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Введение
Гражданский кодекс РФ дает право гражданам создавать юридические лица.
Основная цель создания юридического лица - объединение средств граждан в
форме уставного капитала юридического лица, используя который, образованное
юридическое лицо будет осуществлять свою коммерческую деятельность,
направленную на получение общей прибыли, и в конечном итоге на увеличение
капитала каждого гражданина - учредителя юридического лица.

В XX в. значение института юридического лица, еще более возрастает вследствие
усложнения инфраструктуры и интернационализации предпринимательской
деятельности, расширения государственного вмешательства в экономику,
появления новых информационных технологий. Соответственно этому резко
увеличивается объем законодательства о юридических лицах и отчасти
повышается его качество. Наука гражданского права относит к числу центральных
проблемы теории юридического лица, совершенствования и практического
применения этого института.

Актуальность нашей темы в том, что одним из важных понятий Гражданского
кодекса является понятие «юридическое лицо». Категория юридических лиц — это
социально-экономическая реальность, складывающаяся в результате
определенных общественных преобразований. Закон закрепляет организационно-
структурные, имущественные и функциональные особенности, определяет
правовой статус, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических
лиц.

Объектом данного исследования является гражданско – правовая литература.

Предметом исследования выступают виды юридических лиц.

Цель работы – выявить особенность видов юридических лиц.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:

Изучить институт юридического лица;
выявить признаки юридического лица;



исследовать классификацию юридических лиц;
рассмотреть хозяйственные товарищества и общества;

1. Понятие и признаки юридического лица
Конституция Российской Федерации дает право каждому гражданину России на
осуществление предпринимательской деятельности. Предпринимательская
деятельность, -это деятельность, направленная на получение прибыли. Данная
деятельность подразумевает финансово-хозяйственные отношения между ее
субъектами, построенные на общей выгоде. То есть, каждый её участник получает
(должен получить) свою выгоду, которая в конечном итоге выражается в
увеличении его капитала. Гражданский кодекс РФ устанавливает две основные
группы субъектов предпринимательской деятельности, - это физические и
юридические лица. Согласно действующему в РФ законодательству, «Граждане
(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий договора».

Статья 18 ГК РФ дает право каждому гражданину РФ иметь имущество на праве
собственности, наследовать и завещать это имущество, а также заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью.
Граждане РФ, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны
зарегистрироваться в соответствии с действующим законодательством в качестве
индивидуального предпринимателя. Согласно ст. 19 ГК РФ1, гражданин
приобретает и осуществляет свои права и обязанности под своим именем. Таким
образом (пример), если Иванов В.П. занимается предпринимательской
деятельностью, то он выступает в качестве индивидуального предпринимателя
Иванова В.П. Осуществляя предпринимательскую деятельность, гражданин несет
полную материальную ответственность всем своим имуществом. Кроме этого,
Гражданский кодекс РФ дает право гражданам создавать юридические лица.
Основная цель создания юридического лица, - это объединение средств граждан в
форме уставного капитала юридического лица, используя который, образованное
юридическое лицо будет осуществлять свою коммерческую деятельность,
направленную на получение общей прибыли, и в конечном итоге на увеличение
капитала каждого гражданина, - учредителя юридического лица.



Под учредителем юридического лица понимается физическое лицо
(гражданин), который вложил часть своего капитала (материальные,
нематериальные активы) в уставный капитал юридического лица. Учредителем
юридического лица также может выступать другое юридическое лицо, но в
конечном итоге, если рассматривать цепочку до начала, первоначальным
учредителем юридического лица будет физическое лицо.

Таким образом, целью создания юридического лица является прирост капитала
каждого участника (учредителя). Полученный прирост может быть использован как
на увеличение уставного капитала юридического лица, так и по любой другой
альтернативе (потребление, создание нового юридического лица и т.д.).

Процесс деятельности юридического лица имеет два основных направления.
Первое направление -это то, что связано с деятельностью учредителей, а второе
направление связано с деятельностью самого юридического лица. Таким образом,
говоря о юридическом лице, мы подразумеваем что-то абстрактное, не имеющее
осязаемой формы. Для материализации юридического лица используется его
наименование.

Для того, чтобы юридическое лицо стало субъектом предпринимательской
деятельности, необходимо пройти установленную законом процедуру его
регистрации. С момента регистрации, юридическое лицо может иметь
гражданские права и нести установленную ответственность (т.н. правоспособность
юридического лица). Юридическое лицо несет ответственность по обязательствам
всем своим имуществом (есть исключения, когда ответственность может
распространяться и на его учредителей).

Подводя итог по первой главе необходимо отметить, что фактически, при
осуществлении коммерческой деятельности нет большой разницы между тем, кто
ее осуществляет, физическое лицо, либо юридическое. Цель, которую они
преследуют одна, - это получение прибыли. Главное же отличие заключается в том,
что в первом случае права и ответственность по обязательствам несет
непосредственно гражданин в единственном числе, а во втором, - права и
ответственность перекладывается гражданами (учредителями) на юридическое
лицо, которое является некой абстрактной субстанцией, существующей лишь в
субъективном мире. Если человек является частью объективного мира, то
юридическое лицо в природе без человека существовать не может, так как оно
является плодом его воображения и творчества. Кроме этого, юридические лица
наделяются дополнительными правами и обязанности в зависимости их ОПФ.



