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Введение
Тема данной работы о юридических лицах является актуальной, поскольку она
обусловлена тем, что ныне действующий Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее - ГК РФ), как главный кодификационный акт гражданского
законодательства, стал первым за всю историю отечественного права, который
включил в себя детально разработанную систему норм о юридических лицах.
Соответственно, в предыдущих кодификациях советского, а также
дореволюционного периодов, такая четкая структура отсутствовала. Действующий
ГК РФ определяет основные принципиальные положения, на которых должно
основываться законодательство об отдельных видах юридических лиц. При этом в
отличие от прежнего законодательства ГК РФ ввел принцип замкнутого перечня
юридических лиц, который является очень важным для устойчивости гражданского
оборота элементом. Смысл этого принципа заключается в том, что юридические
лица создаются и действуют лишь в рамках в той организационно-правовой форме,
которая непосредственно предусматривается законом.

Как и граждане, юридические лица являются субъектами гражданского права. Они
представляют собой особые образования, характеризующиеся рядом
специфических признаков, которые образуются и прекращаются в особом порядке.

Любое современное общество сейчас немыслимо без объединений людей в
различные группы, всевозможные союзы, без соединения их личных усилий и
капиталов для достижения каких-либо поставленных целей. Основной правовой
формой такого объединенного участия лиц в гражданском обороте выступает
конструкция юридического лица.

Объект исследования - конструкция юридического лица и его виды.

Цель курсовой работы - изучение института юридического лица при рассмотрении
видов юридических лиц в Российской Федерации (далее - РФ).

Задачи:



- дать общую характеристику понятия юридического лица через рассмотрение его
признаков;

- раскрыть смысл правосубъектности юридического лица;

- выявить критерии классификации юридического лица;

- рассмотреть коммерческие и некоммерческие виды юридического лица.

В процессе исследования данной темы работы использовались нормативные акты,
учебники и учебные пособия по гражданскому праву

Особое внимание вопросам об юридических лицах уделяется в работах таких
ученых, как: С.Н. Братуся, И.Б. Новицкого, Е.А. Флейшиц, и др. Также, следует
выделить таких современных ученых, как: Н.С. Суворов, С.И. Карелина, Д.В.
Ломакин, Г. Осокина, Г.В. Цепов и др.

В данной работе использованы такие методы познания как: императивно -
диспозитивный, специально-юридический, сравнительно-правовой, логический,
статистический, исторический и другие.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения,
списка использованных источников и приложений.

1. Общая характеристика юридического лица

1.1 Понятие и признаки юридического лица
Как и любые правоотношения, - гражданские правоотношения, устанавливаются
между людьми как между существами, наделенными сознанием и волей. Поэтому в
качестве субъектов гражданских правоотношений выступают и отдельные
индивиды и целые сообщества, организации. Отдельные индивиды выступают в
гражданском обороте как граждане. В данном правовом институте, как правило,
проблем не возникает. В юридической литературе содержится информация о том,
что еще древние римляне имели хорошее представление о юридическом лице
применительно к отдельному человеку. Исследуя коллективные образования, как
участников правоотношений, необходимо отметить возможность и даже
необходимость участия их в гражданских правоотношениях.



Категория юридического лица считается явлением историческим. Так, юристы
Римской республики обсуждали идею существования организаций, которые бы
обладали нераздельным, обособленным имуществом, выступающих в гражданском
обороте от собственного имени, а существование которых не зависело бы от
изменений в составе их членов. Термин «юридическое лицо» не использовался и не
был известен римским юристам, и поэтому его сущность не изучалась. Вот что
касается идеи расширения круга субъектов частного права за счет особых
организаций, то она появилась как раз в римском праве.[1]

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в статье 48 дает
определение понятию «юридическое лицо». Так, юридическим лицом является
организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим
имуществом, а также это организация, которая может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять свои обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо в лице каждой организации обладает рядом отличительных
признаков:

1. Ограничение функций. Под этим признаком следует понимать, что любая
организация должна пройти государственную регистрацию, имеет учредительные
документы, зарегистрировала устав. А также она действует в правовом поле.

