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ВВЕДЕНИЕ
Создание организации как субъекта административного права подразумевает
формирование юридического лица. Права и обязанности, необходимые при
создании юридического лица определены в федеральных законах.

Для создания собственного бизнеса необходимо образование юридического лица.

Объект курсовой работы – правовое поле юридических лиц.

Предмет изучения – виды юридических лиц.

Цель исследования – изучение классификации видов юридических лиц.

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:

Анализ источников литературы по данной теме,
Изучение прав, которыми обладают юридические лица,
Изучение обязанностей, которые налагаются на юридических лиц,
Анализ деятельности органов государственного контроля,
Изучение видов формирования юридического лица.

Курсовая работа направлена на изучение особенностей классификации видов
юридических лиц. Знание прав и обязанностей юридических лиц позволяет
сбалансировать работу организаций.

Курсовая работа состоит из введения, 3 разделов, заключения и списка
литературы. Общий объем работы составляет 20 страниц.

Содержание административно-правового статуса
юридических лиц
По определению Гражданского Кодекса РФ под юридическим лицом принято
понимать организацию, имеющую обособленное имущество и отвечающее им по
своим обязательствам. Юридическое лицо может от своего имени приобретать и



осуществлять гражданские права и нести обязанности[1].

В системе административного права под организацией понимается различные
рабочие коллективы, отличающиеся по численности, которые возглавляются своим
органом управления.

Под органом управления организацией понимают администрацию. Администрация
может представлять как единоличного руководителя, так и коллектив (совет
директоров, правление). Администрация выполняет функции управления внутри
компании в пределах полномочий, которые ей представлены в области
организации работы трудового коллектива.

Администрация организации берет на себя ответственность юридического лица.
Каждое юридическое лицо обладает административно правовым статусом.

Под административно-правовым статусом юридического лица подразумевается
совокупность предусмотренных законами, подзаконными актами, учредительными
документами прав и обязанностей юридических лиц в области государственного
управления и административной деятельности[2].

Нормы права, которые определяют административно-правовой статус организации,
содержаться в следующих нормативных документах:

Гражданский Кодекс РФ,
ФЗ «Об акционерных обществах»,
ФЗ «О производственных кооперативах»,
ФЗ «О некоммерческих организациях»,
ФЗ «О благотворительной деятельности» и других нормативных документах,
отражающих статус юридического лица.

Административная ответственность юридических лиц возникает с момента их
государственной регистрации. С того момента, как лицо получает лицензию, у него
появляется право заниматься лицензированной деятельностью. Способность
предприятия быть субъектом права и участником административно-правовых
отношений называется правосубъектостью организации. Для того чтобы
предприятие стало правосубъетным необходимо наличие 3 условий:
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, которые в совокупности
определяют административно-правовой статус предприятия.



Юридические лица обладают и обязанностями и правами. Права юридических лиц
подразделяются на:

Общие. Реализация этого рода прав осуществляется во всех сферах
государственного управления (право на получение информации, обращения,
заявления, защита)
Специальные. Реализация данного вида прав осуществляется в конкретных
сферах деятельности (информация о налоговых исчислениях)[3].

Помимо прав юридическими лицами должны осуществляться и определенные
обязанности. В свою очередь обязанности подразделяются так же на общие и
специальные.

Общие обязанности заключаются в том, что их необходимо соблюдать в своей сере
деятельности: государственная регистрация создания, реорганизация, ликвидация
юридических лиц. Общие обязанности являются обязательными для всех
юридических лиц в любой сфере деятельности.

Специальные обязанности подразумевают выполнение требований в конкретной
сфере деятельности. Каждая сфера деятельности юридического образования
наполнена специальными обязанностям, которые должен исполнять собственник[4]
.

Согласно ст. 48 ГК, юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица
должны иметь самостоятельный баланс или смету. В связи с участием в
образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут
иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо
вещные права на его имущество.

Юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права:

хозяйственные товарищества,
хозяйственные общества,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы.



Юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право:

государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе
дочерние предприятия;
финансируемые собственником учреждения.

Юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав:

общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды,
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Подход к классификации юридических лиц
Основное законодательное разграничение юридических лиц на две
самостоятельные группы проводится в ст. 50 Гражданского кодекса Российской
Федерации путем деления на коммерческие и некоммерческие организации.
Основным критерием выступает цель деятельности юридического лица, а именно
стремление к систематическому извлечению прибыли.

Помимо цели деятельности как критерия для разграничения используются и
дополнительные признаки: возможность (запрет) распределения полученной
прибыли между участниками, закрытость (открытость) перечня организационно-
правовых форм на уровне ГК РФ[5].

