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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования определяется тем, что в гражданско-правовых
отношениях основными участниками являются юридические лица и их
взаимодействие и основные характеристики напрямую влияют на осуществление
гражданского оборота. Изучение и рассмотрение основных видов юридических лиц
позволит определить основные особенности данных форм. Опираясь на текущее
законодательство и учитывая учредительные документы данных субъектов
гражданского процесса, можно понять текущую структуру и определить основные
процессы функционирования данных организаций.

В связи с этим важным становится рассмотрение основных теоретических
вопросов, связанных с юридическими лицами, вопросами их создания,
формирования, правоспособности, как, в общем, так и в разрезе отдельных видов.

Цель курсовой работы: изучение и рассмотрение различных видов юридических
лиц и их особенностей.

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи:

1. Дать общую характеристику понятию юридические лица, определить их
основные признаки, рассмотреть правоспособность и порядок их создания.

2. Рассмотреть классификацию юридических лиц.
3. Выявить особенности и характеристики отдельных видов коммерческих и

некоммерческих организаций в структуре юридических лиц.

Объектом исследования: являются особенности различных видов юридических лиц.

Предметом исследования: виды юридических лиц.

Методы исследования:

анализ нормативно-правовых актов, а также специализированной литературы;
системный анализ;
синтез.



Вопросами изучения юридических лиц и особенностей их функционирования
занимались многие ученые. Среди которых можно выделить работы Гонгало Б. М.,
Грудцыной Л. Ю., Иванчак А.И., Садиковой О.Н.

1. Общая характеристика юридических лиц

1.1 Понятие и признаки юридического лица
В условиях динамично развивающегося мира экономическое развитие России
претерпевает изменения, в том числе формируется и структура отношений
собственности. Законодательно данный аспект регулируется Конституцией и
Гражданским кодексом РФ, а именно первой его частью. Выделяются частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности, соответственно,
представляя собой совокупность юридических лиц, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образования.

Создание и формирование института юридического лица опирается на
особенности, связанные с усложнением и постоянным развитием экономических и
социальных отношений, подразумевая необходимость удовлетворения
хозяйственных, управленческих и культурных потребностей общества. Для
выполнения поставленных целей и задач организациям необходимо вступать в
товарные отношения с другими участниками оборота. Например, при производстве
определенного товара, предприятие закупает сырье и развивает возможность для
его реализации потребителям, взаимодействуя при этом с другими организациями.
Представленные отношения имеют эквивалентно-возмездный характер и облечены
в гражданско-правовую форму. В этих условиях организации должны иметь
соответствующие статус и права для их нормального осуществления деятельности.
Поэтому организации, участвуя в имущественном обороте, являются субъектами
гражданского права, то есть юридическими лицами.

Наиболее важные нормы о юридических лицах включены в гл. 4 ГК (ст. 48–123.28).
Кроме того, нормы о юридических лицах содержатся в Законе о регистрации
юридических лиц, Законе об акционерных обществах, Законе об обществах с
ограниченной ответственностью, Законе об унитарных предприятиях, Законе о
производственных кооперативах и др. (очень крупный институт). Особо следует
отметить, что некоторые юридические лица создаются на основании специальных



федеральных законов (так созданы «Росатом», «Ростех», «Роскосмос» и др.
публично-правовые компании и государственные корпорации. Их правовое
положение определяется специальными законами о соответствующих юридических
лицах. Положения ГК о юридических лицах применяются лишь субсидиарно – если
иное не предусмотрено указанными специальными законами [1, п. 5 ст. 49 ГК], [8,
с. 5].

В Гражданском кодексе наряду с физическими лицами субъектами гражданских
прав выступают также юридические лица. В ГК РФ под юридическим лицом
понимается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде [1, п. 1 ст. 48 ГК].

Похожее определение также дается и в учебнике Грудцыной Л. Ю. и А. А.Спектор
Юридическое лицо – 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 [9, с. 55].

Юридическое лицо – это субъект гражданских правоотношений, специально
созданный для участия в гражданском обороте. Его появление было обусловлено
рядом объективных и субъективных факторов, связанных с повышением
эффективности использования обособленного имущества (капитала) и
необходимостью ограничения риска участия учредителей в экономической
деятельности создаваемой конструкции [10, с. 33].

Проблемы с данным понятием связаны с тем, что формы создания юридических лиц
включают в себя как коммерческие конструкции, так и некоммерческие, в том
числе с участием государства.