2. Контроль над деятельностью. Юридическое лицо должно иметь юридический
адрес, ведет бухгалтерский учёт и подчиняется надзору (пожарному,
ветеринарному и т.д.).

Также необходимо выделить материальные признаки, которые являются
основными признаками юридических лиц[2]:

1. Организационное единство. Этот признак заключается в том, что искусственное
объединение лиц должно иметь четкую внутреннюю структуру, а также органы
управления и соответствующие подразделения для осуществления своих функций.
А также оно должно быть закреплено учредительными документами: уставом и
учредительным договором. В уставе должна содержаться информация о
наименовании данной организации, предмете и цели деятельности, о его месте
нахождения, органах управления и контроля, их компетенция, должен быть
установлен порядок образования и расходования имущества, условия
реорганизации и ликвидации его деятельности.



2. Имущественная обособленность. Имущество организации всегда отделено от
имущества его учредителей и участников. Законодатель в понятии юридического
лица установил, что в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении юридического лица должно находиться обособленное имущество,
которым оно отвечает по своим обязательствам. Еще следует отметить, что
наличие обособленного имущества выражается в самостоятельном балансе
организации, на котором числится закрепленное за ней имущество.

3. Самостоятельная гражданско-правовая имущественная ответственность. Любая
юридическое лицо несет определенную ответственность за результаты
хозяйственной деятельности. Также под этим признаком следует понимать
возможность обращения кредиторами взыскания на имущество юридического
лица, а не на его учредителей или участников.

4. Выступление в гражданском обороте и судебных органах от своего
имени (фирменное наименование). Это означает, что организация (юридическое
лицо) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. (Приложение 1).

А также оно должно иметь свое наименование, которое содержит указание на его
организационно-правовую форму, это отражается в его учредительных документах
и закрепляется при государственной регистрации.

И еще одним признаком юридического лица является формальный признак -
государственная регистрация.

Следует отметить, что структура юридического лица является достаточно
эффективным правовым способом организации хозяйственной деятельности.
Юридические лица являются основной группой участников развитого товарного
оборота. Действующий в российском правоведении институт юридических лиц
обусловлен переходным характером современной экономики нашего государства.

1.2 Правосубъектность юридических лиц
Правосубъектность юридических лиц отличается от правосубъектности
физических лиц. Например, тем, что юридическое лицо не может завещать свое
имущество. В содержание правосубъектности юридических лиц входит:



- возможность приобретения прав;

- юридическое лицо отвечает за свои обязательства;

- имеет наименование, а также местонахождение.

Законодатель установил некоторые требования к наименованию юридического
лица. Так, в наименовании должна указываться организационно-правовая
форма юридического лица, а относительно некоммерческих организаций должен
указываться характер их деятельности.

Местонахождение юридического лица устанавливается по государственной
регистрации, если иное не предусматривается законом. Местонахождение
юридического лица должно быть зафиксировано в учредительном документе.

Приобретение прав и обязанностей юридическим лицом происходит с помощью
действий его органов, а в некоторых случаях, установленных законом,
юридические лица вправе приобретать права и обязанности через своих
участников (ст. 53 ГК РФ).

К содержанию правосубъектности любого юридического лица также относится
возможность создавать филиалы и представительства, которые являются
обособленными подразделениями юридического лица.[3]

Под правосубъектностью юридического лица следует понимать наличие у него
качеств субъекта права, то есть правоспособности и дееспособности.

Юридическая наука делит правоспособность на:

- общую;

- специальную.

Под общей правоспособностью понимается возможность для субъекта права
(юридического лица) обладать любыми гражданскими правами и обязанностями,
которые нужно иметь для осуществления любых видов деятельности. Согласно ст.
49 ГК РФ такая правоспособность есть у физических лиц и частных коммерческих
организациях.

А под специальной правоспособностью юридического лица подразумевается
наличие у него только таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям
его деятельности и указаны в его учредительных документах. Следует



разграничить предмет их уставной деятельности и конкретные полномочия по
осуществлению такой деятельности, так как в гражданском обороте он может
быть шире ее предмета, определенного в уставе. Таким образом, законодатель
допускает ситуации, при которых некоммерческие организации исполняют свою
коммерческую деятельность для достижения уставных целей.[4]

Под дееспособностью юридического лица понимается его способность своими
действиями получать и осуществлять гражданские права, приобретать и исполнять
гражданские обязанности - осуществлять уставную деятельность.

