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ВВЕДЕНИЕ

Юридические лица как субьекты гражданского права всегда занимали и занимают
одно из гланых мест в имущественном обороте. В связи с этим поблема сущности
юридического лица его обязательных и факультативных признаков на протяжении
долгого времени привлекла и продолжает привлекать внимание студентов и
ученых.Тема интересна также тем, что юридическим лицам достаточно часто
приходится решать различные правовые задачи к которым они не совсем
подготовлены.

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. 

Наконец, на выбор темы курсовой повлиял тот факт, что в юридической науке
практически отсутствуют фундаментальные исследования, посвещенные
организационному единству юридического лица. Для российского правоведения в
части исследования института юридического лица традиционным является, с
одной стороны, установление сущности последнего в целом, а с другой стороны
обьяснение правового режима юридического лица.

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.

Цель курсовой работы – охарактеризовать юридических лиц, показать основные
аспекты с которыми сталкиваются юридические лица в современном обществе .

Задачи:

- изучить основные понятия и признаки юридического лица;

- ознакомиться с теоретическими взглядами на природу юридического лица;



- рассмотреть виды юридических лиц, охарактеризовать связь с коммерческими и
некоммерченскими организациями

- ознакомиться с законодательными актами характеризующими деятельность
юридического лица;

Объектом исследования является юридическое лицо.

Предметом исследования выступают виды и классификация юридических лиц.

Глава 1. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1.1. Историческая справка, понятие и признаки
юридического лица
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».

Юридические лица могут быть российскими и иностранными. Юридические лица
могут быть коммерческими и некоммерческими организациями. 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.

По мнению многих ученых, институт юридического лица зародился в римском
праве, но не получил там достаточного развития. Основной вехой в становлении
юридических лиц обычно считается средневековье. Идея корпорации как особого,
отличного от отдельного человека, субъекта права, выдвинутая римской правовой



мыслью, принадлежит не частному, а публичному праву, и поэтому истоки понятия
юридического лица как института частного права следует искать не в римском
праве, а несколько позднее. В XV веке появляются крупные торговые предприятия,
мануфактуры в которых вырабатывается техника коллективного ведения крупных
дел. Здесь уже сама жизнь подсказывает необходимость детальной разработки
статуса этих объединений и регламентации их правового положения.

Следует обратится к анализу понятия юридического лица. Интересное
определение дает Г. Ф. Шершеневич: « под именем юридического лица понимается
все то, что, не будучи физическим лицом, признается со стороны закона
способным, ввиду определенной цели, быть субъектом права». Из этого
определения автор делает два принципиальных вывода, в которых можно
обнаружить ряд признаков юридического лица. Во-первых, являясь
самостоятельным субъектом, юридическое лицо существует независимо от других
субъектов, в том числе от тех которые образовали юридическое лицо и входят в
его состав. Поэтому такое юридическое лицо может вступать с ними в сделки на
правах равного партнера. Во-вторых, так как юридическое лицо - субъект,
лишенный личностного начала, ему должны быть чужды права связанные с
физической природой человека. Так, юридическое лицо не может вступать в
брачные отношения, вряд ли можно говорить о чести, достоинстве юридического
лица, не входит юридическое лицо и в круг наследников по закону.

Термин «юридическое лицо» был впервые использован в гражданском праве.
Развитие института юридического лица было тесно связано с бурным ростом
капиталистической экономики, требовавшей капиталов. Огромную роль в
формировании института юридического лица заняли труды юристов Германии,
проведя детальное теоретическое осмысление данного феномена в рамках работы
над германским гражданским уложением. Старое, феодальное германское право
не пошло в этом вопросе дальше признания понятия физического лица, и по
признанию самих разработчиков уложения формула, объявляющая, что имущество
организованного социального союза есть личная собственность нового идеального
субъекта, и на этом основании вводящая также социальное, общественное
имущество в круг гражданского права и резко отделяющая его от имущества
отдельных членов союза - формула юридического лица, найдена в области
римского права и принята нами на почве рецепции римского права.

Советский юрист А. В. Венедиктов определял юридическое лицо как коллектив
трудящихся, осуществляющий предусмотренные законом, административным
актом или уставом задачи, имеющий урегулированную в том же порядке



организацию, обладающий на том или ином праве и той или иной мере
обособленным имуществом и выступающий в гражданском обороте от своего
имени - в качестве самостоятельного (особого) носителя гражданских прав и
обязанностей.