Достаточно сложно вывести и дать полное и всеобъемлющее определение понятию
юридического лица. Можно перечислить основополагающие признаки, которые
отличают их или привести определения только конкретных видов юридических
лиц.

В связи с этим выделим присущие всем юридическим лицам общие признаки,
позволяющие им участвовать в гражданском обороте как полноправному субъекту:



1. Организационное единство. Сущность данного признака в том, что юридическое
лицо имеет собственную структуру и систему органов управления, определяемых
уставом или положением, обеспечивающих достижение поставленных целей и
формирующих и представляющих его волю в имущественном обороте. Также
организационное единство юридического лица выражает собой его
самостоятельный правовой статус, независимый от правового статуса создавших
или входящих в нее участников. Данная характеристика закреплена в
учредительных и иных документах организации, обуславливающих порядок
ведения ее дел. Под учредительными понимаются документы, на основе которых
учреждается, то есть создается и регистрируется, а также осуществляет свою
деятельность конкретная организация [12, с.5].

2. Имущественная обособленность. Самостоятельность в экономическом обороте
подразумевает то, что все имущество юридического лица, которым оно обладает,
обособлено от имущества других участников гражданского права. При этом у
различных видов юридических лиц степени имущественной обособленности моет
различаться. Например, хозяйственное общество является собственником
принадлежащего ему имущества. Государственному (муниципальному) унитарному
предприятию или учреждению имущество передается на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, и они как юридические лица не обладают
правом собственности на это имущество. Оно принадлежит учредившим их
субъектам – государственным или муниципальным образованиям. Помимо этого,
некоторые виды образовательных, культурных, научных учреждений вправе
самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от разрешенной
хозяйственной (предпринимательской) деятельности, а также приобретенным на
них имуществом (ст. 298 ГК). Также особенностью является то, что имущество
может быть в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
организации [1, п. 1 ст. 48 ГК]. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 48 ГК юридическое лицо
должно иметь самостоятельный баланс (а учреждение – также и смету его
расходов, утвержденную собственником). Находящееся на балансе организации
имущество характеризует его обособленность от имущества учредителей
(участников).

Структурное подразделение юридического лица также может составлять
отдельный баланс, который не является самостоятельным, так как в нем не
отражается ряд затрат, без которых деятельность данного подразделения
невозможна. Кроме этого, данные подразделения не вправе без согласия
юридического лица распоряжаться каким-либо его имуществом [12, с. 5-6].



3. Самостоятельная имущественная ответственность. Данный признак
подразумевает то, что юридическое лицо самостоятельно несет ответственность,
участвуя в гражданско-правовых отношениях и отвечает своим имуществом, при
этом кредиторы могут предъявлять свои требования только к нему. Учредитель
или участник юридического лица, его собственник не ответственны по
обязательствам юридического лица, также верно и обратное. Существуют только
некоторые случаи, прописанные и предусмотренные в ГК РФ или учредительных
документах, имеющие исключения из правил. Но при этом ответственность других
субъектов является дополнительной, то есть субсидиарной.

4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени. Этот признак
заключается в том, что юридическое лицо имеет возможность приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, то есть быть полноправными
участниками гражданско-правового оборота. Данный признак появляется
вследствие трех вышеуказанных признаков [7, с. 35].

Таким образом, проанализировав литературу и нормативно-правовые акты, было
дано определение юридических лиц, а также выделены его основные признаки.
Юридические лица являются основными участниками в гражданско-правовом
обороте и приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские
обязанности посредством заключения гражданско-правовых договоров: купли-
продажи, поставки, аренды и т.д., действуя при этом через свои органы и на
основании закона и учредительных документов. Защита прав и интересов
юридического лица при этом воспроизводится посредством судебных органов, в
которых оно может предстать в качества, как истца, так и ответчика.

1.2 Правоспособность и порядок создания
юридического лица
Являясь субъектом гражданского права, юридическое лицо обладает гражданской
правоспособностью и соответственно дееспособностью тоже. Но в этом случае они
отличаются от правоспособности и дееспособности граждан.

Правоспособность у граждан появляется сначала, дееспособность же проявляется
после истечения определенного срока, при достижении установленного возраста,
но в отношении граждан могут действовать ограничения в дееспособности,



обусловленные нарушениями состояния здоровья. У юридических лиц таких
временных ограничений и разграничений нет, правоспособность и дееспособность
возникают с момента государственной регистрации [1, п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК].
Они также утрачиваются в момент завершения, то есть ликвидации юридического
лица, подтвержденной внесением записи об этом в единый государственный
реестр юридических лиц [1, п. 8 ст. 63 ГК].