Важно отметить, что деятельность юридического лица должна осуществляться
лишь теми людьми, которые являются органами юридического лица (ст. 53 ГК РФ).
Таким образом, одни органы занимаются организацией взаимодействия с другими
субъектами гражданского права, а другие должны осуществлять его уставные
функции. К первым необходимо отнести представителей организаций - тех, кто
непосредственно представляет интересы юридического лица в отношениях с
другими субъектами права. А к органам управления организацией следует отнести
лиц, которые представляют юридическое лицо на основании полномочий,
определенных для них законом и учредительными документами без доверенности.
Таковыми являются работники организации, организующие свою деятельность в
интересах юридического лица с помощью трудового договора, но без выполнения
функций представительства.

Важно, что действия этих категорий лиц, в границах предоставленных им
полномочий их служебных обязанностей, понимаются гражданским правом как
действия самого юридического лица, за которые оно, в свою очередь, должно
нести ответственность.

Стоит отметить, что правосубъектность юридических лиц отличается от
правосубъектности физических лиц тем, например, что юридическое лицо не
может завещать свое имущество. В содержание правосубъектности юридических
лиц входит возможность приобретения прав, так, юридическое лицо должно
отвечать за свои обязательства, иметь наименование и местонахождение. Есть
требования закона к наименованию юридического лица, например, в наименовании
должна указываться организационно-правовая форма юридического лица, а
относительно некоммерческих организаций должен быть отмечен характер их
деятельности.



Приобретаются права и обязанности с помощью действий органов юридического
лица.

В некоторых трудах ученых-правоведов, которые являются сторонниками теории
фикции, существует мнение о том, что юридическое лицо на самом деле не
обладает гражданской дееспособностью. Но такой вывод является неверным,
поскольку в этом случае остается без ответа вопрос, каким образом организация
приобретает, осуществляет гражданские права, а также как она создает для себя
гражданские обязанности. В противовес этому мнению следует назвать точку
зрения Н.В. Козловой, согласно которой юридическое лицо обладает
дееспособностью, поскольку оно обладает своей самостоятельной волей, отличной
от воли его учредителей или членов.

Гражданская дееспособность юридического лица появляется одновременно с его
гражданской правоспособностью, то есть с момента государственной регистрации
организации и имеет особое содержание.[5]

В гражданском праве традиционно выделяется следующий элемент гражданской
дееспособности: сделкоспособность. Под этим элементом следует понимать:

а) возможность своими действиями приобретать гражданские права и порождать
гражданские обязанности;

б) способность самостоятельно осуществлять гражданские права;

в) способность исполнять гражданские обязанности;

г) деликтоспособность - способность нести ответственность за гражданские
правонарушения (статья 56 ГК РФ).

Существует мнение, по которому юридическое лицо нельзя ограничить в
дееспособности или признать недееспособным. Но с подобным выводом
согласиться нельзя. Согласно статье 49 ГК РФ дееспособность юридического лица
может быть ограничена только в случаях, которые предусмотрены законом. Такими
случаями являются случаи, предусмотренные статьей 94 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Согласно нему с момента введения внешнего
управления все полномочия руководителя должника прекращаются, иными
словами, прекращается право юридического лица своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права.[6]

2 Виды юридических лиц



2.1 Классификация юридических лиц
Законодательство РФ достаточно точно устанавливает все существующие виды
юридических лиц. Но прежде чем дать четкое и полное определение, выявить
основные моменты, характерные каждому виду, найти его место в системе
юридических лиц следует, в первую очередь, классифицировать юридические лица
с учетом определенных критериев:

1. Первый критерий - формы собственности. В зависимости от этого критерия
можно выделить государственные и негосударственные юридические лица.
Главное отличие государственного юридического лица - вся деятельность этих
юридических лиц связана с удовлетворением государственных интересов. К ним
относятся государственные, муниципальные унитарные предприятия и некоторые
учреждения.