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.

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.

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.

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
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).

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.

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.

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.

Вывод по 1 главе: В данной главе я хотел бы акцентировать внимание на
раскрытии понятия юридического лица, его основных характеристик. Проведенная
историческая справка показывает важность и актуальность данной темы во
времени.

Глава 2. Классификация и виды юридических лиц

1.2. Классификация юридических лиц



Будучи весьма сложным, по своей природе, правовым явлением, юридическое лицо
может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных
классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень
юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.

Ценность любой научной классификации заключается в систематизации знаний о
предмете, без которой невозможно ни дальнейшее развитие, ни применение этих
знаний. Однако построить адекватную систему знаний из разрозненных фактов
можно только на основе правильно выбранных критериев, отражающих наиболее
существенные взаимосвязи, отношения, свойства предмета. Место, которое
юридические лица занимают в системе имущественных отношений общества,
своеобразие преломления в этом правовом институте фундаментальных
экономических категорий позволяют определить наиболее важные основания их
классификации. Социальная ценность института юридического лица воплощается,
прежде всего, в той полезной нагрузке, которую он несет обществу, т.е. в его
функциях, которые также влияют на систематизацию юридических лиц. Наконец,
особенности законодательного нормирования правового положения юридических
лиц позволяют сформулировать рад практически важных классификационных
критериев.

Формы собственности. Так, 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 обуславливается специфика их правового
регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с
принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного и
частного права.

Цели 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 (п. 1 ст. 50 ГК РФ).



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

Характер прав участников. Различный характер прав участников в отношении
юридического лица позволяет классифицировать:

- 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;

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

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

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

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

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

Личное или имущественное участие. 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). Наряду с этим, по
степени увеличения предпринимательского риска участников, хозяйственные
общества и товарищества могут выстраиваться в следующую цепочку: полное
товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной
ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество.



Порядок образования. Порядок создания юридического лица также может
выступать в качестве критерия классификации: в таком случае юридические лица
делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

Учредительные документы. По составу учредительных документов
разграничиваются договорные юридические лица ? хозяйственные
товарищества, договорно-уставные ? общества с ограниченной или
дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные
юридические лица.

Членство. Традиционным для доктрины пандектного права (Германия,
Швейцария) является различение корпораций (союзов) и учреждений. Корпорации
характеризуются наличием членства, общей для многих участников цели,
независимостью своего существования от смены участников. Учреждения,
напротив, обычно создаются одним учредителем, который сам определяет и цели
юридического лица) и состав имущества, необходимый для их достижения. В
юридико-техническом плане эта классификация имеет огромное значение,
поскольку необходимость оформления коллективных интересов, актуальная для
законодательства о корпорациях, может не приниматься в расчет при
конструировании норм об учреждениях. Можно надеяться, что со временем
подобная классификация возродится и в России.

Виды юридических лиц
В первую очередь надо знать, что все юрлица бывают коммерческими и
некоммерческими (ст. 50 ГК РФ). Первые создаются для извлечения прибыли, то
есть попросту для зарабатывания денег. Вторые — для других целей:
просветительских, благотворительных, религиозных. К ним могут относится: ТСЖ
(товарищества собственников жилья), адвокатские палаты, благотворительные и
иные фонды, церкви, потребительские кооперативы и пр. К коммерческим
юридическим лицам можно отнести: Хозяйственные общества (ст. 66 ГК РФ) Эти
юридические лица создаются для производства товаров и оказания услуг. Они
считают корпоративными, то есть могут состоять как из одного владельца, так и из
нескольких соучредителей. Доли прибыли в таких обществах распределяются
пропорционально участию их капиталов в организации фирмы. Соучредителями
могут быть как индивидуальные предприниматели, так и другие юридические
лица. Товарищества: полные и на вере (коммандитные) (статьи 69 и 82 ГК РФ