У граждан правоспособность является общей, это значит, что по законодательству
они могут иметь любые гражданские права и обязанности. У юридических лиц
правоспособность определяется указанными в учредительных документах целями.
Правоспособность юридических лиц подразделяется на общую и специальную [1, п.
1 ст. 49 ГК].

Специальная правоспособность по некоторым видам юридических лиц
порождается тем, что они созданы для достижения конкретных целей, введенных
создателями. При этом становится очевидным, что например, государственные
учреждения или общественные организации, преследуя социальные или
культурные цели, также основываются и на интересах учредителей, и поэтому
приобретаются права и обязанности, выходящие за пределы выполняемых ими
функций, включая коммерческую деятельность.

Помимо этого, юридические лица не обладают правами, присущими только
гражданам, например, возникающими из родственных отношений. Также важно
учитывать, что некоторые виды деятельности подразумевают необходимость
получения определенных разрешений – лицензий [7, с. 36].

Объем гражданской правоспособности юридического лица (способности иметь
гражданские права и нести обязанности) определяется его учредительными
документами [1, п. 1 ст. 49 ГК].

Объем правоспособности коммерческих юридических лиц (исключая унитарные
предприятия) может быть ограничен соответствующим указанием в законе или
поправкой в учредительном документе. Закон может определять конкретный вид
деятельности, которым может заниматься юридическое лицо, определенный в их
уставе в качестве основной цели деятельности. В этом случае иными видами
деятельности заниматься невозможно. Во втором случае появляется ситуация,
когда коммерческие организации, имеющие правоспособность, имеют в своем
уставе исчерпывающий список видов предполагаемых видов деятельности. Оба
случая не подразумевают изменения вида правоспособности и касаются лишь



ограничения возможности осуществления тех или иных видов деятельности [10, с.
34].

С точки зрения Козловой Н. В. юридические и физические лица наделяются
равными возможностями при участии в гражданском обороте. При этом в
отдельных конкретных правоотношениях допустимо участие единственно
юридических лиц. Например, только юридические лица могут быть страховщиками
и осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, могут
наделяться имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления [11, с. 42].

Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести обязанности –
юридического лица может быть общей (универсальной) или ограниченной
(целевой) [9, с. 56].

Таким образом, правосубъектность можно определить в нескольких основных
признаках и характеристиках:

– создание или «рождение» юридического лица подразумевает то, что оно
начинает обладать правоспособностью и дееспособностью. Также можно выделить
и сделкоспособность, деликтоспособность, и трансдееспособность. В связи с этим в
законе подразумевается правоспособность юридического лица, а в литературе
зачастую говорят о правосубъектности.

– При нарушении установленных законом требований о допустимости заниматься
отдельными видами деятельности только на основании лицензии, членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ наступает предусмотренная
законом ответственность. Кроме того, юридическое лицо в таких случаях может
быть ликвидировано по решению суда [1, подп. 2 п. 3 ст. 61 ГК].

Процесс образования юридического лица содержит в себе действия лиц,
являющихся инициаторами его создания, а также уполномоченных
государственных органов, обеспечивающих юридическую силу этим инициативам.
В зависимости от степени участия данных субъектов в процессе образования
юридического лица можно выделить несколько видов создания юридических лиц.

Явочный способ образования. В этом случае для создания организации
необходимостью является только волеизъявление учредителей. Участие
государственных или других органов не требуется. Данный вид характерен



зарубежным моделям.

Распорядительный способ подразумевает, что создание основывается на
распорядительном акте учредителя, при этом государственной регистрации не
происходит.

Явочно-нормативный способ основывается на том, что учредители готовят и
предоставляют в регистрирующий орган пакет документов, обозначенный законом.
Орган в свою очередь при отсутствии нарушений и недостатков производит
государственную регистрацию юридического лица. Список оснований для отказа
обозначен законодательством. Данный вид образования юридических лиц
характерен для использования в настоящее время в России [7, с. 38].

Юридическое лицо в Российской Федерации считается созданным с момента его
государственной регистрации – внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц [1, п. 2 ст. 51 ГК].

Государственная регистрация юридических лиц основной целью имеет ведение
учета юридических лиц, а также контроля их деятельности и соблюдения
соответствия учредительных документов требованиям закона.

