру свободной деятельности, и с первого взгляда, естественно, может казаться,
что человек есть лицо как единственное существо на земле, имеющее свободную
деятельность. Но понятие о лице в смысле юридическом не совпадает с понятием о
человеке. Отсюда деление лиц на физические и юридические: лицо физическое -
индивидуум как субъект права; лицо юридическое, называемое также моральным, -
субъект права, нефизическое лицо. Впрочем, не следует понимать этого различия
лиц слишком резко: юридические лица создаются также на пользу людей»[11].

Нужно отметить, что и по прошествии столетия в науке продолжались и
продолжаются дискуссии по поводу понятия юридического лица. Но эти споры
касаются не самого факта существования юридического лица, а его правовой
сущности. Что же касается законодательного закрепления понятия юридического
лица, то и в действующем ГК РФ оно не претерпело никаких сущностных
изменений по сравнению с проектом Гражданского уложения[12] и Гражданскими
кодексами советского периода[13] (1922 и 1964 гг.). Предложенные поправки п. 1
ст. 48 ГК РФ, в котором фактически через его признаки формулируется понятие
юридического лица, носят редакционный характер.

Анализ понятия субъектов гражданского права позволяет сделать вывод, что
субъектом гражданских и предпринимательских правоотношений является любое
лицо, которое имеет гражданские права, несет гражданские обязанности и
деятельность которого прямо или косвенно направлена на получение
предпринимательского дохода, и правовой статус которого регулируется
законодательством. Таким образом, как видно из перечня законодательства круг



таких лиц достаточно широк. В связи с этим, существует определенная
необходимость в классификации общей массы субъектов предпринимательского
права. Такая классификация проводится рядом ученых и исследователей путем
использования различных критериев.

1.2 Признаки субъектов гражданского права
Субъекты гражданского права различаются в зависимости от роли, выполняемой
каждым из них в экономике. Можно отметить, что наиболее распространенными
являются коммерческие организации (то есть юридические лица) и
индивидуальные предприниматели. К коммерческим организациям относятся
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Эти субъекты в
соответствии с законом подлежат государственной регистрации, обладают
гражданской правосубъектностью и самостоятельно от своего имени выступают в
экономическом обороте.

Рассмотрим подробнее различные критерии классификации субъектов
гражданского права.

1. В зависимости от наличия или отсутствия юридического лица субъекты
делятся на индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица (ст.23 ч.1 ГК РФ) и на коммерческие и некоммерческие организации (ст.
50 ГК РФ), то есть юридические лица. К индивидуальным предпринимателям
без образования юридического лица относятся также и фермеры.

2. По признаку происхождения собственности субъекты делятся на публичные (т.
е. учрежденные государством, субъекты федерации) и частные (учрежденные
гражданами и юридическими лицами частного права (ст. 212 ГК РФ).

3. По признаку происхождения капитала субъекты делятся на национальные,
совместные и предприятия полностью принадлежащие иностранным
инвесторам. В настоящее время нет правового регулирования регистрации
совместных предприятий и полностью иностранных предприятий, ранее это
положение регулировалось ст. 12 Закона РСФСР «Об иностранных инвестициях
в РСФСР»[14].

4. По экономическим показателям субъекты делятся на малые, средние и
крупные предприятия. Малым признается хозяйственный субъект с числом
рабочих не более 100 человек в соответствии с Федеральным законом РФ «О



государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации» и в тоже время оборот этого субъекта не должен превышать 1000
минимальных оплат труда, этот вопрос регулирует положение о
бухгалтерском учете малого предпринимательства[15].

5. По признаку основной деятельности различают действующих субъектов в
сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговые и т. д.[16]
.

Любые субъекты обладают рядом признаков, характеризующих их сущность.
Рассмотрим основные признаки субъектов гражданского права.

1. Легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные
предприниматели и организации легитимируются в качестве хозяйствующих
субъектов с помощью государственной регистрации. Российская Федерация и
субъекты РФ не нуждаются в государственной регистрации в качестве субъекта
права, так как в соответствии с Конституцией РФ и основными законами субъектов
РФ они имеют соответствующую компетенцию для осуществления хозяйственной
деятельности. Легитимация муниципальных образований осуществляется путем
разработки ими устава, который принимается представительным органом местного
самоуправления или населением непосредственно и подлежит государственной
регистрации в порядке, установленном законом субъекта РФ.

2. Наличие гражданской компетенции, т.е. совокупности гражданских прав и
обязанностей, которыми наделен соответствующий субъект в соответствии с
законом, учредительными документами, а в отдельных случаях – на основании
лицензии. Выделяют общую, ограниченную, специальную и исключительную
компетенцию.

Общая компетенция дает возможность субъектам иметь права и нести
обязанности, необходимые для осуществления любых видов предпринимательской
деятельности, не запрещенных законом. Общей компетенцией обладают
коммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных
законодательством (ст. 49 ГК РФ).

