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Введение
Все те отношения, которые регулируют гражданское право, характеризуются
одними и теми же элементами. В качестве субъектов или участников таких
правоотношений, помимо физических лиц или граждан, могут выступать
публичные образования, то есть государство, субъекты Федерации,
муниципальные образования и юридические лица, как российские, так и
иностранные юридические лица. История не сохранила нам имени того гения,
который изобрел феномен или понятие юридического лица. Всякого рода
объяснения в литературе есть, что да, на определенном этапе развития
экономических отношений появилась необходимость объединения капиталов,
необходимость избавить себя, свою семью и имущество от риска несения
последствий предпринимательской деятельности. И придумали такую фикцию –
юридическое лицо, за долги которого те, кто его учредили, уже не отвечают. Если
честно, я считаю, что для юристов это посильнее изобретения колеса, и это очень
серьезно продвинуло развитие нашей цивилизации.

Цель работы – исследование института юридического лица при рассмотрении
видов юридических лиц по российскому законодательству.

Задачи работы: общая характеристика юридического лица, раскрытие критериев
его классификации, рассмотрение отдельных видов юридических лиц.

В процессе выполнения курсовой работы использованы такие методы исследования
как изучение и анализ научной литературу, метод сравнения, что помогло
проанализировать данную проблему и более глубоко изучить тему: виды
юридических лиц.

Практическая значимость работы заключается в возможности применить
полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности.

Основная часть



1 Сущность юридического лица

1.1 Понятие и признаки юридического лица
Понятие юридического лица присуще всем правовым системам и принципиально
оно не отличается в российском праве от того, как оно сформулировано в
континентальном или англо-американском праве. Юридическим лицам посвящена
глава 4 ГК. Кроме того, имеется масса нормативных актов о юридических лицах. Но
собственно понятию посвящена статья 48. Здесь содержится определение этого
понятия.

Мы выделим те знаменитые 4 признака юридического лица, толкование и
описание которых составляет определение понятия юридического лица. Признаки,
которые отличают структурное подразделение, филиал, представительство, любое
образование коллективное, которое лицом юридическим не является, от
юридического лица как такового. Их четыре.

Первый - организационное единство. В ГК в определении юридического лица это
звучит как то, что юридическое лицо - это организация. Конечно, юридическое
лицо может иметь одного учредителя, и структура его может быть очень простой.
Но тем не менее, даже у такого юридического лица должно быть обязательно
указание на то, кто является органом юридического лица. Должен быть выделен
орган, между структурными подразделениями должны быть распределены
полномочия. Организационное единство закрепляется в учредительных
документах, которые есть у каждого юридического лица - устав или
учредительный договор[1].

Вторым признаком юридического лица является имущественная обособленность.
Это означает, что юридическое лицо обязательно должно иметь и имеет
закрепленное за ним и принадлежащее только ему имущество. Причем это
имущество обособленно не только от имущества учредителей или участников, оно
обособлено от имущества и других юридических лиц, государства, субъектов
Федерации и муниципальных образований. Баланс самостоятельный имеет или
смету, если это учреждение, но все равно это имущество принадлежит только
одному лицу. Сегодня существует для многих видов юридических лиц даже нормы
обязательного минимума имущества, которым должно обладать юридическое лицо



в момент создания или регистрации, уставный или складочный капитал, он
установлен для многих юридических лиц. Только для тех не установлен, в которых
учредители несут субсидиарно или дополнительно ответственность по долгам
юридического лица, в товариществах например. А у акционерных обществ
закрытых или открытых, у унитарных предприятий, обществ с ограниченной
ответственностью есть минимум 100 или 1000 мрот, у всех по-разному, имущество
которое закреплено за ними. Сегодня нельзя создать юридическое лицо только на
базе арендованного имущества, что было возможно по прежнему
законодательству. Еще закон о предприятиях и предпринимательской
деятельности это допускал. Сегодня это исключено. Что-то должно быть
закреплено за юридическим лицом. Правовой режим или то вещное право, которым
обладает на свое имущество юридическое лицо, может быть разным. У
большинства это право собственности, ведь имущество закрепляется на праве
собственности, либо на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления. Всего три варианта вещных прав. Обязательственные от прав аренды
отличаются тем, что они бессрочны, защищаются от всех третьих лиц, право
хозяйственного ведения или право оперативного управления[2].