Таким образом, в основу критерия классификации юридических лиц отечественным
законодателем положен критерий, связанный с характером их деятельности, так
называемый критерий прибыльности, который, в свою очередь имеет две
составляющие - «целевую» (направленность на извлечение прибыли в качестве
основной цели деятельности) и «распределительную» (возможность
распределения прибыли организации между ее участниками)[6].

Помимо цели деятельности как критерия разграничения используются и
дополнительные признаки: возможность (запрет) распределения полученной
прибыли между участниками, закрытость (открытость) перечня организационно-
правовых форм на уровне ГК РФ.



Д.И. Степанов отмечает, что наличия критерия цели не соответствует
международным аналогам и требованиям к системным принципам построения
законодательства о юридических лицах. Предлагается перейти к использованию в
качестве основного критерия не распределения прибыли (запрет на распределение
прибыли организации среди участников некоммерческой организации) – в рамках
экономического подхода – как более прогрессивного[7].

Т.Ф. Сойфер также замечает, что критерий запрета на распределение прибыли
действительно является более универсальным и значимым, но и он применим не ко
всем видам некоммерческих организаций, прежде всего к сфере потребительской
кооперации[8].

Анализ соответствующей норма Гражданского Кодекса не позволяет однозначно
сделать вывод о наличии в российском праве лишь критерия цели. Согласно ст. 50
ГК РФ некоммерческими организациями признаются юридические лица, не
имеющие извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не
распределяющие полученную прибыль между участниками.

Таким образом, в основу легальной классификации юридических лиц
отечественным законодателем положен критерий, связанный с характером их
деятельности – критерием прибыльности.

Тем не менее, рассматриваемые критерии оказались малопригодными для
отграничения коммерческих организаций от некоммерческих. Во-первых,
систематическое извлечение прибыли выступает лишь одним из возможных
вариантов осуществляемой деятельности организации. Кроме того,
некоммерческим организациям по общему правилу не возбраняется осуществлять
отдельные виды предпринимательской деятельности, т.е. фактически стремиться
к извлечению прибыли.

В течение последних лет активно обсуждались не только недостатки
рассматриваемой классификации, но и вопрос о дальнейшем ее сохранении[9].

В Концепции развития законодательство о юридических лицах также отражена
идея о необходимости уточнения критериев деления. Выбранный подход вполне
объясним желанием авторов концепции сохранить деление юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие, так как «при его отмене последние (различные
фонды, учреждения, общественные организации и т.д.) получат неограниченную и
необоснованную целевым (ограниченным) характером их правоспособности
возможность участия в предпринимательской деятельности».



Согласно п. 2. ст. 2 Закона «О некоммерческих организациях» данные юридические
лица создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных и
научных целей, в целях оказания здоровья, развития физической культуры и
спорта, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ[10].

В.В. Кванина считает, что данный критерий (достижение общественных благ) не
может выступить в качестве квалифицирующего признака, лежащего в основе
характеристики некоммерческой организации, указание в законе данной цели
«является свидетельствованием сохранившихся в обществе идеологических догм».
Ведь в большинстве случаев легальная деятельность любой организации,
коммерческой или некоммерческой должна явиться общественно-полезной и
результат ее должен быть направлен на достижение общественных благ. В
противном случае она будет признана антисоциальной[11].

В Концепции развития законодательства о юридических лицах предлагается
ввести положение об исчерпывающем перечислении в уставах некоммерческих
организаций всех разрешенных видов деятельности.

В чем заключаются принципиальные практические отличия коммерческих
организаций от некоммерческих юридических лиц, что несомненно оказывает
решающее воздействие на выбор учредителями не только организационно-
правовой формы, но и классификационного вида создаваемого юридического лица
[12].

Наиболее полная характеристика содержится у Д.И. Степанова, который
ориентируется на западные источники:

некоммерческим организациям затруднен доступ к капиталу инвесторов и
кредитных организаций.
в некоммерческих организациях существуют ограничения репутационного
характера, так как иные участники предпринимательской деятельности
ориентированы на коммерческие организации как на контрагентов.
в некоммерческих организациях отсутствуют внутренние инвесторы.
в некоммерческих организациях отсутствуют формально-юридические
основания для сохранения связи между организацией и участником
некоммерческой организации либо иным лицом, вовлеченным в его
деятельность в случае прекращения отношений участия или трудовых
правоотношений[13].



Таким образом, можно сказать, что данная классификация из основной должны
быть переведена в статус дополнительной, подчеркивающей особенности
правового статуса той или иной группы юридических лиц. В последние годы эта
легальная классификация подверглась серьезной критике.

Юридические лица, их виды
В современной литературе выделяют несколько видов образования юридических
лиц. Выделение видов зависит от особенностей организации деятельности внутри
компании.

В первую очередь, стоит отметить коммерческие и некоммерческие организации,
которые в свою очередь так же делятся на виды.