Ограниченную компетенцию имеет субъект, который самостоятельно ограничил
свою компетенцию в учредительных документах, закрепив цель своей
деятельности в учредительных документах. Сделки, совершенные организациями в
противоречии с целями деятельности, определенно (исчерпывающе)



ограниченными в их учредительных документах, могут быть признаны судом
недействительными в случаях, предусмотренных ст. 173 ГК РФ (по иску этого
юридического лица или его учредителя (участника) или государственного органа,
осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее
незаконности).

Специальной компетенцией закон наделяет субъектов, которые в силу прямого
указания закона обязаны закрепить цель своей деятельности в учредительных
документах. Они могут иметь права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
К субъектам специальной компетенции относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие организации[17].

Исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие для себя такой вид
деятельности, относительно которой законодателем установлен запрет
осуществлять наряду с ней какие-либо иные виды предпринимательской
деятельности (страховые компании, кредитные организации, аудиторские
организации и др.). Сделки, совершенные организациями, в отношении которых
законом предусмотрена специальная или исключительная компетенция, с
нарушением предмета и целей их деятельности, являются ничтожными на
основании ст. 168 ГК РФ.

3. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления
предпринимательской деятельности. Правовыми формами такого обособления
могут быть право собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления. Обособленное имущество служит основой самостоятельной
имущественной ответственности.

4. Самостоятельная имущественная ответственность означает, что хозяйствующий
субъект отвечает сам, своим имуществом перед контрагентами и государством. По
общему правилу 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.
Исключения из этого правила могут предусматриваться законом или
учредительными документами.

Например, по обязательствам хозяйственных товариществ субсидиарную
ответственность несут полные товарищи; Российская Федерация несет



субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при
недостаточности его имущества.[18]

Особое место среди субъектов гражданского права занимает государство
(Российская Федерация), субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования (ст. 124–126 ГК РФ). Активным участником предпринимательских
правоотношений является в том числе государство и как показывает многовековой
опыт, можно констатировать, что в связи с этим государство обладает
правосубъектностью[19]. Кроме того, важной особенностью государства, как
субъекта предпринимательского права, является его способность осуществлять
властные полномочия и выносить при этом соответствующие акты. То есть тем
самым, государство, являясь субъектом предпринимательства, может создавать,
прекращать или изменять права и обязанности других субъектов
предпринимательского права.

Об участии государства и его органов в предпринимательской деятельности в
доктрине предпринимательского права сложились определенные характеристики,
указывающие на недоработки данной сферы правоотношений. Отмечается, что, во-
первых, для государства как для субъекта гражданского права отсутствуют
концепция и сами правила хозяйствования. Во-вторых, не установлен и сам статус
ни Правительства и центральных органов, ни субъектов Федерации. Необходимо
отметить, что при наличии Федерального закона РФ «Об общих принципах
местного самоуправления» отсутствует четкий механизм реализации и регуляции
деятельности органов местного самоуправления как субъектов
предпринимательской деятельности[20]. Однако Российская Федерация, ее
субъекты и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с гражданами и
юридическими лицами.

Резюмируя изложенное, необходимо сформулировать следующие выводы.
Субъекты гражданского права обладают рядом признаков, отражающих их
особенности. Классификация субъектов гражданского права дается в науке
согласно различным критериям и основаниям. Благодаря использованию
классификации субъектов существует возможность характеризовать сущность
данных субъектов, а также выделить ряд присущих им признаков. Основные
признаки субъектов гражданского права также формулируются учеными и
исследователями. Данный вопрос является достаточно изученным и не считается
спорным. Признаки субъектов гражданского права позволяют выделить данных
субъектов среди субъектов других отраслей права. Кроме того, признаки



субъектов гражданского права закладывают научную основу для дальнейшего
развития и совершенствования законодательства.

1.3 Понятие и признаки юридического лица
Институт юридического лица в гражданском праве является одним из важнейших
инструментов, способствующих экономическому развитию Российской Федерации.
Юридические лица представляют собой неотъемлемые субъекты гражданских
правоотношений. Для определения классификации юридических лиц, установления
их видов необходимо, прежде всего, сформулировать понятие данной категории.

В гражданском праве определение юридического лица дается в ст. 48
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), согласно которой юридическое лицо
определяется как организация, обладающая обособленным имуществом на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
которая выступает в гражданском обороте от собственного имени и несущая
самостоятельную имущественную ответственность[21].

Согласно указанному определению можно сформулировать основные
характеристики юридического лица, то есть его признаки. Юридическое лицо
обладает именем (наименованием), имуществом и наделено определенными
правами и обязанностями. Однако основным отличием юридического лица от лица
физического можно назвать то, что юридическое лицо зачастую объединяет в
своей деятельности несколько или много физических лиц, имеющих общие цели,
выполняющих задачи, обусловленные деятельностью юридического лица[22].
Необходимо отметить, что юридической литературой выделяется более широкий
ряд признаков юридического лица. При этом основные отличительные аспекты
юридического лица все же отражены в формулировке, изложенной законодателем
в ст. 48 ГК РФ.