соответственно) Товарищества отличаются тем, что их учредители несут полную
ответственность своим личным имуществом по обязательствам товарищества.
Другими словами, если компания обанкротится, то участники товарищества будут
выплачивать его долги за свой собственный счет, несмотря на то, что это
юридическое лицо. Товарищества на вере отличаются от полных товариществ тем,
что сюда могут входить вкладчики. К примеру, видите вы, что какое-то
товарищество хорошо развивается, вы можете стать его вкладчиком, имея право
на часть прибыли. Но и ответственность тоже будете делить в размере своего
вклада. Крестьянское фермерское хозяйство . Люди, занимающиеся фермерским
хозяйством, могут создать специфическое юридическое лицо. О плюсах и
минусах — надо бы проконсультироваться с юристом. Потому как налоги на юрлица
отличаются от налогов на ИП и обычных физлиц. Общество с ограниченной
ответственностью (ст. 87) Самая лучшая форма организации юрлица: участники его
не несут никакой материальной ответственности за деятельность юрлица или его
обязательства. Разумеется, здесь есть и свои нюансы, которые мы будем разбирать
на курсах подготовки. Общество с дополнительной ответственностью (уже не
актуальны с 1. 09.2014) Акционерное общество (ст. 96 ГК РФ) Это общество
отличается от прочих хозяйственных тем, что уставной капитал разделен не на
доли между учредителями, а на число акций. Соответственно, акции можно
продать и привлечь капитал для свой компании. Разумеется надо помнить, что
контрольный пакет акций  (50 % + 1 акция) должна оставаться в собственности
учредителя или учредителей этого общества. А то какая-нибудь
транснациональная корпорация скупит вашу компанию — и будете
подневольными. Разумеется, многие мечтают, чтобы их купили. А крупные гиганты
и рады скупать прибыльные маленькие корпорации с большим потенциалом. Что
такое акция смотрите здесь. Публичные акционерные общества (ст. 97 ГК РФ)
Публичные акционерные общества отличаются от обычных тем, что могут
размещать свои акции на торгах, на биржах и прочих структурах.
Производственные кооперативы (ст. 106 ГК РФ) Создаются людьми для
производства, переработки и сбыта продукции. Думаю, здесь тоже все понятно.
Часто в тестах ЕГЭ можно встретить вопрос: какое минимальное количество
человек может входить в производственный кооператив? Так вот, их должно быть
не меньше пяти человек! Государственные и муниципальные унитарные
предприятия (ст. 113 ГК РФ) Унитарные предприятия — это коммерческие
предприятия без обособленного имущества. Они создаются в интересах
государства (если они государственные) для того, чтобы государство зарабатывало
деньги. Думаю, вы получили серьезное представление о видах юридических лиц.



Коммерческие организации

Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие возможные формы
организации предпринимательской деятельности:

1. хозяйственные товарищества
2. хозяйственные общества
3. производственные кооперативы
4. государственные и муниципальные унитарные предприятия

Хозяйственное товарищество – это коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на доли (вклады) ее участников (учредителей), несущих
ответственность по ее обязательствам принадлежащим им имуществом.

Хозяйственное общество – это коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на доли (вклады) ее участников (учредителей), не несущих
ответственности по ее обязательствам принадлежащим им имуществом и
рискующих только своими долями (вкладами).

Производственный кооператив (артель) – это коммерческая организация,
объединяющая на добровольных началах граждан на основе членства, личного
трудового и иного участия и внесения имущественных паевых взносов.

Государственное (муниципальное) унитарное предприятие – это коммерческая
организация, созданная государством (муниципальным органом управления) и не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником
имущество.

Три из приведенных четырех форм предпринимательской деятельности
представляют собой ту или иную форму объединения отдельных, индивидуальных,
частных капиталов.

Основные преимущества объединения капиталов по сравнению с индивидуальным
предпринимательством состоят в следующем:

объединение капиталов позволяет его быстро увеличивать, а значит, и быстро
расширять ту или иную коммерческую деятельность;
распределение ответственности за сохранность и эффективное использование
объединенного капитала;



высвобождение времени у бизнесменов для личной жизни, образования,
отдыха, лечения и т. п.;
объединение опыта и знаний владельцев капиталов, расширение
возможностей для привлечения высококвалифицированных специалистов во
всех областях деятельности;
владельцы объединяемых капиталов несут риск только в пределах своих
вкладов.