2. Второй критерий - цель деятельности юридического лица. Одни юридические
лица ставят перед собой цель в получении доходов, соответственно к ним
относятся коммерческие организации. Так, те юридические лица, которые
являются коммерческими организациями, могут создаваться как хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия. А некоммерческие организации не имеют
своей целью занятие предпринимательской деятельностью, но могут ей
заниматься только потому, что это нужно для того, чтобы достигнуть целей, ради
которых они созданы. Некоммерческие организации как юридические лица, могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или
религиозных объединений, которые финансируются собственником учреждений,
благотворительных или иных фондов, а так же в других формах, предусмотренные
законом.

3. Третий критерий - состав учредителей юридического лица.

По составу учредителей юридические лица делятся:

а) юридические лица, учредителями которых являются только юридические;

б) только государственные (унитарные предприятия);

в) любые субъекты гражданского права (все остальные юридические лица).



4. Четвертый критерий - в зависимости от прав учредителей (участников)
юридические лица на имущество, закон разделяет все юридические лица на 3
группы:

а) собственники, на имущество которых их учредители (участники) имеют лишь
обязательственные права требования;

б) не собственники, на имущество которых учредители сохраняют либо право
собственности (унитарные предприятия и учреждения) или иное вещное право;

в) собственники, на имущество которых их учредители не сохраняют
обязательственные и вещные права.

Различия в статусе этих разновидностей юридических лиц проявляется при их
ликвидации или выходе из них участника.

Так, например, учредителями акционерного общества являются граждане или
юридические лица, которые решили его учредить. Государственные органы и
органы местного самоуправления не могут быть учредителями общества, если
федеральные законы не установили иное. Общество не может иметь в качестве
единственного учредителя другое хозяйственное общество, которое состоит из
одного лица.

ГК РФ и другие законы (например, ФЗ «О некоммерческих организациях» или
Жилищный кодекс РФ) определяет такие виды организационно-правовых форм
юридических лиц:

1. Коммерческие организации, к которым, в свою очередь, относятся:

- хозяйственное товарищество (полное товарищество и товарищество на вере);

- хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной и
дополнительной ответственностью);

- производственный кооператив;

- унитарное предприятие;

- хозяйственное партнерство.

2. Некоммерческие организации, к ним можно отнести, например[7]:



- общественное объединение (общественная организация, Общественное
движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной
самодеятельности, политическая партия);

- общины коренных малочисленных народов РФ;

- религиозные объединения;

- фонды;

- потребительские кооперативы;

- государственные корпорации и др.;

Необходимо отметить, что классификация юридических лиц, во-первых, дает
исчерпывающее представление обо всех их разновидностях. Тем самым
препятствует появлению сомнительных субъектов разных «центров», «фирм» и т.п.

Во-вторых, она позволяет определить правовой статус организации, а также не
дает смешиваться различной по юридической природе организационно-правовых
форм хозяйственной деятельности. Так называемые «малые предприятия» наряду
со средними и большими предприятиями, могут существовать в форме унитарных
предприятий и в виде хозяйственных обществ, товариществ и различных
производственных кооперативов. Что касается «совместных предприятий», то они
могут действовать только в форме хозяйственных обществ или каких-либо
товариществ. Однако «малые» и «совместные» предприятия вполне обоснованно,
согласно закону, могут признаваться самостоятельными разновидностями
юридических лиц.[8]

Большое значение имеет то, что российское законодательство о создании
юридических лиц основывается на единых и общих принципах: Гражданский
кодекс РФ определил единые для всех видов юридических лиц способы
образования юридических лиц и закрытый перечень коммерческих организаций. И
такой подход дает возможность избежать путаницы в вопросе об образовании
юридических лиц.

2.2 Характеристика коммерческих и
некоммерческих юридических лиц



Как уже было отмечено, одной из разновидностей юридических лиц является
коммерческие организации. А самыми распространенными их них являются
хозяйственные общества и товарищества, которые образуются для
систематического занятия предпринимательской деятельностью (Приложение 2).

Такие объединения, создаваемые предпринимателями, в европейском праве, как
правило, называются компаниями или фирмами. А в американском праве они
называются корпорациями. В РФ они ранее именовались торговыми
товариществами, так как их коммерческая деятельность была связана в основном с
торговлей.