В соответствии со статьей 48 ГК РФ в законе дается легальное определение
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 лица приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».



Таким образом, в легальном определении закреплены такие существенные
признаки, как организационное единство, предполагающее наличие коллектива в
качестве субстрата юридического лица, а также обязательное наличие у
юридического лица имущества на правах собственности, хозяйственного ведения и
оперативного управления.

Вопрос о понятии и сущности юридического лица на сегодняшний день является
одним из спорных и широко обсуждаемых в научной юридической среде. Это
объясняется тем, что проблема правовой конструкции, такого субъекта, как
юридическое лицо, всегда представляла собой наиболее сложную и тяжело
разрешимую категорию. Известным фактом, является то, что в науке существует
огромное количество концепций о юридическом лице[23]. Большинство доктрин
основаны на зарубежных знаниях и внутригосударственном историческом опыте. И
не смотря на такое многообразие различных теорий, суть этого явления до сих пор
остается малоизученной. Учитывая сказанное, необходимо в процессе
совершенствования института юридического лица в России, определять
направление его эволюции в рамках рыночной экономики и при этом нельзя
обойтись без уяснения правовой природы такого явления, как юридическое лицо.

Таким образом, в юридической литературе существует множество различных
определений юридического лица, сформулированных с точки зрения теории права.
Приведем одно из них. Юридическое лицо как субъект гражданского права
представляет собой организацию, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде[24]. Данное определение в полной мере согласуется с
дефиницией, изложенной в гражданском законодательстве, кроме того, здесь
отражаются основные признаки юридического лица.

Любое юридическое лицо обладает рядом определенных признаков, которые его
характеризуют и дифференцируют от других подобных объединений и групп.
Данные признаки в юридической литературе принято классифицировать на
материальные и правовые. Впервые данная классификация была предложена
О.А.Красавчиковым, она была одобрена и принята в учебной литературе и
впоследствии данная концепция стала носить название «теория организации»[25].

Материальными признаками юридического лица являются следующие.



1. Внутреннее организационное единство и внешняя автономия. Под внутренним
организационным единством юридического лица необходимо понимать
систему существенных взаимосвязей всех структурных подразделений
организации между собой и подчинение их руководящему органу.

2. Экономическое единство и обособленность имущества. Экономическое
единство юридического лица заключается в том, что его имущество
принадлежит именно ему, а не структурным подразделениям.

3. Руководящее единство. Выражается посредством того, что каждое
юридическое лицо имеет один руководящий орган.

4. Функциональное единство. Это единство выражается в том, что каждое
структурное подразделение и каждый орган выполняют определенную и
специфическую функцию.

К правовым признакам юридического лица относятся следующие.

1. Законность образования юридического лица. Законность означает, что цели,
для достижения которых образуется юридическое лицо, не должны
противоречить закону.

Кроме того, необходимо отметить, что такой признак, как законность образования
юридического лица, выражается в том, что юридическое лицо должно быть
зарегистрировано официально.

1. Способность юридического лица от своего имени участвовать в гражданских
правоотношениях. Это способность заключается в возможности иметь
имущество в собственности, права авторства, обязательственные и другие
права.

2. Способность нести самостоятельную имущественную ответственность.
3. Способность быть истцом и ответчиком в суде.
4. Наличие учредительных документов.[26]

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Субъекты
гражданского права определяются в нормах права по родовому признаку, как
вообще граждане – предприниматели, коммерческие и некоммерческие
юридические лица, государство, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, органы местного самоуправления, учреждения и организации и т. д.
При этом субъекты гражданского права могут быть субъектами гражданских
правоотношений, то есть иметь права и обязанности. Юридическое лицо является
субъектом гражданского права и участником гражданских правоотношений. При



этом юридическое лицо обладает рядом признаков, дифференцирующих его от
прочих участников правоотношений. Признаки юридического лица раскрываются
через его понятие, сформулированное в законодательстве.

2. Виды юридических лиц и их особенности

2.1 Критерии классификации юридических лиц
При характеристике гражданско-правовой конструкции юридического лица особое
значение имеет нормативно закрепленная классификация юридических лиц.
Рассмотрим юридических лиц с точки зрения различных оснований.

1. По формам собственности различают государственные, муниципальные и
частные юридические лица. Имущество, закрепленное за этими юридическими
лицами, соответственно можно разделить на находящееся в государственной,
муниципальной и частной собственности. Так, имущество, находящееся в
частной собственности, принадлежит самому юридическому лицу. К
государственным и муниципальным юридическим лицам относятся унитарные
предприятия, а также государственные и муниципальные учреждения.

2. По целям деятельности выделяют в настоящее время только коммерческие
юридические лица. Понятие некоммерческих юридических лиц было
упразднено.

Основной целью деятельности коммерческих организаций является извлечение
прибыли.[27] Коммерческие организации включают в себя коммерческие
корпоративные организации, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия.