Третий признак, отличающий юридическое лицо. Юридическое лицо выступает в
гражданских правоотношениях от собственного имени, то есть как заключает
сделки, так и выступает истцом и ответчиком в суде и арбитраже от собственного
имени. А, допустим, филиалы и представительства, которые не являются
юридическими лицами, заключают сделки от имени того юридического лица,
которое представляют по доверенности, выданной на имя руководителя филиала
или представительства.

Четвертое. Юридическое лицо несет самостоятельную юридическую
ответственность, то есть несет ответственность своим имуществом. По долгам
юридического лица взыскание обращается на имущество юридического лица.
Только в некоторых случаях, и то в субсидиарном порядке, то есть дополнительно
при невозможности удовлетворить требования за счет имущества юридического
лица, можно обратить взыскание на имущество учредителя. Так, по долгам
казенных предприятий и учреждений субсидиарно будут отвечать собственники
или учредители, по долгам полного товарищества – полные товарищи, по долгам
общества с дополнительной ответственностью – учредители пропорционально
размерам их долей в уставном капитале общества с дополнительной
ответственностью. Но это только после того, как исчерпаны возможности
удовлетворить требований за счет имущества самого юридического лица.



Соединяя вместе эти 4 признака, мы получаем определение юридического лица,
которое мы формулируем так, что юридическое лицо – это организация, которая
обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать
гражданские права и обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде и
арбитражном суде. (статья 46)

1.2 Правоспособность юридического лица
Как и у физических лиц, у юридического лица под правоспособностью понимается
то же самое – способность иметь права и нести обязанности. Правоспособность у
граждан возникает в момент рождения, прекращается смертью. У юридических
лиц правоспособность возникает в момент государственной регистрации. Об этом
говорит ст.51 ГК, где упоминается, что регистрация осуществляется с целью
создания единого государственного реестра юридических лиц, открытого для
всеобщего ознакомления. Говорится о том, что регистрация должна
осуществляется на основании закона о регистрации юридических лиц. Но этот
закон пока не принят. Сегодня регистрация осуществляется на основании
Положения о порядке регистрации субъектов предпринимательской деятельности,
которое утверждено Указом Президента от 8 июля 1994 года. И сохранились две
статьи в Законе о предприятиях и предпринимательской деятельности, но они
собственного нормативного значения не имеют, а просто отсылают к этому
Положению. Просто по уровню выше закон, ст.34 и 35, и всё, что сегодня
определяет порядок регистрации. Будет закон – будет больше порядка. Сегодня
очень много с этим проблем. Даже это Положение, судя по его названию, говорит
только о регистрации коммерческих организаций. Поэтому с некоммерческими
организациями сложнее. Они все регистрируются по-разному и в разных
организациях. Регистрируются в органах Министерства юстиции, причем как в
территориальных органах, так и, например, политические партии могут быть
зарегистрированы непосредственно самим Минюстом. Представительства
иностранных юридических лиц, которые действуют на территории Российской
Федерации, и те, которые имеют в качестве одного из учредителей иностранные
физические и юридические лица, могут регистрироваться и регистрируются в
специальной государственной Регистрационной палате при Министерстве
экономики РФ. Но общий порядок един. В разных субъектах Федерации созданы
специальные учреждения, которые занимаются этой регистрацией. В Санкт-
Петербурге это Регистрационная палата. До ее создания (она была создана в 1994
году) регистрация велась районными администрациями. После создания