Производственный кооператив как форма организации предпринимательской
деятельности экономически может не отличаться от хозяйственного товарищества
или общества. Предполагается, что члены производственного кооператива
принимают личное трудовое участие в его деятельности. Однако, с одной стороны,
то же самое может иметь место и в небольших хозяйственных товариществах и
обществах, а с другой – закон не исключает возможности членства в
производственном кооперативе юридических лиц и иных, кроме трудового, форм
участия в его работе.

Как юридическое лицо производственный кооператив характеризуется
следующими чертами:

1. Это объединение граждан, которые организуются для того, чтобы трудиться;
2. В основе объединения лежит членство в кооперативе;
3. Члены кооператива участвуют в деятельности кооператива личным трудом;
4. Требуется не только личное трудовое, но и имущественное участие в

деятельности кооператива;
5. Членство в кооперативе на основе только паевого взноса без личного

трудового участия в принципе допускается, но в определенных размерах - не
более 25 процентов от суммы паевых взносов. Допускается существование и
таких членов кооператива, которые своим трудом не участвуют в
деятельности кооператива. Но их должно быть не более 25 процентов;

6. Членом кооператива, который вносит только пай, может быть и юридическое
лицо;

7. Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность
(субсидиарная ответственность подразумевает, что в том случае, если
имущества кооператива недостаточно для покрытия обязательств, то
оставшаяся часть долга возмещается пайщиками) по обязательствам этого
юридического лица в размере, установленном уставом кооператива;

8. Фирменное наименование этого юридического лица должно содержать
собственно название этого кооператива и слова «производственный



кооператив» или «артель» (это синонимы);
9. В качестве учредительного документа здесь выступает устав, принятый на

общем собрании членов кооператива;
10. Число членов кооператива должно быть не менее 5. Максимальное число не

ограничено;
11. Имущественную базу деятельности кооператива образуют паевые взносы

членов кооператива.

Основное отличие хозяйственного товарищества и общества от унитарного
предприятия состоит в том, что, во-первых, имущество, которым они располагают,
принадлежит им на праве собственности, а во-вторых – на праве хозяйственного
владения или оперативного управления. На практике между указанными формами
коммерческих организаций обычно имеется и второе различие, которое состоит в
том, что у унитарных предприятий всегда лишь один собственник (государство или
муниципальный орган управления), а у хозяйственных организаций таких
собственников обычно несколько (хотя закон и допускает возможность наличия у
них тоже только одного собственника).

Унитарное предприятие может основываться только на государственной или
муниципальной собственности.

Унитарное предприятие имеет следующие признаки:

1. В отличие от хозяйственных обществ, товариществ и производственных
кооперативов само предприятие не обладает правом собственности на имущество.
Собственником этого имущества продолжает быть учредитель этого предприятия.
За самим унитарным предприятием это имущество закрепляется либо на праве
хозяйственного ведения, либо на праве оперативного управления, на так
называемом ограниченном вещном праве;

2. Имущество унитарного предприятия не распределяется между работниками
этого предприятия, является неделимым, и собственник унитарного предприятия
может быть только один;

3. Орган управления унитарного предприятия - единоличный. Это, как правило,
директор или генеральный директор, который назначается собственником
имущества этого унитарного предприятия. Коллегиальные формы управления не
допускаются;

4. В качестве собственника унитарного предприятия могут быть:



Российская Федерация как субъект гражданского права, 
субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования.

Хозяйственное товарищество

Хозяйственное товарищество отличается от хозяйственного общества по форме
ответственности их членов, или размерам риска, который они несут, участвуя в той
или иной хозяйственной организации. Эта ответственность может быть полной, т.
е. включать ответственность всем имуществом участника коммерческой
организации, независимо от размера его вклада в ее уставный капитал, или
частичной, ограниченной, т. е. ограничиваться размером его доли (вклада) в
уставный капитал этой организации.

Хозяйственное товарищество основывается на вкладе в уставный капитал и полной
имущественной ответственности его членов. Хозяйственное общество
основывается на вкладе в уставный капитал, но ответственность его членов
ограничена лишь размерами самого вклада.

Хозяйственное товарищество может существовать в двух разновидностях: полное
товарищество и товарищество на вере.

Полное товарищество – это хозяйственное товарищество, в котором все его
участники, называемые «полные товарищи», отвечают по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.