Коммерческие корпоративные организации включают в себя следующие виды:

- полное товарищество;

- товарищество на вере;

- крестьянское (фермерское) хозяйство;

- общество с ограниченной ответственностью;



- акционерное общество;

- производственные кооперативы.

Цель такого разделения юридических лиц заключается прежде всего в
разграничении сфер их деятельности. Кроме того, различается их
правоспособность. Следовательно правовое регулирование деятельности
юридических лиц в этих сферах не может быть одинаковым[28].

Упразднение ряда видов юридических лиц обусловлено изменяющейся
экономической ситуацией в стране, требованиям соответствия актуальности при
осуществлении предпринимательской и хозяйственной деятельности.

1. По особенностям организационно-правовой формы различают:
хозяйственные общества и товарищества;
унитарные предприятия;
производственные кооперативы;
общественные организации и учреждения;
фонды и др.

Дадим краткую характеристику каждого из перечисленных видов.

К хозяйственным товариществам и обществам относится несколько
самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которых
является то, что их уставный (складочный) капитал разделяется на доли. Именно
это отличает хозяйственные товарищества и общества от других коммерческих
организаций. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полных
товариществ и товариществ на вере (коммандитных). Основные положения,
касающиеся хозяйственных товариществ и обществ, установлены ст.66 ГК РФ.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 14.11.2002 г № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным
предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником[29]. Таким
образом, имущество унитарного предприятия принадлежит на праве
собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени
которых права собственника осуществляют соответствующие органы
государственной власти и местного самоуправления в рамках их компетенции. Это
имущество передается унитарному предприятию или на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления.



Производственный кооператив (артель) – это объединение лиц для совместного
ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и
иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паев членов
объединения, несущих субсидиарную ответственность по всем его обязательствам
в порядке и размерах, установленных уставом, а также Федеральным законом «О
производственных кооперативах»[30] и ст. ст. 107-112 ГК РФ.

Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей,
для представления и защиты общих интересов и достижения иных не
противоречащих закону целей (ст. 123.4. ГК РФ).

Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая
членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели
(ст. 123.17 ГК РФ).

1. По отношению учредителей к имуществу юридического лица выделяют
юридические лица, которые могут иметь вещные обязательственные права и
которые не имеют имущественных прав.

Следует отметить, что классификация юридического лица дает представление о
том, что категория юридического лица является межотраслевым понятием, не
смотря на то, что его определение сформулировано в гражданском
законодательстве[31].

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что классификация
юридических лиц согласно определенным критериям дается законодателем не
случайно. Установление вида юридического лица преследует определенные цели.
Во-первых, с помощью классификации юридических лиц формируется система,
согласно которой может складываться законодательное регулирование данных
субъектов гражданского права. Во-вторых, классификация дает возможность
установить связи между объектами и субъектами. Она служит важным средством
установления социальных, правовых и иных связей.

Таким образом, можно выделить следующие задачи классификации юридических
лиц. Разграничение отдельных разновидностей юридических лиц в зависимости от
отнесения к той или иной классификационной группе и выработка эффективного



механизма регулирования правового института юридического лица с учетом
особенностей того или иного типа проведения общей классификации видов
юридического лица. Следовательно, классификация юридических лиц — это
объективно необходимый, закономерный процесс познания данного явления,
отражающий как предназначение данной правовой категории в праве, так и ее
историческое развитие.

2.2 Общая характеристика деятельности
отдельных видов юридических лиц
Классификация юридических лиц имеет в своей основе ряд различных оснований. В
связи с этим выделим основные виды юридических лиц в соответствии с
гражданским законодательством. В первую очередь согласно статье 50
Гражданского кодекса РФ выделяется два вида юридических лиц по критерию
основной цели деятельности – коммерческие и некоммерческие организации.
Однако с 1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»[32], который стал ещё одним
шагом на пути к модернизации гражданского законодательства в рамках
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации.

Указанным нормативным актом внесены значительные изменения в один из
основополагающих институтов гражданского права – институт юридических лиц.
Изменения затронули, в частности, само понятие юридического лица, состав его
учредительных документов, ответственность органов управления, порядок
реорганизации, введена новая классификация юридических лиц. Так, согласно
новой классификации упразднено понятие и виды некоммерческих организаций
как юридических лиц.

Основной целью деятельности коммерческих организаций является извлечение
прибыли. Соответственно некоммерческие организации не имеют своей целью
получение прибыли.

Все организационно-правовые формы как коммерческих, так и некоммерческих
организаций, определяются в ст. 50 Гражданского кодекса РФ, этот перечень
является исчерпывающим для коммерческих организаций[33].



К коммерческим организациям относятся:

коммерческие корпоративные организации;

производственные кооперативы;

государственные и муниципальные предприятия.