В основных случаях государственная регистрация юридических лиц
осуществляется органами Федеральной налоговой службы России Они принимают
решения о государственной регистрации, ведут Единый государственный реестр
юридических лиц, вносят в него записи о создании, прекращении юридических лиц,
предоставляют в установленном законом порядке информацию о сведениях,
включенных в Реестр, осуществляют иные связанные с этим полномочия. Но в
некоторых случаях государственная регистрация может быть произведена по
решению иных органов, имеющих на это полномочия.

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином
государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и
документы о юридическом лице [2, п. 1 ст. 5 ФЗ]:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В
случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование
указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном
языке, в едином государственном реестре юридических лиц указывается также



наименование юридического лица на этих языках;

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому
осуществляется связь с юридическим лицом;

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении
акционерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров;

е) подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии
учредительных документов юридического лица;

ж) сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных в результате
реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные
документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для
юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации;

з) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы
юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения
регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные
документы;

и) способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации,
ликвидации или путем исключения из единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа);

к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации
уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или
другого);

л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица
или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер
налогоплательщика при его наличии;



м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;

н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки
на учет юридического лица в налоговом органе;

п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

– в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

– в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской
Федерации;

– в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

с) сведения о банковских счетах юридического лица.

Единый государственный реестр юридических лиц является федеральным
информационным ресурсом и ведется на бумажных и электронных носителях.

Основой для осуществления деятельности и правовой защиты юридических лиц
являются их учредительные документы. В них создатели или учредители
прописывают правовое положение юридического лица, соблюдая нормы
законодательства, а также в них закрепляются особенности реализации
правоспособности в гражданско-правовых отношениях и особенности
имущественных и иных отношений внутри юридического лица [7, с. 38].

Одним из основных учредительных документов для большего числа юридических
лиц является устав. Для таких организаций, как союзы, ассоциации, общества с
ограниченной ответственностью может создаваться также учредительный
договор. Какой именно документ служит учредительным для того или иного вида
юридических лиц, определяется нормами ГК и принятых в соответствии с ним
законов [12, с. 18].

Учредительный договор заключается лицами, участвующими в создании
юридического лица, и действует с момента его подписания. Он содержит
соглашение о создании юридического лица, определяет порядок совместной
деятельности учредителей по созданию юридического лица, условия передачи ему
своего имущества и условия своего участия в деятельности юридического лица [1,



п. 2 ст. 52 ГК]. Также помимо основных сведений законодательством может быть
установлено условие включения дополнительных сведений, применимых для
определенной организационно-правовой формы юридических лиц. Кроме этого
учредительный договор может содержать и другие условия, не противоречащие
нормам текущего законодательства.

Устав юридического лица утверждается общим собранием учредителей. Он
определяет правовое положение юридического лица в процессе его деятельности,
регулирует имущественные отношения между участниками юридического лица, а
также между ними и самим юридическим лицом. Устав вступает в силу с момента
государственной регистрации юридического лица [7, с. 39].

Таким образом, правоспособность или правосубъектность юридического лица
возникает с момента его государственной регистрации и имеет свои особенности и
характеристики в отличие от правоспособности гражданина.

2. Коммерческие организации
В гражданско-правовых отношениях задействовано огромное количество
юридических лиц. Хозяйственный механизм, действующий в данном конкретном
государстве, обуславливает их многообразие. И для определения правового
положения каждого субъекта гражданского оборота необходимо
классифицировать юридические лица по отдельным основаниям. Разделение на
виды помогает выявить и раскрыть правовую природу юридического лица,
определить его имущественно-правовой и организационный статус.

Основываясь на законодательстве Российской Федерации, классификацию
юридических лиц можно произвести по нескольким критериям. Первым основанием
для подразделения является то, что субъекты могут группироваться по характеру
прав учредителей и тогда, выделяют следующие виды юридических лиц:

1. На имущество которых учредители имеют вещные права (государственные и
муниципальные унитарные предприятия и учреждения);

2. На имущество которых участники имеют корпоративные права (все
корпоративные организации).

Говоря об имущественной сфере юридического лица, необходимо отметить
относительную самостоятельность правового статуса, получаемого в связи с



обособлением имущества и проявлением возможности осуществления функций по
распоряжению этим имуществом. В этом случае юридические лица делятся на
собственников (сюда входят субъекты, владеющие имуществом, сохраняющие при
этом имущественные права, владея имуществом на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления) и несобственников (субъекты, учредители которых
не сохраняют имущественных прав) [10, с. 45].