Регистрационной палаты по распоряжению мэра они должны были передать все
архивы в Регистрационную палату. Не все это сделали до сих пор и некоторые
администрации продолжают держать у себя документы о регистрации
юридических лиц. После регистрации выдается свидетельство о регистрации, и
информация Регистрационной палаты пересылается в Министерство экономики для
ведения реестра юридических лиц. Нельзя сказать, что этот реестр ведется
удовлетворительно, но что для нас является важным, если созданным юридическое
лицо считается с момента регистрации, с момента, когда свидетельство выдала
Палата, то ликвидированным оно будет считаться после внесения записи в реестр.
После того, как информация дойдет до Министерства экономики, из реестра будет
исключено соответствующее юридическое лицо, то есть оно может еще несколько
дней существовать после исключения из реестра. При регистрации юридического
лица предъявляются так называемые учредительные документы. Они так
называются, что с ними связана регистрация или учреждение юридического лица.
Понятие и возможные виду учредительных документов даны в статье 52. Это
может быть устав, учредительный договор и может быть третий вариант -
некоторые юридические лица могут действовать на основании общих положений
об организациях данного вида. Последний вариант был довольно распространен,
когда учреждения образования не имели своих уставов, или медицинские
учреждения. Сегодня ни один уважающий себя университет не существует на
основании Закона об образовании как такового или положения о высшей школе,
уставы имеют все. Но сохранились виды юридических лиц, которые уставов
специальных не имеют. Это, например, правоохранительные органы. Являются
юридическими лицами и органы прокуратуры, и суда, но специального устава
каждый районный суд себе не изобретает, поэтому они существуют на основании
общих положений. В статье 52 указаны общие требования к учредительным
документам. Причем речь идет о минимально необходимых требованиях. И устав. и
учредительный договор должны содержать набор необходимых сведений, которые
перечислены в статье 52, и второе, что очень важно, они должны быть приняты в
установленном порядке. Набор минимальных требований для устава сводится к
тому, что должно быть наименование юридического лица, место нахождения,
порядок управления. Для договора учредительного - обязанности по созданию,
порядок совместной деятельности, условия передачи имущества и участие в
деятельности. Все остальное - по желанию учредителей. Иногда юристы
составляют очень большие договоры, хотя в этом нет необходимости, потому что в
любое время в учредительные документы можно внести любые изменения, и за
исключением тех минимальных вещей, которые есть в уставе, все остальные вещи



можно регулировать другими актами, принятыми в данном юридическом лице, нет
необходимости “замусоривать” этой информацией устав. Что касается проформы,
которую изобрела наша Регистрационная палата, она для них удобна. И мы их
прекрасно понимаем.

Сегодня, когда еженедельно регистрируются сотни юридических лиц, очень
сложно вычитывать фантазии учредителей и составленные ими документы.
Поэтому они изобрели не утвержденную никаким нормативным актом форму. Им
это удобно. Если быть смелым и конфликтовать с ними, они легко примут любой
документ. Если вы изучите содержание ГК, вы сможете объяснить им, что их отказ
от регистрации не имеет под собой оснований. Причем они не всем отказывают в
приеме документов, не подпадающих под стандартные формы. Важно знать, что
учредительный договор подписывается учредителями. Поэтому под ним должны
быть подписи учредителей. А устав утверждается. Поэтому устав не завершается
перечнем подписей учредителей. На нем ставится отметка, что он утвержден на
собрании учредителей, и предлагается на регистрацию протокол собрания
учредителей, где сказано, что устав утвержден тогда-то. Несколько очень важных
вещей о правоспособности. Определение общее возникает в момент регистрации,
поэтому все сделки, которые заключены юридическим лицом, которое изготовило
печать, штамп, бланк, до момента регистрации будут недействительными.

В отличие от правоспособности граждан, которая всегда является общей, она не
различается у граждан в зависимости от каких-то индивидуальных характеристик,
признаков и даже возраста. Можно говорить только о том, что после регистрации
возникает право заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью. Можно говорить о том, что до сих пор не отменен указ,
ограничивающий право приобретения крепких спиртных напитков лицами моложе
21 года. Но это небольшие исключения. А у юридических лиц иначе. У юридических
лиц общая правоспособность, то есть право заниматься любыми видами
деятельности установлена только для коммерческих юридических лиц. В качестве
общего правила. Часть 2 статьи 49 об этом говорит. Поэтому АО, хозяйственные
товарищества, кроме некоторых юридических лиц, в качестве целей и видов своей
деятельности могут не указывать ничего, обозначив в учредительном документе
только свою организационно-правовую форму. То есть виды возможной
деятельности коммерческие юридические лица могут не указывать. Если вам
придется видеть учредительные документы иностранных юридических
коммерческих фирм, то вас удивит их маленький объем – 1-2 страницы, где
содержится указание на вид организационно-правовой формы, данные об



учредителе и местонахождении. Всё. Любыми видами деятельности юридическое
лицо заниматься может. Для нашего законодательства это новость. У нас всегда у
юридических лиц правоспособность была специальной. Она и сегодня сохранилась,
но не для всех[3].