Согласно следующему критерию – наличие или отсутствие членства, то есть права
участия, – юридические лица разделяют на корпоративные и унитарные. Участники
корпоративного юридического лица обладают правом членства (участия). Право
участия или членства означает, что участники корпорации наделены
определенным комплексом прав и обязанностей, которые принято именовать
корпоративными правами и обязанностями. Можно сказать, что понятие
корпоративные права является собирательной категорией, она объединяет
имущественные и неимущественные организационные отношения. Понятие
унитарного юридического лица определяется тем, что их учредители не
становятся участниками (членами), не имеют права участия (членства). К таким
юридическим лицам относятся: государственные и муниципальные унитарные
предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации,
религиозные организации, публично-правовые компании (абз. 2 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ).

Традиционно юридические лица подразделялись на коммерческие и
некоммерческие организации. К числу коммерческих относились хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия. К числу некоммерческих организаций –
потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации,
благотворительные и иные фонды, что соответствовало характеру российской
экономики в переходный период.

Острые научные дискуссии относительно видов юридических лиц не были
проигнорированы законодателем. В результате было принято решение об
упразднении института некоммерческих организаций в гражданском праве.

Таким образом, развитие рыночных отношений, международная экономическая
интеграция, устаревшее законодательство и иные факторы стали толчком для
кардинального изменения существующих видов юридических лиц. Выделение
классификации и видов юридических лиц имеет как теоретическое, так и
практическое значение. В первую очередь, различаются сферы деятельности.
Естественно, и правовое регулирование деятельности юридических лиц в этих



сферах не может быть одинаковым. Кроме того, значение деления юридических
лиц на корпоративные и унитарные состоит в том, что, благодаря такому делению,
становится возможным единообразное правовое регулирование однородных
общественных отношений[34].

Таким образом, можно говорить о высоком значении не только классификации
юридических лиц, но и о выделении признаков юридического лица с целью
разграничения понятия данной категории от других смежных и похожих.
Понимание сути понятия юридического лица и умение определять его признаки
является важной основой правоприменительной деятельности.

Вместе с тем ГК РФ четко и исчерпывающе прописал, какие именно юридические
лица относятся к корпорациям, а какие – к унитарным организациям, указывая на
невозможность иного толкования. Так, к корпорациям, являющимся коммерческими
организациями, Кодекс относит хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, к корпорациям, являющимся некоммерческими
организациями, – потребительские кооперативы, общественные организации,
ассоциации и союзы, товарищества собственников недвижимости, казачьи
общества, общины коренных малочисленных народов. Унитарными коммерческими
юридическими лицами являются государственные и муниципальные унитарные
предприятия, унитарными некоммерческими – фонды, учреждения, автономные
некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые
компании.

Еще одной новеллой гражданского законодательства стало деление
хозяйственных обществ на публичные и непубличные корпорации. К первым
относятся акционерные общества, акции которых и конвертируемые в такие акции
ценные бумаги публично размещаются (путем открытой подписки) или публично
обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. К
непубличным обществам относятся общества с ограниченной ответственностью и
акционерные общества, которые не отвечают признакам публичного общества.
Каких-либо иных разъяснений ни Кодекс, ни специальные нормативные акты не
содержат.

Еще одним важным моментом в свете реформы является исключение обществ с
дополнительной ответственностью, которые не получили распространения на
практике.



Юридические лица обладают качествами субъекта права, то есть обладают
правосубъектностью (правоспособность и дееспособность). Правоспособность
юридического лица – специальная, то есть юридическое лицо обладает лишь
такими правами и обязанностями, которые соответствуют целям его деятельности
и прямо зафиксированы в его учредительных документах. Под дееспособностью
юридического лица понимают его способность собственными действиями
приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и
обязанности.[35]

Итак, юридическое лицо как субъект права обладает правоспособностью, то есть
способностью иметь гражданские права и нести обязанности и дееспособностью,
то есть способностью своими действиями приобретать и осуществлять эти права, а
также создавать для себя и исполнять обязанности.

Кроме того, в юридической литературе можно встретить неоднозначные взгляды
ученых при рассмотрении понятия дееспособности юридического лица. Это
объясняется тем, что термин «дееспособность» в гражданском кодексе
применяется исключительно к физическому лицу. И если по отношению к
физическому лицу данный вопрос не вызывает сомнений и вполне детально
урегулирован на законодательном уровне, то вопрос дееспособности юридического
лица остается спорным. Так, некоторые ученые считают, что понятие
«дееспособность» можно использовать только по отношению к физическим лицам.
С одной стороны, данный подход можно назвать справедливым, поскольку само
юридическое лицо действительно не имеет собственной воли, мотивации и не
ставит перед собой целей. Противники применения понятия «дееспособность» в
отношении юридических лиц, подкрепляют свои слова доводом о том, что несмотря
на то, что согласно ст. 48 ГК РФ юридическое лицо от своего имени может
приобретать и осуществлять права, в действительности своими действиями оно
ничего приобрети не в состоянии.[36] Однако все же больше вызывает доверия
противоположная теория о том, что невозможно раскрыть понятие юридического
лица, не сопоставляя вместе его правоспособность и дееспособность. Эти два
понятия можно назвать взаимозависимыми, хотя и различающимися по своей сути.
Дееспособность юридического лица выражается в действиях определенных лиц,
действующих от его имени. Можно сказать, что дееспособность является некой
динамикой. Кроме того, в отличие от правоспособности, возникающей с рождения,
дееспособность возникает у физического лица с определенного возраста. В
отношении юридического лица его дееспособность возникает с момента
государственной регистрации и прекращается моментом ликвидации. Примером