Следующим критерием для классификации может служить объем вещных прав
юридических лиц, основанных на праве:

1. Собственности (например, хозяйственные товарищества и общества,
кооперативы);

2. Хозяйственного ведения (унитарные предприятия, не включая казенные
предприятия и учреждения);

3. Оперативного управления (казенные предприятия, учреждения).

Основанием для группировки юридических лиц по видам могут также служить
особенности организационной структуры организации, то есть способ ее создания
и тогда выделяют:

1. Корпоративные юридические лица, учредители которых имеют право участия в
них. Участники данных организаций все вопросы и задачи управления выносят на
коллегиальное обсуждения, формируя высший орган. Примером таких субъектов
являются хозяйственные товарищества и общества, крестьянские хозяйства,
хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников
недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации.

2. Унитарные юридические лица, подразумевающие то, что их участники не
приобретают права членства, не действуют с множеством участников. Сюда можно
включить унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные
некоммерческие организации, религиозные организации [10, с. 46].

По характеру интересов, преследуемых в результате ведения хозяйственной
деятельности, юридические лица подразделяются на:



1. Частные, основанием для создания которых служат нормы Гражданского
кодекса РФ и воля учредителей, отражающие частные интересы.

2. Публичные, создание которых основывается на актах публичной власти,
выражающие определенные интересы организовавшего их органа власти
(государственные и муниципальные образования и созданные ими предприятия и
учреждения).

Доминирующей и превалирующей классификацией в российском законодательстве
является классификация по цели, то есть характеру деятельности юридических
лиц. В связи с этим выделяют коммерческие и некоммерческие организации [10, с.
47].

Организационные формы юридических лиц представлены на рисунке 1 в
приложении.

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться
в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ,
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий [1, п. 1,2 ст. 50 ГК].

В многообразии субъектов гражданско-правовых отношениях коммерческие
организации выступают как наиболее распространенные и отчасти главными его
участниками. Гражданский оборот для коммерческих организаций – это основная
цель и смысл существования [8, с. 34].

Хозяйственные товарищества и общества – это корпоративные коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом [1, п. 1 ст. 66 ГК РФ]. Имущество, созданное за счет
вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное
хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности [10, с. 49].



Данная категория юридических лиц обобщает несколько организационно-правовых
форм коммерческих организаций, которые имеют особенности, схожие признаки и
различия.

Хозяйственные товарищества и общества обладают общей правоспособностью,
приобретают право собственности на имущество, полученное в результате их
деятельности, а конечную прибыль могут распределять между своими
участниками.

Общим для всех хозяйственных товариществ и обществ является деление их
уставного (складочного) капитала на доли, права на которые принадлежат их
участникам. Обладание долей в уставном капитале позволяет, с одной стороны,
участвовать в управлении делами организации и распределении получаемой ею
прибыли, а с другой – как правило, ограничивает собственные риски участников
товарищества (общества), связанные с предпринимательской деятельностью
юридического лица [7, с. 45].

Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ также
схожи. Они вправе в той или иной форме участвовать в управлении делами
юридического лица, получать информацию о его деятельности, принимать участие
в распределении прибыли и получать ликвидационный остаток – часть имущества
юридического лица, оставшегося после расчетов с кредиторами ликвидированного
юридического лица, либо стоимость этого имущества. Участники хозяйственного
товарищества и общества обязаны вносить вклады в уставный (складочный)
капитал в порядке и размере, установленных учредительными документами, и не
разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или
общества. Однако между хозяйственными товариществами и хозяйственными
обществами имеются и существенные различия.

Хозяйственные товарищества являются договорными объединениями,
создаваемыми двумя или более лицами для совместного ведения
предпринимательской деятельности под именем юридического лица. Поскольку
как минимум один участник любого товарищества является полным товарищем,
т.е. несет ответственность по обязательствам товарищества всем своим
имуществом, такие участники заинтересованы в личном ведении дел юридического
лица. Одновременно это создает дополнительные гарантии прав кредиторов
товарищества. Товарищество, в отличие от общества, не может быть создано
одним лицом (являться «компанией одного лица») [7, с. 46].



Выделим и охарактеризуем виды хозяйственных товариществ и обществ:

1. Полное товарищество. Полным признается такое товарищество, участники
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом [1, п. 1 ст.
69 ГК].