2 Классификация юридических лиц
Классификация юридических лиц достаточно многообразно проводится в нашем
законодательстве по разным основаниям и сводится к следующему.

2.1 По форме собственности
Все юридические лица делятся в зависимости от формы собственности, к
которой относится имущество юридического лица, на государственные,
муниципальные, частные.

К государственным относятся государственные унитарные предприятия. К
государственным относятся и учреждения, хотя учреждения по сегодняшнему
законодательству могут иметь в качестве учредителей не только публичное
образование – государство или муниципальное образование. Физическое лицо и
другие юридические лица тоже могут выступать учредителями учреждений.
Поэтому, за исключением фактически государственных унитарных предприятий и
государственных муниципальных учреждений, все остальные юридические лица у
нас сегодня частные, и их имущество является частной собственностью того или
иного юридического лица. Даже АО, единственным учредителем которого является
Российская Федерация, и все 100 процентов акций которого принадлежат РФ, это
частное юридическое лицо, и его имущество является частной собственностью
именно данного АО[4].

2.2 По целям деятельности
Второе очень важное основание деления, которое впервые у нас после 8 декабря
1994 года появилось, это деление на коммерческие и некоммерческие организации
в зависимости от целей деятельности. Это деление проводится в статье 50 ГК.
Коммерческие в качестве основной цели имеют извлечение прибыли.



Некоммерческие не имеют подобной цели и не распределяют прибыль между
участниками. В статье 50 дан исчерпывающий перечень организационно-правовых
форм коммерческих юридических лиц. Это означает, что без изменения
Гражданского кодекса никакими иными законами другие виды коммерческих
юридических лиц введены в гражданский оборот быть не могут. Здесь указаны
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. Это все возможные
виды коммерческих юридических лиц.

Некоммерческие организации, перечислены в статье 50, сегодня всех возможных
форм юридических лиц не исчерпывают. В 50 статье упомянуты потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации, учреждения,
благотворительные фонды, и в статье 50 говорится, что некоммерческие
организации могут существовать в других формах, предусмотренных законом. И
после ГК вступил в действие Федеральный закон о некоммерческих организациях.
Там появились такие формы, как автономная некоммерческая организация и
некоммерческое партнерство, которых в ГК не было. Правовой статус этих видов
некоммерческих юридических лиц определяется только данным федеральным
законом. Закон о товариществах собственников жилья - здесь тоже не упомянут
такой вид юридического лица некоммерческого, но тем не менее он существует.

2.3 По составу возможных учредителей
Следует отметить, что многие федеральные законы используют термины
учредители и участники как тождественные. На самом деле между ними никакого
принципиального различия нет, просто принято говорить о том, что учредителями
называются первые участники, то есть те, кто выступал в качестве учредителей в
момент создания юридического лица.

Итак, по составу учредителей и участников есть три группы юридических лиц:

Первая - учредителем может выступать только государство или муниципальное
образование. Сегодня это такая организационно-правовая форма, как
государственное унитарное предприятие. Унитарное предприятие как форма
юридического лица другими учредителями создано быть не может. Они могут
создаваться только государством и муниципальными образованиями. То, что
понимается под предприятием, сегодня в гражданском праве это всего лишь
объект правоотношений, это фактически недвижимая вещь, это имущественный



комплекс, который сам по себе (определение дано в ст.132) не является
юридическим лицом. И эту совокупность движимых, недвижимых вещей, прав,
долгов называют предприятием потому, что эта совокупность обеспечивает некий
завершенный цикл предпринимательской деятельности, и предприятие как
комплекс может быть объектом купли-продажи, аренды и других сделок,
доверительного управления, но не является юридическим лицом. Оно может
принадлежать на праве собственности гражданину и индивидуальному
предпринимателю. У одного и того же юридического лица в собственности может
быть несколько предприятий как имущественных комплексов. То, что называется
государственным унитарным предприятием, а унитарным потому, что не делится
уставный капитал на доли, нет долей учредителей, только один собственник, это
особая организационно-правовая форма, ничего общего не имеющая (или мало
имеющая) с понятием предприятия как недвижимого имущества, недвижимой
вещи.