недееспособности юридического лица, и одновременно подтверждением ее
существования, может быть тот случай, когда юридическое лицо находится на
стадии банкротства. Правоспособность юридического лица при этом сохраняется,
оно все также обладает гражданскими правами и несет обязанности, но не может
приобретать и осуществлять их своими действиями.[37]

На основании изложенного, можно предположить, что отсутствие в
законодательстве употребление термина «дееспособность» в отношении
юридических лиц не является показателем того, что данная категория не
относится к юридическим лицам. Поскольку юридическое лицо дееспособно с
момента его создания и до момента прекращения его существования, возможно,
законодатель посчитал нецелесообразным обособлять дееспособность в
отношении функционирующих юридических лиц. Кроме того, у юридического лица
правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются одновременно,
поэтому принято рассматривать категорию правоспособности юридического лица.

Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания, т.е.
государственной регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК РФ), и прекращается в
момент исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц (п.
8 ст. 63 ГК РФ).

Различают два вида правоспособности юридических лиц.

1. Общая (универсальная) правоспособность. Означает возможность участия
юридического лица в любых правоотношениях, т.е. осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законодательством.

2. Специальная (целевая) правоспособность. Предполагает наличие у
юридического лица только таких прав и обязанностей, которые соответствуют
целям его деятельности, определенным законом или учредительными
документами.[38]

Согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ «юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие
организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом».



Таким образом, общей правоспособностью обладают все коммерческие
юридические лица за исключением государственных унитарных предприятий и
организаций, для которых законом определена специальная правоспособность
(например, страховые компании). Все остальные юридические лица обладают
специальной правоспособностью.

Юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности, т.е.
реализует свою правоспособность и дееспособность через свои органы (абз. 1 п. 1
ст. 53 ГК РФ). Действия органов юридического лица признаются действиями самого
юридического лица. Органы юридического лица представляют его интересы в
отношениях с другими субъектами права без доверенности.

Юридическое лицо может иметь один или несколько органов, причем они могут
быть:

- единоличными (директор, генеральный директор, председатель правления и т.п.);

- коллегиальными (правление, попечительский совет, общее собрание и т.п.).

В целях обеспечения нормального хозяйственного оборота законодательство
предусматривает индивидуализацию юридического лица.

Индивидуализация юридического лица – это его выделение из общей массы всех
других организаций. Она осуществляется путем определения его
местонахождения и присвоения ему наименования. Средства индивидуализации
юридического лица позволяют четко определить, какая именно организация
является стороной в гражданском правоотношении либо в судебном споре, какому
именно юридическому лицу принадлежат те или иные субъективные права и
обязанности[39].

Значение юридического лица как субъекта гражданского права трудно
преуменьшить. Прежде всего, юридическое лицо создается для оформления
коллективных интересов. Таким образом, оно организует внутренние отношения
между участниками, преобразуя их волю в волю организации, тем самым позволяя
ей выступать в гражданском обороте от собственного имени. Кроме того,
юридическое лицо является оптимальной формой долговременной централизации
капиталов, без чего невозможна полноценная предпринимательская деятельность.
Конструкция юридического лица дает возможность более гибко использовать
капитал в различных сферах хозяйственной деятельности даже в масштабах всей
страны. Помимо прочего, основное отличие и преимущество юридического лица от



индивидуального бизнеса в том, что само юридическое лицо во многом позволяет
ограничить предпринимательские риски, поскольку имущественная
ответственность учредителя обычно ограничивается суммой вклада, внесенного в
капитал конкретного предприятия[40].

Подводя итог, можно сделать вывод, что юридическое лицо как самостоятельный
субъект гражданского права и предпринимательской деятельности обладает
правосубъектностью, включающей в себя правоспособность и дееспособность,
которые реализуются при помощи органов юридического лица.

Последние годы институт юридических лиц в части, касающейся их
классификации, претерпел немалые изменения. Произошла попытка привести
действующее законодательство в соответствие с реалиями экономической жизни.
Однако все же в настоящее время решить насколько эта попытка дала
положительные результаты не представляется возможным, поскольку прошло еще
не достаточно времени.

В целом можно отметить, что появление и законодательное закрепление института
юридического лица связано, прежде всего, с потребностью общества в
объединении крупных капиталов, связанных с риском, непомерным для одного или
нескольких предпринимателей. В настоящее время институт юридического лица
получил очень широкое распространение. Конструкция юридического лица –
наиболее распространенная форма организации предпринимательской
деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение поставленной в работе цели исследования и решение задач, требует
формулировки выводов, которые заключаются в следующем.