Главной целью создания и функционирования коммерческих организаций является
получение прибыли. Для некоммерческих организаций – прибыль не является
важной целью.

Виды коммерческих организаций согласно гражданскому законодательству:
полные товарищества, производственные кооперативы, общества с ограниченной
ответственностью, муниципальные и государственные унитарные предприятия,
коммандитные товариществ, общества с дополнительной ответственностью,
акционерные общества.

Каждый из видов коммерческий компаний имеет свои особенности
административно-правового устройства.

Товарищества (полные) – это коммерческие организации, которые создаются на
основе специального учредительного договора. Предпринимательская
деятельность в полных товариществах осуществляется от лица товарищества. Все
участники товарищества несут имущественную ответственность за деятельность
данной коммерческой организации. Убытки и прибыль распределяется между
каждым участником пропорционально его вкладу.

Производственные кооперативы – это коммерческие организации, осуществляющие
деятельность на основе личного желания граждан, с целью ведения совместной
хозяйственной или производственной деятельности. Каждый участник кооператива
должен лично участвовать в хозяйственной или производственной деятельности.
Ответственность каждого члена – субсидиарная. Руководящий орган – собрание



членов кооператива.

Общество с ограниченной ответственностью – организация, в которой уставной
капитал разделен на доли между учредителями согласно учредительным
документам. Прибыль между участниками ООО распределяется согласно их долям.
Участники не несут ответственности по долгам и обязательствам своей
организации. Высшим руководящим органом ООО является собрание его
участников.

Унитарные предприятия – это коммерческие организации, не имеющие права
распоряжаться имуществом, которое закреплено за ними собственником.
Унитарное предприятие нельзя разделить между участниками. Собственником
имущества такого предприятия признается государство или муниципальная
служба. Орган управления - руководитель, назначенный собственником
предприятия.

Товарищества (коммандитные) – это коммерческие организации, в которых
участники отвечают по обязательствам и долгам предприятия своим имуществом.
В коммандитном товариществе, в отличие от полного товарищества, имеется
несколько вкладчиков, которые несут ответственность за риск убытков.

Общество с дополнительной ответственностью – это общество, основанное одним
или несколькими учредителями. Уставной капитал ОДО разделен между
участниками на доли, которые определены в учредительных документах. ОДО
несет 2 вида ответственности: * само общество в размере установленного фонда; *
каждый участник общества (согласно вкладам).

Акционерное общество – организация, в которой уставной капитал разделяется на
равное по стоимости число акций, которые удостоверяют права участника
относительно общества. Собрание акционеров – главный орган управления. Число
голосов, которое имеет каждый акционер, распределяется пропорционально
количеству приобретенных акций. Прибыль также делится пропорционально числу
акций. Акционерные общества, в которых акции могут продаваться не только
акционерам, называют открытыми. Акционерные общества, в которых акции нельзя
продать без предварительного согласия акционеров, называются закрытыми.
Регистрация коммерческих организаций проходит в регистрирующих органах. При
этом обязательно учитываются особенности регистрации и создания организаций.

Здесь можно выделить государственное акционерное предприятие.
Государственное акционерное предприятие представляет собой организацию,



которая использует в своей деятельности капитал Государства и своих
акционеров. Особенность данного общества в том, что основные средства
принадлежат государству[14]. Административно правовой статус подобного
объединения прописан в ФЗ «Об акционерных обществах».

Различают следующие виды некоммерческих организаций:

1) потребительские кооперативы;

2) общественные и религиозные организации (объединения);

3) фонды;

4) учреждения;

5) объединения юридических лиц (ассоциации, союзы, концерны и др.).

Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности
(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Признаки потребительского кооператива:

• вид некоммерческой организации;

• добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства;

• цель объединения – удовлетворение материальных и иных потребностей;

• осуществление производственной и иной хозяйственной деятельности;

• объединение путем соединения имущественных паевых взносов;

• члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам;

• особое наименование.

Фонд – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,



культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Признаки фонда:

• вид некоммерческой организации;

• не основан на фиксированном членстве;

• учреждается гражданами и (или) юридическими лицами;

• основывается на имуществе, переданном учредителями, которое является
собственностью фонда;

• создается для достижения социальных, благотворительных или иных
общественно полезных целей;

• учредители не отвечают по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по их
обязательствам;

• вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения
уставных целей.

Основания ликвидации фонда:

• в случае если имущества для осуществления его целей не достаточно, а
вероятность получения необходимого имущества нереальна;

• цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения его целей не
могут быть произведены;

• в случае уклонения в деятельности фонда от целей, указанных в уставе;

• в иных случаях, предусмотренных законом.

Учреждение – это организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично.