2. Признаки юридического лица
Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему свойства,
каждое из которых необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы
организация могла признаваться субъектом гражданского права. В этом контексте
слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чем обычно, и это
соответствует правовой традиции.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию,
подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако
все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица. В самом
деле, обязательной государственной регистрации подлежат и граждане-
предприниматели, и некоторые неправосубъектные организации (т.е. не имеющие
статуса юридического лица), например филиалы и представительства иностранных
компаний. Они также могут иметь свои печати и банковские счета, но
юридическими лицами от этого не становятся.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака,
каждый из которых необходим, а все в совокупности—достаточны, чтобы
организация могла быть признана субъектом гражданского права, т. е.
юридическим лицом.

1) Организационное единство юридического лица проявляется, прежде всего,
в определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации
отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным
превратить желания множества участников в единую волю юридического лица в
целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Т.е. множество лиц,
объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как одно лицо,
один субъект права.

Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и/или учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.2

2) Наличие обособленного имущества, которое создает материальную базу
деятельности коллективного образования. Любая практическая деятельность
немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний,



наконец, просто денежных средств. Объединение этих инструментов в один
имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение
его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имущественной
обособленностью юридического лица.

Гражданский кодекс РФ даёт определение юридического лица, но это определение
порождает различные толкования понятия имущественной обособленности.3

Так, под имуществом можно понимать только вещи, а значит, отсутствие вещей в
собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении организации
препятствует признанию ее юридическим лицом. С другой стороны, в понятие
имущества наряду с вещами можно включить и обязательственные права. Ведь
могут существовать и такие юридические лица, все имущество которых
исчерпывается средствами на банковском счете и арендуемым помещением. Обе
эти позиции объединяет то, что наличие имущества (понимаемого более или менее
широко) рассматривается как необходимый атрибут юридического лица. Но
признаком юридического лица является, скорее, не наличие обособленного
имущества, а такой принцип функционирования организации, как имущественная
обособленность.

Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не
обладать никаким имуществом, как бы широко мы его ни трактовали. Так,
большинство некоммерческих организаций на другой день после создания не
имеют ни вещей, ни прав требования, ни тем более обязательств. Вся
имущественная обособленность таких юридических лиц заключается лишь в их
способности в принципе обладать обособленным имуществом, т. е. в их
способности быть единственным носителем единого самостоятельного
нерасчлененного имущественного права того или иного вида.

Степени имущественной обособленности имущества у различных видов
юридических лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные
товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на
принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия — лишь правом
хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о такой
степени обособленности имущества, которая достаточна для признания данного
социального образования юридическим лицом.



Таким образом, имущественная обособленность присуща всем без исключения
юридическим лицам с самого момента их создания, тогда как появление у
конкретного юридического лица обособленного имущества, как правило,
приурочено к моменту формирования его уставного (складочного) капитала. Все
имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или
проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнее
проявление имущественная обособленность данного юридического лица.

Персональный состав участников нескольких юридических лиц и их органов
управления, равно как и их компетенция, порой могут полностью совпадать,
поэтому с чисто организационной точки зрения их трудно разграничить. В этом
случае именно имущество, принадлежащее данному юридическому лицу, и только
ему, отделенное от имуществ всех других юридических лиц, позволяет точно его
идентифицировать.

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности
юридического лица сформулирован. Согласно этому правилу участники или
собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое
юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по
своим обязательствам.4

Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у
юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости может
служить объектом притязаний кредиторов.

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает
возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это — итоговый
признак юридического лица и одновременно та цель, ради которой оно и
создается. Наличие организационной структуры и обособленного имущества, на
котором базируется самостоятельная ответственность, как раз и позволят ввести в
гражданский оборот новое объединение лиц и капиталов — нового субъекта права.

Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет
отличить его от всех иных организаций и поэтому является необходимой
предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица.

Таким образом, 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.

3. Виды юридических лиц
Юридическое лицо, являясь весьма сложным по своей природе правовым явлением,
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.

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

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

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

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



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

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

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

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

— Юридические лица, обладающие правом оперативного у правления на
имущество: учреждения и казенные предприятия;

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

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

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

По порядку 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.

По составу учредительных документов. 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.

Заключение
В заключение необходимо подчеркнуть, что юридические лица — особые
образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и
прекращающиеся в специальном порядке. Основной правовой формой такого
коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция
юридического лица.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию,
подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако
все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица.

Конституция Российской Федерации дает право каждому гражданину России на
осуществление предпринимательской деятельности. Предпринимательская
деятельность, - это деятельность, направленная на получение прибыли. Данная
деятельность подразумевает финансово-хозяйственные отношения между ее
субъектами, построенные на общей выгоде. В Гражданском кодексе РФ
установлено две основные группы субъектов предпринимательской деятельности,
- это физические и юридические лица.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который
приурочен к его государственной регистрации и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

Таким образом, категория юридических лиц — это социально-экономическая
реальность, складывающаяся в результате определенных общественных
преобразований. Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.
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