Так, товарищества и хозяйственные общества обладают общими чертами:

а) хозяйственные общества и товарищества являются коммерческими
организациями, которые образованы на добровольной основе (договорной) на
корпоративных началах и закон их наделяет общей правоспособностью;

б) хозяйственные общества и товарищества становятся едиными и единственными
собственниками имуществ, созданного за счет вкладов учредителей, а также
произведенного и приобретенного, в процессе их деятельности, и это делает их
самостоятельными и одновременно полноценными участниками имущественного
оборота. Законодательство РФ определило их как коммерческие организации с
разделенным на вклады участников уставным капиталом. Вкладом в имущество
товарищества и общества являются деньги, ценные бумаги, имущественные права,
которые обладают денежной оценкой. Эти объединения не могут выпускать акции.

г) хозяйственные общества и товарищества характеризуются однотипной
структурой управления, в которой высшим органом считается собрание их
участников. Важно отметить, что последние также имеют схожие права и
обязанности. Такими правами являются:

- участие в управлении делами организации;

- беспрепятственное получение информации о деятельности организации и
ознакомление с документацией;

- принятие участия в распределении прибыли;

- другие права, прямо указанные в законодательстве РФ или их учредительных
документах.



А их основными обязанностями являются:

- возможность делать вклады;

- соблюдение конфиденциальности информации о деятельности организации и
иные обязанности, которые предусмотрены учредительными документами.

Сходства этих организационно-правовых норм сделало возможным их
переформирование из хозяйственных товариществ в общества одного вида в
другой вид, а также в производственные кооперативы в порядке, установленном
законодательством.

Стоит отметить, что нынешнее законодательство РФ не позволяет
государственным органам и органам местного самоуправления принимать участие
в товариществах и обществах. Но есть исключения, прямо предусмотренные
законом, при которых указанные органы могут участвовать в хозяйственных
обществах и выступать в качестве вкладчиков в товарищества на вере.

Также законодатель ограничивает или исключает участие отдельных категорий
граждан в товариществах и обществах. Так, должностные лица органов публичной
власти не могут занимать руководящие должности в частных компаниях, но при
этом они могут быть акционерами в открытых акционерных обществах.

Помимо сходств, следует отметить и ряд различий между хозяйственными
товариществами и обществами:

1. Российское законодательство наряду европейским законодательством различает
товарищества как объединение лиц (в частности, предпринимателей) и общества
как объединение капиталов, иными словами, организации, в которых учредители
(участника) принимают участие только своими имущественными взносами;
участвовать лично они не обязаны.

Участниками хозяйственных обществ могут быть любые граждане или
организации.

2. Наличие у участников товарищества неограниченной ответственности по
обязательствам товарищества при недостатке у участников товарищества
собственного имущества. Исключение составляют вкладчики в товариществах на
вере. Другими словами, они отвечают всем своим имуществом по долгам
товарищества, а ручаться одним и тем же имуществом по долгам разных
хозяйствующих субъектов не разрешается.



Также следует отличать хозяйственные товарищества коммерческих юридических
лиц от:

- простых товариществ, которые не являются юридическими лицами;

- товарищества собственников жилья, которые представляют собой
некоммерческую организацию, создаваемую с целью управления общим
недвижимым имуществом.

В общественной среде устанавливается минимальный размер уставного капитала,
в отличие от товарищества, у которого такая норма отсутствует. Это является
причиной создания особых исполнительных органов общества, подчиняющихся
воле общего собрания его участников, иными словами, ведет к сложной системе
управления компанией, требующей особого утверждения в ее уставе, который
является важным и обязательным учредительным документом, как и
учредительный договор. 

В соответствии с законодательством РФ хозяйственные товарищества создаются в
форме полных товариществ и товариществ на вере. Хозяйства также могут
создаваться как общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью
и как акционерные общества.

Хозяйственные товарищества делятся на полное товарищество и на товарищество
на вере. Полное товарищество - это товарищество, участники которого согласно
заключенному ими договору занимаются предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и обязаны нести ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом. А товариществом на вере или коммандитным
товариществом называется товарищество, в котором, как и в полном
товариществе, участвуют вкладчики, несущие риск убытков, которые связаны с
деятельностью товарищества.