Признаки учреждения:

• вид некоммерческой организации;

• обладает правом юридического лица;



• деятельность финансируется собственником (полностью или частично);

• обладает правом оперативного управления на закрепленное за ним имущество;

• создается собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера;

• отвечает по обязательствам денежными средствами, находящимися в его
распоряжении;

• собственник имущества учреждения несет субсидиарную ответственность по его
обязательствам при недостаточности имущества учреждения[15].

Виды учреждений в зависимости от осуществляемой деятельности:

1) учреждения образования (детские сады, школы, училища, лицеи, колледжи,
институты, академии, университеты и др.);

2) учреждения науки (лаборатории, испытательные станции, научные центры,
научно-исследовательские институты и др.);

3) учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, амбулатории,
медицинские центры и др.);

4) учреждения культуры (музеи, архивы, театры, концертные залы, выставки и др.);

5) иные учреждения.

Объединение юридических лиц (ассоциация или союз) – некоммерческая
организация, созданная на основе договора между коммерческими организациями
в целях координации их предпринимательской деятельности, а также
представления и защиты общих имущественных интересов.

Признаки объединения юридических лиц:

• некоммерческое юридическое лицо;

• создаются коммерческими организациями в целях координации их
предпринимательской деятельности, представления и защиты общих
имущественных интересов;

• не отвечают по обязательствам своих членов;



• члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам в порядке, предусмотренном учредительными документами;

• может заниматься предпринимательской деятельностью по решению участников
ассоциации (союза);

• имеет собственное наименование.

Так же можно выделить еще один вид некоммерческих организаций –
государственная компания. Данный вид представляет собой организацию, которая
создана на базе государства. Создание государственной организации
осуществляется на базе Федерального Закона.

Права и обязанности государственной компании определены ФЗ «О
некоммерческих организациях». Данный закон прописывает основные моменты
существования государственных компаний.

Государственная компания не несет ответственности по обязательствам
государства. Использование имущества государственной компанией
осуществляется для целей, которые определены законодательно. Государственная
компания имеет право на осуществление предпринимательской деятельности.
Отчеты о деятельности компании публикуются согласно требованиям закона.

Административно-правовой статус предприятий и некоммерческих организаций
– совокупность административных прав и обязанностей, которые предприятия и
некоммерческие организации приобретают и реализуют при совершении
следующих действий:

1) создание предприятий и коммерческих организаций по решению собственника
или уполномоченного им органа;

2) государственной регистрации предприятий и коммерческих организаций в
учреждениях юстиции или в местных органах власти;

3) получение специального разрешения (лицензии) на занятие определенными
видами деятельности, выдаваемого в административном порядке
уполномоченными субъектами исполнительной власти;

4) формирование органа управления делами предприятия (некоммерческой
организации);



5) определение круга вопросов и полномочий вышестоящих органов
исполнительной власти в отношении предприятий и коммерческих организаций;

6) ведение и предоставлении бухгалтерской и статистической отчетности.

Административно-правовые гарантии деятельности предприятий и
некоммерческих организаций:

1) недопущение отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности;

2) свобода коммерческой и иной незапрещенной деятельности предприятий и
некоммерческих организаций, запрет на вмешательство в их деятельность органов
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;

3) защита имущества предприятий (некоммерческих организаций) от незаконного
изъятия;

4) недопущение монопольного положения на рынке отдельных предприятий и
недобросовестной конкуренции;

5) охрана коммерческой тайны.

Таким образом, коммерческие и некоммерческие объединения определяют
специфику деятельности юридического лица. От выбора вида организационной
структуры зависит и организация всей деятельности предприятия.

Деятельность каждого вида организации определяется законодательно.
Следование закону – успешность существования любой компании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юридические лица как субъекты административного права представляют собой
организации, которые находятся во взаимодействии с государственными органами
управления. Деятельность юридических лиц зависит от политики государства.

Цели и задачи, поставленные при написании курсовой работы, были выполнены.
Мной были изучены источники литературы по данной теме, сформулированы общие
требования к организации юридических лиц, определены особенности видов



юридических лиц.

Исследования, проведенные в курсовой работе можно использовать при изучении
видов юридических лиц, как субъектов права.

Права и обязанности, которыми наделяются юридические лица после регистрации,
определяют деятельность компании. Следование законодательству позволяет
сохранить деятельность юридического лица.

Знание особенностей организации административно-правового статуса
юридического лица позволяет сэкономить средства на развитие организации. От
того, какие особенности заложены в административный статус организации,
зависит выполнение обязанностей сотрудниками.

От особенностей организационной структуры юридического лица зависит
организация и проведение государственного контроля проверяющими компаниями.

Знание прав и свобод юридического лица защищает должностных лиц от
нарушений, которые могут быть выявлены со стороны контролирующих органов.
Свои права и обязанности должностные лица юридического лица могут отстаивать
в судебном порядке, так как они определены законодательно.
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