В данной работе подробно рассмотрены юридические лица, определено и понятие,
критерии классификации, произведен анализ видов юридических лиц и их
характеристика. В результате исследования установлено, что в доктрине нет
единства мнений ученых относительно понятия юридического лица, не смотря на
его законодательное закрепление.



Юридические лица являются субъектом предпринимательской деятельности и
гражданских правоотношений, поскольку их деятельность прямо или косвенно
направлена на получение предпринимательского дохода и они являются
участниками хозяйственных отношений. В качестве субъектов гражданских
правоотношений можно выделить: граждан – предпринимателей, коммерческие и
некоммерческие юридические лица, Российскую Федерацию, субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления.

Юридические лица, независимо от их вида, осуществляют свою
предпринимательскую деятельность, руководствуясь гражданским
законодательством, а также другими нормативно-правовыми актами. В работе
сформулированы признаки юридических лиц.

Классификацию юридических лиц можно проводить по различным критериям.
Юридическое лицо является важным и самостоятельным полноценным субъектом
гражданского права. Для него характерны ряд признаков, позволяющих выделить
юридическое лицо от прочих субъектов. Систематизация видов юридических лиц
определяет их классификацию согласно различным критериям. Классификация
юридических лиц имеет важное правоприменительное значение и отвечает
потребностям законодательства. Важно отметить,

Наиболее важными категориями при регулировании деятельности субъектов
предпринимательского права выступает правосубъектность, включающая в себя
правоспособность и дееспособность. Правосубъектностью обладают и физические
и юридические лица. Благодаря этому они могут участвовать в
предпринимательских правоотношениях.

Юридическое лицо является наиболее распространенной формой организации
предпринимательской деятельности. Именно данная форма организации субъектов
предпринимательства получила широкое распространение на сегодняшний день.
При этом юридическое лицо обладает определенными преимуществами перед
индивидуальной предпринимательской деятельностью. В частности, это
возможность снизить риски такой деятельности и оптимальная форма
долговременной централизации капиталов.

Важным фактором для института юридического лица в гражданском праве
является внесение изменений путем поправок в гражданский кодекс РФ, которые
коснулись не только деятельности юридических лиц, но и разделения их на виды.
Указанные изменения полностью изменили структуру системы юридических лиц в



гражданском праве.

Согласно п. 1 ст. 30 и п. 1 ст. 34 Конституции РФ за каждым закреплено право на
объединение, а также право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности. Реализуются указанные права, в том числе
посредством создания организаций, выступающими в гражданских
правоотношениях в качестве юридических лиц. Таким образом, юридические лица
являются независимыми от волеизъявления государства, при этом осуществляют
свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации.

Список использованных источников
Бакунов А.В. Об объекте и субъекте гражданских правоотношений. //
Ленинградский юридический журнал. – 2010. – № 2.

Батычко В.Т. Предпринимательское право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ,
2011.

Батычко В.Т. Предпринимательское право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ,
2011.

Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. — Изд. 2-е. — М.:
Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2009.

Брагинский М.И. Советское государство - субъект гражданского права. М., 1973.

1. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1: Часть общая. СПб.,
1911.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.

1. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от
26.11.2001)// Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – N 24. – ст. 407.

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и
доп.- М.: Статут, 2017.



Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В.,
Хужина А.М., - М.: ИНФРА-М, 2016.

Джигкаева Ф.З. Понятие и субъекты предпринимательской деятельности в РФ. //
Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2010.

Закон РСФСР от 04.07.1991 N 1545-1 (ред. от 10.02.1999) "Об иностранных
инвестициях в РСФСР" // Ведомости СНД и ВС РСФСР. –18.07.1991. – №N 29. – ст.
1008 (утратил силу).

Килабов М. М. Виды юридических лиц и их особенности // Молодой ученый. – 2017. –
№7.

Килабов М. М. Юридические лица, понятие и особенности их признаков // Молодой
ученый. – 2017. – №7.

Кирсанова А.В. Понятия «правосубъектность», «правоспособность» и
«дееспособность» юридических лиц. // Юридический вестник Самарского
университета. Т. 1. – № 2. – 2015.

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2015.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) ) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.

Коняев Н. И. Субъекты хозяйственного права. Куйбышев: Куйбыш. плановый
институт, 1972.

Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. –
1976. – № 1.

Кутафин Е.В. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования
как субъекты гражданского права. // Журнал российского права. – 2014. – № 2.

Макаренко О.В. Юридическое лицо как правовая категория. // Бизнес в законе. – №
5. – 2009.

Макаров О.В. Субъекты гражданского права: настоящее и будущее. // Арбитражный
и гражданский процесс. – 2017. – № 3.



1. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003.