Итак, второй вид – учредителями могут выступать только юридические лица. Это
такой вид юридических лиц, как ассоциации и союзы. Это некоммерческие
юридические лица. Более точно они называются в законе о коммерческих
организациях и в ГК ассоциациями и союзами юридических лиц. В принципе,
красивое слово ассоциация или союз может входить в качестве составной части в
фирменное наименование или наименование любого другого юридического лица.
Кому-то нравится слово ассоциация предпринимателей, вкладчиков, еще что-то. Но
это не имеет ничего общего с организационно-правовой формой, которая сама по
себе означает только то, что означает: какие документы учредительные, как
распределяются обязанности между учредителями. Мы говорим сейчас не об этом
слове из русского языка, а говорим о специфической организационно-правовой
форме. Так же как слово союз, - красивое слово, но как форма оно существует
только в этом смысле[5].

Третья группа – учредителями могут выступать любые субъекты. Учреждение
может быть создано любым субъектом. Хотите вы создать учреждение, например,
образовательное – пожалуйста, получайте лицензию, аккредитацию и так далее.
Если у вас есть на это средства, вы создаете учреждение. Хотя надо сказать, что в
этой третьей группе для разных организационно-правовых форм могут быть
установлены определенные ограничения. Например, участниками полных
товариществ, в принципе, могут быть любые лица, но они должны быть
предпринимателями, то есть граждане должны зарегистрироваться, как
индивидуальные предприниматели (некоторое ограничение).



2.4 По характеру прав участников на имущество
юридического лица
Четвертое основание деления. Может быть, оно вызовет некоторое удивление
после того, как было написанно ранее, что имущество юридического лица
обособлено от имущества участников. Это основание мы назовем так: по характеру
прав участников на имущество юридического лица.

Три группы юридических лиц.

Первая группа - участники или учредители сохраняют право собственности на
имущество, закрепленное за юридическим лицом. Такая ситуация только в
российском праве сохраняется, может быть, ненадолго, потому что только у нас
существуют такие хитрые вещные права, как право хозяйственного ведения и
право оперативного управления. Это государственные и муниципальные
унитарные предприятия и учреждения. Сами они обладают названными мной
вещными правами, а их участники продолжают оставаться собственниками. При
всем том, что их право хозяйственного ведения и право оперативного управления
дает определенную свободу управления имуществом, практически обладатель
права хозяйственного ведения все может делать со своим имуществом сегодня,
кроме отчуждения недвижимого имущества, которое он тоже может осуществлять,
но испросив согласие собственника. Очень широкое вещное право, похожее на
право собственности. Обладатель права оперативного управления имеет меньше
возможностей. Оно немного разное по объему у разных предприятий и
учреждений. У унитарного предприятия собственник не может изъять, а у них
может изъять излишнее неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество. Собственник может давать задание по использованию имуществом. И
они сами не могут распоряжаться, казенные - только готовой продукцией, а
учреждения вообще ничем, кроме тех случаев, о которых вам будут рассказывать
специально, когда учреждению разрешено заниматься предпринимательской
деятельностью. Они не вправе распоряжаться ничем. Закрепленное за ними
имущество на праве оперативного управления они продать не могут, и даже
наличие согласия собственника не сделает эту сделку действительной, это
запрещено законом. В принципе, продать можно. Наш университет, если захочет,
может продать библиотеку, но мы не вправе это сделать сами. Стороной по сделке
будет соответственно собственник. Мы федеральное учреждение Российской
Федерации. Вторая группа. Участники имеют обязательственные права в



отношении имущества юридического лица, то есть права требования в отношении
имущества юридического лица. Действительно, свое право собственности они
утратили навсегда, внесли в уставный капитал, собственником стало юридическое
лицо. Но все понимают, что этим двигал какой-то интерес. Интерес этот в том, что
они получают обязательственное право – право требования к имуществу
юридического лица. Это право выражается в праве на получение дивидендов по
акциям, например, в акционерных обществах, участии в прибыли
производственных кооперативов или обществ с ограниченной ответственностью, в
праве на дивиденды или долю в прибыли, праве на ликвидационную квоту при
ликвидации юридического лица. Но это надо ждать, когда будет ликвидация,
сохранишься ли ты в составе участников к тому времени. Вот к этой категории
юридических лиц относится сегодня подавляющее большинство коммерческих
юридических лиц. Сюда относятся все хозяйственные общества, а их 4 вида:
акционерные открытые и закрытые, общества с ограниченной ответственностью,
общества с дополнительной ответственностью. Сюда относятся товарищества
хозяйственные – полные товарищества и товарищества на вере или коммандитные
товарищества. Сюда же относятся кооперативы, причем не только
производственные, но и потребительские, которые вообще-то относятся к
некоммерческим организациям.