Товарищество на вере – это хозяйственное товарищество, в котором не все его
участники отвечают по его обязательствам принадлежащим им имуществом, а
имеется один или несколько участников, не принимающих участия в
предпринимательской деятельности товарищества, а потому несущих риск
убытков только в пределах внесенных ими вкладов.

Любое лицо может быть участником только одного полного товарищества или быть
полным товарищем только в одном товариществе на вере.

Участник полного товарищества не может быть одновременно полным товарищем в
товариществе на вере и наоборот.

Организация любого товарищества основывается на личных доверительных
отношениях его участников. Без доверия товарищество невозможно, так как риск
его участников ничем неограничен (кроме как размерами их личного имущества).



Хозяйственное общество может существовать в следующих видах:

общество с ограниченной ответственностью;
общество с дополнительной ответственностью;
акционерное общество.

Участники коммерческих организаций имеют право участвовать в управлении ими,
получать информацию об их деятельности, участвовать в распределении
полученной прибыли, получать пропорциональную своему вкладу часть имущества,
остающегося после ликвидации организации, иметь другие права по закону и в
соответствии с уставными документами.

Классификация коммерческих организаций приведена на рис. 3.

Рис. 3. Классификация коммерческих организаций

Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью — это учрежденное одним или
несколькими лицами хозяйственное общество, учредительный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными докуменатми размеров и число



участников которого ограничено по Закону об обществах с ограниченной
ответственностью.

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им долей.

Учредительными документами ООО выступают учредительный договор,
подписанный его участниками, и утвержденный ими устав. Если общество
создается одним лицом, его учредительным документом будет устав.

Уставный капитал общества составляется из стоимости вкладов его участников.
Размер уставного капитала общества не должен быть менее суммы, равной 100-
кратному размеру минимальной оплаты труда в месяц.

Высший орган общества с ограниченной ответственностью — общее собрание его
участников. Для текущего руководства деятельностью общества создается
исполнительный орган, подотчетный общему собранию.

К исключительной компетенции общего собрания относятся:

Изменение устава общества
Изменение размера уставного капитала
Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий
Учреждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов.
Распределение прибыли и убытков общества.
Решение о реорганизации или ликвидации общества.
Избрание ревизионной комиссии.

Число участников любого общества с ограниченной ответственностью не может
быть более пятидесяти, в случае превышения установленной численности оно
должно быть преобразовано в акционерное общество илипроизводственный
кооператив.

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного
лица.

Основные достоинства общества с ограниченной ответственностью:



участники общества несут риск только в пределах их вкладов в уставный
капитал и не несут ответственности по обязательствам общества;
самостоятельно устанавливают структуру организации и управления
обществом;
закрытость общества от других участников рынка и общества (приватность);
общество не обязано публиковать сведения о своей деятельности
(бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков и др.).
Основные недостатки объединения капиталов в форме общества с
ограниченной ответственностью:
выход одного из партнеров из общества вынуждает изымать его долю из
уставного капитала, что может отрицательно сказаться на бизнесе;
большое значение личного фактора в организации и деятельности общества;
каждый из компаньонов вынужден для принятия решения принимать во
внимание мнение остальных участников.

Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма
организации бизнеса для мелких и средних предприятий. Оно часто используется
для объединения капиталов лиц, хорошо знающих друг друга, например, членов
одной семьи, родственников.

Общество с дополнительной ответственностью - это общество с ограниченной
ответственностью, участники которого несут субсидированную ответственность по
его обязательствам в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов в соответствии с учредительными документами общества.

2.2.2. Акционерное общество
Большинство правоведов считают высшей организационно-правовой формой
хозяйственного общества акционерное общество (АО).
Под акционерным обществом понимается коммерческая организация, созданная в
результате объединения имущества нескольких лиц, которые не несут
ответственности по обязательствам этой организации и имеют в собственности
акции, удостоверяющие их обязательственное право требования к этому обществу.

АО как организационно-правовая форма юридического лица характеризуется
следующими признаками:



1. Участниками АО могут быть любые субъекты гражданского права, в том числе
допускается создание АО с одним акционером;

2. Уставный капитал этого общества разделен на акции равной номинальной
стоимости (в ООО - на доли);

3. Акционеры не отвечают по обязательствам этого общества;
4. Акционеры могут не участвовать в деятельности этого общества;
5. Основным учредительным документом АО является устав;
6. Фирменное наименование этого юридического лица должно содержать слова

«акционерное общество» (или АО);
7. Связь между участниками общества, их личности имеют минимальное

значение;
8. Выйти из акционерного общества можно только путём продажи или

отчуждения иным способом своих акций;
9. Одним из главных признаков АО как организационно-правовой формы

является стабильность имущественной базы этого юридического лица.