Постановление ВЦИК от 11.11.1922 "О введении в действие Гражданского кодекса
Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // СПС «КонсультантПлюс»

Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по
организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" //
Российская газета. – 1999. – N 48.

Садриева Р.Р. К вопросу о сущности государства как субъекта гражданского права.
// Актуальные проблемы российского права. № 5. –2015.

Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие /
под ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. Соломонов Е.В. Виды
юридических лиц: новое в гражданском законодательстве. // Вестник Омского
университета. – 2015. – № 1.

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" // Российская газета. – 2014. – N 101.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" //
Российская газета. – 2003. – N 202.

Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О
производственных кооперативах" // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 20. –
ст. 2321.

Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – N 48. – ст. 4746.

Шевчук Д.А. Предпринимательское право. URL:
http://fictionbook.ru/static/trials/00/17/92/00179233.a4.pdf (Дата обращения:
25.11.2017.)

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) ) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к



Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. ↑

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. – № 32. –
ст. 3301. ↑

3. Макаров О.В. Субъекты гражданского права: настоящее и будущее. //
Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 3. – С. 39. ↑

4. Коняев Н. И. Субъекты хозяйственного права. Куйбышев: Куйбыш. плановый
институт, 1972. – С. 25. ↑

5. Батычко В.Т. Предпринимательское право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ
ЮФУ, 2011. – С. 29. ↑

6. Бакунов А.В. Об объекте и субъекте гражданских правоотношений. //
Ленинградский юридический журнал. 2010. № 2. – С. 20. ↑

7. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. – С. 114. ↑

8. Брагинский М.И. Советское государство - субъект гражданского права. М.,
1973. – С. 186. ↑

9. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. СПб., 1911. Т. 1: Часть общая. С. 445.
↑

10. Там же. С. 452. ↑

11. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003 С. 40 - 43. ↑

12. Постановление ВЦИК от 11.11.1922 "О введении в действие Гражданского
кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.")//СПС



«КонсультантПлюс» ↑

13. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001)//
Ведомости ВС РСФСР, 1964, N 24, ст. 407 ↑

14. Закон РСФСР от 04.07.1991 N 1545-1 (ред. от 10.02.1999) "Об иностранных
инвестициях в РСФСР" // Ведомости СНД и ВС РСФСР. –18.07.1991. – №N 29. – ст.
1008 (утратил силу). ↑

15. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по
организации бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства" // "Российская газета" ("Ведомственное приложение"),
N 48, 13.03.1999. ↑

16. См.: Шевчук Д.А. Предпринимательское право. URL:
http://fictionbook.ru/static/trials/00/17/92/00179233.a4.pdf (Дата обращения:
25.11.2017.) ↑

17. См.: Кутафин Е.В. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как субъекты гражданского права. // Журнал российского права.
2014. № 2. – С. 46-50. ↑

18. Батычко В.Т. Предпринимательское право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ
ЮФУ, 2011. – С. 31-32. ↑

19. Садриева Р.Р. К вопросу о сущности государства как субъекта гражданского
права. // Актуальные проблемы российского права. № 5. 2015. С. 72. ↑

20. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" //
Российская газета. 2003. N 202. ↑

21. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В.,
Хужина А.М., - М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 167. ↑



22. Килабов М. М. Юридические лица, понятие и особенности их признаков //
Молодой ученый. 2017. №7. — С. 350. ↑

23. См.: Макаренко О.В. Юридическое лицо как правовая категория. // Бизнес в
законе. № 5. 2009. С. 42-44. ↑

24. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С. 114. ↑

25. См.: Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и
право. 1976. № 1. С. 42–55. ↑

26. См.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С. 116. ↑

27. Килабов М. М. Виды юридических лиц и их особенности // Молодой ученый.
2017. №7. — С. 347. ↑

28. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С. 117. ↑

29. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" // Собрание
законодательства РФ. 2002. N 48. ст. 4746. ↑

30. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О
производственных кооперативах" // Собрание законодательства РФ. 1996. N 20.
ст. 2321. ↑

31. См.: Килабов М. М. Виды юридических лиц и их особенности // Молодой ученый.
2017. №7. — С. 350. ↑

32. Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской



Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" // Российская газета. 2014. N
101. ↑

33. Соломонов Е.В. Виды юридических лиц: новое в гражданском
законодательстве. // Вестник Омского университета. 2015. № 1. – С. 31. ↑

34. См.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд.
перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С. 122. ↑

35. Джигкаева Ф.З. Понятие и субъекты предпринимательской деятельности в РФ.
// Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2010. С. 106. ↑

36. См.: Кирсанова А.В. Понятия «правосубъектность», «правоспособность» и
«дееспособность» юридических лиц. // Юридический вестник Самарского
университета. Т. 1 № 2. 2015. – С. 136-137. ↑

37. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2015. – С. 5. ↑

38. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное
пособие / под ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. – С. 24. ↑

39. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Указ.соч. – С. 26. ↑

40. См.: Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. — Изд. 2-е. —
М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2009. С. 18-19. ↑