Третья группа юридических лиц – это такие юридические лица, участники которых
не имеют никаких имущественных прав, никаких прав на имущество юридического
лица – ни вещных, как у унитарных предприятий, ни обязательственных, как в
акционерных обществах, ни имеют прав на имущество юридического лица. Это
такие странные виды юридических лиц, которые создаются учредителями, которые
руководствуются, видимо, иными соображениями, а не желанием получать
прибыль. Сюда относятся общественные религиозные объединения, фонды,
ассоциации и союзы. То есть, передавая имущество в качестве вклада в момент
создания юридического лица, передавая имущество в собственность юридического
лица, впоследствии учредители как навсегда утрачивают право на это имущество,
так и не приобретают никаких прав в отношении имущества. Любопытно даже то
(об этом говорит и закон о некоммерческих организациях), что, допустим, при
ликвидации фонда или общественного религиозного объединения, имущество,
которое осталось в результате ликвидации, не может быть распределено между
учредителями, оно должно быть направлено на цели, для достижения которых
создана данная некоммерческая организация, то есть получить его учредители
уже не могут.



Можно говорить о делении юридических лиц в зависимости от характера прав
самого юридического лица на закрепленное за ним имущество. Это те, кто
обладают правом оперативного управления. Правом оперативного управления у
нас обладают учреждения и казенные предприятия. Казенными предприятиями
называется одна из двух разновидностей государственных унитарных
предприятий. Их два вида: есть государственные унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения, а есть государственные унитарные,
основанные на праве оперативного управления, вот эти, последние, называются
казенными.

Вторая группа обладает правом хозяйственного ведения на свое имущество. Это
государственные муниципальные унитарные предприятия, казенные
муниципальными быть не могут, это только федеральные предприятия.

А третья группа - это все остальные юридические лица, которые являются
собственниками своего имущества. Сюда попали все некоммерческие, кроме
учреждений, и все коммерческие, кроме унитарных предприятий. Это все
остальные 99 процентов из числа организационно-правовых форм. Можно говорить
и о делении по другим основаниям. В нашем праве не принято, но в мире широко
известно деление на корпорации, то есть юридические лица, созданные
несколькими учредителями по договору, где идет согласование воли, и
учреждения, корпорации, созданные одним учредителем.

2.5 Другие основания классификации
Можно делить по видам учредительных документов на уставные, которые должны
иметь только устав в качестве учредительного документа, например акционерные
общества, которые регистрируются на основании устава, договорно-уставные,
когда нужен и договор учредительный, и устав, например общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью.
Договорные, для которых нужен только учредительный договор, например
хозяйственные товарищества все.

Далее по порядку образования можно делить юридические лица на создаваемые в
добровольном порядке, когда достаточно желания учредителей, согласования их
воли или, если это один учредитель, изъявления его воли, и юридическое лицо
может быть создано. Разновидностью добровольного порядка называют
нормативно-явочный. Это крайняя разновидность добровольного порядка, когда



юридическое лицо обязательно должно быть зарегистрировано, если его
документы не противоречат закону. Отказать в регистрации такому юридическому
лицу невозможно ни по мотивам нецелесообразности, ни по каким-то другим
мотивам. Второй разновидностью добровольного можно назвать разрешительный,
если не выделять его в качестве особого порядка. Здесь тоже как бы воля,
желание идет снизу, от учредителей, но требуется получение специального
разрешения для этих видов юридических лиц, причем эта выдача разрешений
оформляется через выдачу лицензии, в отличие от других юридических лиц,
которые лицензию могут получать неоднократно за все время своего
существования после регистрации. Я говорю о банках, биржах, страховых
организациях. Разрешительным называется порядок их создания. Наконец, есть
такие виды юридических лиц, которые создаются не добровольно, не по
инициативе, скажем так, будущего органа, например, директора это юридического
лица, а создаются в распорядительном порядке. Так создаются государственные
унитарные предприятия. Можно говорить, что так создаются учреждения[6].

Заключение

В результате написания работы были сделаны следующие выводы.