АО как юридическое лицо дает возможность сконцентрировать огромный капитал в
рамках этого юридического лица, распыленный среди множества акционеров.
Поэтому АО всегда рассматривалось, как способ концентрации капитала. Обычно
акционерное общество создается тогда, когда нужно собрать необходимый для
какой-то предпринимательской деятельности капитал, сконцентрировать его в
рамках одного субъекта гражданского права – юридического лица.

Имущество или капитал АО собирается с помощью особых ценных бумаг, которые
получили название акции. Акции облегчают процесс гражданского оборота, делают
его значительно более быстрым.

Недостатки АО:

Мелкие акционеры не имеют возможности реально влиять на деятельность
этого общества;
Руководители АО, управляющие его деятельностью, приобретают
неограниченные возможности по распоряжению имуществом, собственниками
которого они не являются. Таким образом, возникает необходимость
обеспечить надлежащий контроль над исполнительными органами АО и
защищать права мелких акционеров.

Различают два вида АО - открытое акционерное общество (ОАО) и закрытое
акционерное общество (ЗАО).



ОАО характеризуется тем, что:

Его участники могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров, то
есть это общество открыто для любого участника гражданского оборота.
Любой участник гражданского оборота может приобрести акции АО, здесь нет
никаких ограничений. В то же время любой акционер в любое время может
продать свои акции любому субъекту гражданского права;
ОАО может производить открытую подписку на акции по следующему
алгоритму: образуется АО, объявляется и регистрируется выпуск акций и
любой может их приобрести на бирже;
Число акционеров ОАО не ограничено.

ЗАО характеризуется тем, что:

Отчуждение акций акционерам ЗАО ограничено преимущественным правом
покупки другими акционерами. Аналогично процедуре отчуждения долей в
ООО, необходимо сначала предложить акции другим акционерам, и только
если они откажутся, можно продавать акции третьему лицу;
Акции в ЗАО распределяются среди ограниченного числа участников, между
конкретными лицами, а не продаются на бирже;
Число акционеров в ЗАО не должно превышать 50.

Таким образом, ЗАО – это своего рода промежуточная форма между обществом с
ограниченной ответственностью и открытым акционерным обществом.

2.3. Виды некоммерческих организаций
Согласно действующему законодательству Российской Федерации,
некоммерческая организация может осуществлять один или несколько видов
деятельности, не запрещенных Законом и соответствующих целям деятельности,
предусмотренным ее учредительными документами.

Законодательством Российской Федерации установлены определенные
ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие
организации определенных организационно-правовых форм. Отдельные виды
деятельности могут осуществляться некоммерческими организациями только на
основании специальных разрешений (лицензий).



Предпринимательскую деятельность, согласно Закону РФ «О некоммерческих
организациях», некоммерческая организация может осуществлять только для
достижения целей, ради которых она создана. Такой деятельностью Закон
признает приносящее прибыль производство товаров и услуг, которые отвечают
целям учреждения некоммерческой организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.

Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с
момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет
в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает
(за исключением учреждений) по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету.

Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если
иное не установлено учредительными документами некоммерческой организации.

При этом некоммерческая организация вправе:

в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории;
иметь печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на
русском языке;
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее
организационно-правовую форму и характер деятельности. Некоммерческая
организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке,
имеет исключительное право его использования. Место нахождения
некоммерческой организации определяется местом ее государственной
регистрации. Наименование и место нахождения некоммерческой организации
указываются в ее учредительных документах.

Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и
иных формах являются:



регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие, не запрещенные законом поступления.

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов
некоммерческих организаций отдельных видов.

Источниками формирования имущества государственной корпорации могут
являться регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от
юридических лиц.