Хозяйственные общества бывают в форме:

1) Общества с ограниченной ответственностью (ООО), то есть учреждения с одним
или несколькими лицами общество, при котором уставный капитал делится на
определенные доли, и размер их установлен в учредительных документах. Здесь
важно отметить, что участники этого общества не отвечают по его обязательствам
и не несут убытков, связанных с деятельностью общества. Число участников - не
более 50 человек. ООО может быть образовано одним лицом.



2) Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - это общество,
учрежденное с одним или несколькими лицами, при котором уставный капитал
поделен на доли, установленные учредительными документами размеров.
Участники этого общества одинаково несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам своим имуществом.

3) Акционерным обществом является объединение капиталов, при котором
уставный капитал разделен на определенное количество одинаковых долей, а
каждый из них выражается ценной бумагой, которая называется акцией. Поэтому
должны быть одинаковой номинальной стоимостью. Акционеры (обладатели акций)
не отвечают по обязательствам общества, но они несут риск убытков,
выражающийся в утратах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерное общество рассчитано на крупное предпринимательство и, как
правило, не используется мелкими компаниями. Количество участников
неограниченно. Деятельность таких обществ регулируется нормами ГК РФ и ФЗ
«Об акционерных обществах».[9]

Акционерные общества имеют два вида: 

- открытого типа;

- закрытого типа.

4) Унитарные предприятия - это коммерческие организации, которые не наделены
правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Важно,
что унитарные предприятия учреждаются только РФ, субъектами РФ или
муниципальными образованиями, которые признаются собственниками
закрепленного за унитарными предприятиями имущества.

При этом виде коммерческой организации собственник имеет право создавать,
ликвидировать предприятие, получать часть прибыли предприятия, определять и
назначать органы управления предприятия и устанавливать цели предприятия.

5) Производственный кооператив (артель) - это добровольное объединение
граждан по принципу членства с целью совместной деятельности, основанной на
их личном трудовом участии и объединении его членами имущественных паевых
взносов. Число членов - не менее пяти.

Каждый член артели имеет один голос. Прибыль и имущество делится между ними
в зависимости от трудового участия. Члены этого объединения несут субсидиарную



ответственность по долгам кооператива. Высшим органом кооператива считается
общее собрание членов, а органом текущего управления - председатель или
правление.

В ГК РФ содержится исчерпывающий перечень организационно-правовых форм
коммерческих юридических лиц, поэтому какие-либо другие формы коммерческих
организаций существовать не могут.

Некоммерческие организации могут существовать в организационно-правовых
формах, которые предусмотрены в ГК РФ и в иных федеральных законах. Так,
законодательство РФ выделяет следующие формы некоммерческих организаций,
как:

1) Потребительский кооператив - это добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства, созданное для удовлетворения
материальных и иных потребностей участников, которое осуществляется
посредством объединения его членами имущественных паевых взносов.

2) Фондом называется некоммерческая организация, не имеющая членства,
учрежденная гражданами или юридическими лицами, на основе добровольных
имущественных взносов. Фонд создается для достижения целей социального,
благотворительного, культурного, образовательного характера.

3) Учреждение - это организация, образованная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера, которая финансируется им полностью или частично.

4) Общественные и религиозные объединения (организации) - это добровольные
объединения граждан, с целью удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей.

5) Объединениями юридических лиц (ассоциации и союзы) называются
некоммерческие организации, которые создаются юридическими лицами для
координации их деятельности. Здесь важно отметить, что коммерческие и
некоммерческие организации не могут вместе друг с другом образовывать
ассоциации или союзы.

Следует выделить такую самостоятельную разновидность ассоциации как торгово-
промышленная палата (ТПП). ТПП является добровольным объединением
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей на началах



членства, которые создаются ими для содействия развития предпринимательства,
осуществления взаимодействия предпринимателей, а также для представления и
защиты их интересов.