1. 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 имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо обладает
следующими признаками: организационным единством; имущественной
обособленностью; самостоятельной имущественной ответственностью по своим
обязательствам; участием в гражданском обороте и в судебных инстанциях от
своего имени.

В 2015 году правовой статус российских юридических лиц ждут серьезные
изменения.

В ГК РФ вводится новое разделение юридических лиц: во-первых, это юридические
лица, на имущество которых их учредители имеют вещные права, и, во-вторых,
юридические лица, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права.



К первой группе лиц относятся государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также учреждения.

Ко второй группе – корпоративные организации, чей правовой статус определен в
новой статье 65.1 ГК РФ «Корпоративные и унитарные юридические лица».

Напомним, что сейчас Гражданский кодекс РФ подразделяет юридические лица на
те, в отношении которых их участники имеют обязательственные права
(хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские
кооперативы), и те, в отношении которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные
унитарные предприятия, учреждения). Само же понятие «корпоративные
организации» отсутствует.

Закон № 99-ФЗ вносит в Гражданский кодекс РФ и новое правило о том, что
юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм,
предусмотренных кодексом. Новизна данного правила состоит в том, что сейчас
Гражданский кодекс РФ предусматривает закрытый перечень организационно-
правовых форм только в отношении коммерческих организаций. Что же касается
некоммерческих организаций, то их перечень не закрыт, он дополнялся и другими
организационно-правовыми формами, предусмотренными, в частности,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях». С 1 сентября все
юридические лица могут создаваться только в тех формах, которые прямо
закреплены в Гражданском кодексе РФ. Что же касается особенностей данных
организационно-правовых форм, то они будут конкретизироваться в специальных
федеральных законах.

Закон № 99-ФЗ сохранил деление юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие организации. Однако при этом внесен целый ряд уточнений,
определяющих содержание правового статуса данных организаций.

В частности, статья 50 ГК РФ, предусматривающая деление юридических на
коммерческие и некоммерческие организации, дополнена новым пунктом 5.
Согласно ему, некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено
осуществление приносящей прибыли деятельности, за исключением казенного и
частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной
деятельности имущество. При этом особо оговорено, что рыночная стоимость
такого имущества должна быть не менее минимального размера уставного



капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

Следует обратить внимание на то, что согласно пункту 13 статьи 3 Закона № 99-
ФЗ, норма нового пункта 5 статьи 50 ГК РФ применяется к некоммерческим
организациям, создаваемым со дня официального опубликования Закона № 99-ФЗ.
Что же касается тех некоммерческих организаций, которые были созданы ранее, то
введенное требование о наличии необходимого количества имущества начнет
применяться с 1 января 2015 года.

Глоссарий

№
п/п Понятие Определение

1
Государственная
компания
(корпорация)

организация любой организационно-правовой формы,
основные средства которой находятся в государственной
собственности (или же муниципальной), а руководители
назначаются или нанимаются по контракту
государственными органами.

2 Потребительский
кооператив 

это одна из разновидностей кооперативов.
Потребительским кооперативом является добровольное
объединение граждан и юридических лиц на основе
членства в целях удовлетворения собственных
потребностей в товарах и услугах, первоначальное
имущество которого складывается из паевых взносов.

3 Некоммерческая
организация (НКО) 

организация, не имеющая в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяющая полученную прибыль между
участниками.



4 Коммерческая
организация 

юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, в отличие
от некоммерческой организации, которая не имеет
целью извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между участниками

5 Производственный
кооператив (артель)

коммерческая организация, созданная путём
добровольного объединения граждан на основе членства
для совместной производственной и иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.

6 Унитарное
предприятие 

особая организационно-правовая форма юридического
лица. Коммерческая организация, не наделённая правом
собственности на закреплённое за ней собственником
имущество.

7 Правоспособность
юридического лица

способность юридического лица быть носителем
гражданских прав и обязанностей.

8 Дееспособность
юридического лица

способность юридического лица своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их. Дееспособность возникает с момента
государственной регистрации юридического лица.

9
Хозяйственные
товарищества и
общества

это родовое понятие, обозначающее
несколько самостоятельных видов
коммерческих юридических лиц,
общим для которых является то, что их
уставный (складочный) капитал
разделяется на доли.



10 Юридическое лицо

учреждение, предприятие или
организация, выступающее в качестве
самостоятельного носителя
гражданских прав и обязанностей.
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