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц,
предусмотренный ст. 116-123 ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже
существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов,
регулирующих деятельность отдельных видов организаций: ФЗ от 12 января 1996
г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ФЗ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях", ФЗ от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

Виды некоммерческих организаций:

1. Ассоциация и союз - некоммерческая организация, которая создается путем
объединения коммерческих или некоммерческих организаций в целях
координации их деятельности, а равно для представления и защиты общих
имущественных интересов.

2. Автономная некоммерческая организация - не имеющая членства
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов.

3. Некоммерческое партнерство - основанная на членстве некоммерческая
организация, не имеющая своей целью извлечение прибыли, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности.

4. Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления услуг некоммерческого характера конкретного вида:



управленческих, социально-культурных и прочих.
5. Фонды - не имеющие членства некоммерческие организации, учрежденные

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели.

6. Товарищество собственников жилья - форма объединения домовладельцев
для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса
недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в
установленных законодательством РФ пределах распоряжения общим
имуществом. В ноябре 2007 г. Госдума приняла поправки в закон "О
некоммерческих организациях", касающиеся упрощения порядка
государственной регистрации товариществ собственников жилья, а также
садоводческих, огороднических, дачных и гаражных некоммерческих
объединений граждан.

7. Общественное объединение - создаются по инициативе их учредителей - не
менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдельных
видов общественных объединений может устанавливаться специальными
законами о соответствующих видах общественных объединений.

8. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях
участия граждан РФ в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государственной власти и
органах местного самоуправления.

9. Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов.

10. Религиозное объединение - добровольное объединение граждан РФ, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и
обладающее соответствующими этой цели признаками.

11. Кредитный потребительский кооператив - потребительский кооператив
граждан, созданный гражданами, добровольно объединившимися для
удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи.

12. Сельскохозяйственный потребительский кооператив - это
сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными



товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство
гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной
деятельности потребительского кооператива.

13. Жилищный накопительный кооператив - потребительский кооператив,
созданный как добровольное объединение граждан на основе членства в
целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях
путем объединения членами кооператива паевых взносов.

14. Жилищные или жилищно-строительный кооператив - добровольное
объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми
и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

15. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество,
садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив,
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) -
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства).

НКО создаются без ограничения срока деятельности, если иное не установлено
учредителями некоммерческой организации.

НКО могут иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в ее учредительных документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.

Деятельность некоторых форм (всех общественных объединений) НКО допускается
без государственной регистрации, но при этом организация не приобретает
статуса юридического лица, не может иметь в собственности или на основании
иного вещественного права обособленное имущество. Только имея статус
юридического лица, организация может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности (быть участником
гражданского оборота, вести хозяйственную деятельность), быть истцом и
ответчиком в суде. Юридические лица обязаны иметь самостоятельный баланс или
смету, счет в банке, стоять на учете в налоговых и других контрольных и учетных
государственных органах.

Вывод по 2 главе: В данной главе речь идет о классификации и видах
юридического лица, даются понятия коммерческих и некоммерческих



организаций.Раскрывается каждый вид юридического лица в отдельности .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В российском гражданском праве юридическое лицо это признанная государством
в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным
имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам
и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Наряду с организациями, обладающими правами юридического лица, в
общественной жизни участвуют и различные объединения, не являющиеся
субъектами права. В этом качестве могут выступать, например, профсоюзы, их
объединения (ассоциации), общественные и религиозные группы. При этом сами
члены организации решают, зарегистрировать ли её в виде юридического лица или
ограничиться деятельностью в качестве неформальной группы, «клуба по
интересам».

Совершенствование столь сложного и важного социального института, как
юридическое лицо невозможно без его серьёзных научных исследований. Они
велись на протяжении всей истории существования юридических лиц, привели к
созданию в XIX в. Ряда фундаментальных теорий (фикции, персонифицированной
цели, органической теории, реалистической теории, теории интереса, тории
коллектива и др.) и активно продолжаются в современной цивилистике.

В ходе написания курсовой работы мною был дан анализ понятия юридического
лица.Согласно законодательства юридическое лицо это организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего лица приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В
курсовой работе дана историческая справка понятию юридического лица и
прослеживается природа его понимания. Также законодательство определяет
следующие виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие (ст. 50 ГК РФ).
Первые создаются для извлечения прибыли, то есть попросту для зарабатывания
денег. Вторые — для других целей: просветительских, благотворительных,
религиозных.
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