Помимо ГК РФ в иных законах предусматривается возможность создания таких
юридических лиц, как:

а) некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации; 

б) торгово-промышленные палаты; 

в) товарные биржи; 

г) товарищества собственников жилья.

Большое количество некоммерческих организаций, как коммерческие организации,
являют собой корпорации, которые построены на началах членства. Но среди
некоммерческих организаций зачастую встречаются юридические лица, которые не
являются корпорациями. К ним относятся фонды, различные учреждения и
автономные некоммерческие организации.

Некоммерческое партнерство - это объединение граждан и юридических лиц,
основанное на членстве объединения и созданное ими для содействия своими
членами в достижении некоммерческих целей с помощью предпринимательской
деятельности.

Автономная некоммерческая организация - это организация, не имеющая членства
организация и созданная на базе имущественных взносов учредителей
(участников) для оказания различных услуг и являющаяся собственником своего
имущества.

Товарная биржа - это объединение предпринимателей, основанное на началах
членства, которое создано ими для организации специальных публичных торгов,
связанных с продажей определенных товаров.

Следует сделать вывод о том, что различия между коммерческими и
некоммерческими юридическими лицами заключаются в следующем:

- главной целью коммерческих организаций является извлечение прибыли, в то
время как некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской
деятельностью только потому, что это служит достижению целей, для достижения



которых они и были созданы; 

- прибыль в коммерческих организациях делится между их участниками, а прибыль
в некоммерческих организациях направлена на достижение целей, для которых
они и были созданы; 

- коммерческие организации характеризуются общей правоспособностью, а
некоммерческие организации - специальной;

- коммерческие организации создаются лишь в форме хозяйственных товариществ
и обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а
некоммерческие организации создаются в формах, которые предусмотрены в ГК РФ
и других законах.

Заключение
Рассмотрев и изучив подробно институт юридического лица, следует отметить, что
он входит в число основных институтов в российском гражданском праве. Институт
юридического лица определяется как совокупность (подсистема) норм, которые
устанавливают правоспособность юридического лица и способы ее осуществления,
порядок образования, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также
определяют особенности их организационно-правовых форм.

Существует общая (универсальная) и специальная правоспособность юридического
лица. Общим принципом, характерным для всех юридических лиц, является
специальная правоспособность. А универсальная правоспособность понимается как
исключение из общего правила и функционирует только касательно коммерческих
негосударственных юридических лиц.

Та система юридических лиц, что существует в современном праве РФ, обусловлена
переходным характером современной отечественной экономики - от
централизованно управляемого подхода к рыночно-организацинному подходу. По
этой причине в такой системе сохраняются в плановом хозяйстве преимущественно
в унитарных производственных предприятиях, а также в большом количестве
других (некоммерческих) организациях - несобственниках (учреждениях),
признание которых юридическими лицами не характерно для традиционного
рыночного оборота. Вместе с ними совершенствуются субъекты, акционерные и



иные хозяйственные общества и товарищества и при этом занимают
господствующее место.

Законодательство РФ в гражданском праве делит все юридические лица, по
характеру деятельности, на коммерческие и некоммерческие.

Главной целью коммерческих организаций является извлечение прибыли их своей
деятельности. Некоммерческими организациями считаются потребительские
кооперативы, общественные и религиозные объединения, учреждения, различные
фонды и другие виды юридических лиц, которые предусматривает закон,
например, торгово-промышленная палата, некоммерческое партнерство.

А по критерию наличия прав учредителей (участников) на имущество, гражданское
законодательство делит юридические лица на три основные группы.

К первой группе относятся юридические лица-собственники. Во вторую группу
входят юридические лица - несобственники. А к третьей группе законодатель
отнес юридических лиц-собственников, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.

Таким образом, следует отметить тот факт, что законодательство РФ относительно
создания юридических лиц, основывается на единых и общих принципах.
Гражданский кодекс РФ определил единые для всех видов юридических лиц
способы образования юридических лиц и установил закрытый перечень
коммерческих организаций. И такой подход дает возможность избежать путаницы
в вопросе об образовании юридических лиц.
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Схема 2. Коммерческие организации и некоммерческие организации

Приложение 2



Схема 1. Понятие и признаки юридического лица
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