Из легального определения полного товарищества можно вывести отличительные
признаки этой организационно-правовой формы юридического лица: 1) основой
создания и деятельности полного товарищества является договор между его
учредителями, устава у полного товарищества нет; 2) полное товарищество
является коммерческой организацией, т.е. создается для предпринимательской
деятельности; 3) предпринимательская деятельность полного товарищества
осуществляется самими его участниками, это определяет и особенности состава
участников полного товарищества, в которое могут входить только
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 4)
ответственность по обязательствам полного товарищества несут, помимо
товарищества, и его участники.

Пример полного товарищества: Полное Товарищество Строителей «ЗАО «Аспект» и
компания».

2. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) является разновидностью
полного товарищества и отличается от последнего участием в нем вкладчиков –
коммандитистов [1, п. 1 ст. 82 ГК]. Правовое положение коммандитиста
определяется законом и учредительным договором. По своему существу вкладчик –
это лицо, которое не имеет желания участвовать в осуществлении
предпринимательской деятельности товариществом, однако готово и желает
разместить вклад в имущество такой организации. Внешне правовое положение
коммандитиста схоже с положением кредитора по денежному обязательству,
который получает доход не в виде фиксированного процента, а в виде части
прибыли должника – юридического лица и при этом имеет право доступа к
бухгалтерским книгам должника в силу прямого указания закона, а также имеет
оборотоспособные корпоративные права [8, с. 154-155].

Примеры товариществ на вере: СУ-155 (крупнейшая московская строительная
компания).

Хозяйственные общества в свою очередь делятся на:



1. Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Им признается
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники
ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей [1, п. 1
ст. 87 ГК РФ]. Вместе с тем участники, не полностью оплатившие доли, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости
неоплаченной части доли каждого из участников. Правовое положение ООО, права
и обязанности его участников определяются нормами ГК РФ и Федеральным
законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» [3].

Число участников ООО должно быть не более 50, в противном случае оно подлежит
преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого
срока – ликвидации в судебном порядке. ООО может быть учреждено одним лицом
или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате
реорганизации. Оно не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Учредители ООО заключают
между собой письменный договор об учреждении общества, определяющий
порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества,
размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале
общества и иные условия. Учредители ООО несут солидарную ответственность по
обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его
государственной регистрации. ООО несет ответственность по обязательствам
учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае
последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием
участников общества. Учредительным документом ООО является его устав [10, с.
53].

Примеры ООО: «Газпром ВНИИГАЗ» – российский научно-исследовательский
институт природных газов и газовых технологий (100 % дочернее предприятие
ОАО «Газпром»), «Аэропорт Москва».

2. Общества с дополнительной ответственностью. Обществом с дополнительной
ответственностью признается коммерческая организация, образованная одним или
несколькими лицами, уставный капитал которой разделен на доли определенных
учредительными документами размеров, участники которой солидарно несут
субсидиарную ответственность по обязательствам общества в размере, кратном
стоимости их вкладов в уставный капитал [1, п. 1 ст. 95 ГК].



3. Акционерные общества. В акционерном обществе (АО) уставный капитал
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций [1, п. 1
ст. 96 ГК РФ].

Учредители АО заключают между собой письменный договор, определяющий
порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества,
размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их
размещения, а также иные условия. Учредительным документом АО является
устав, утвержденный учредителями. АО может быть создано одним лицом или
состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций.
Сведения об этом должны содержаться в уставе, быть зарегистрированы и
опубликованы для всеобщего сведения. АО не может иметь в качестве
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного
лица, если иное не установлено законом. Учредители АО несут солидарную
ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его
созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим
собранием акционеров. Уставный капитал АО составляется из номинальной
стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Открытая подписка на
акции АО не допускается до полной оплаты уставного капитала. При учреждении
АО все его акции должны быть распределены среди учредителей. Акционеры, не
полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций. Уставный капитал АО может быть увеличен или уменьшен. Увеличение его
размера возможно на основании решения общего собрания акционеров путем
увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций,
уменьшение – путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем
покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение
уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов [4].

Органами управления АО являются:

– общее собрание акционеров;

– совет директоров (наблюдательный совет создается в обществе с числом
акционеров более 50);



– коллегиальный исполнительный орган (в публичном АО число членов такого
органа не может быть менее пяти)

– и (или) единоличный исполнительный орган (директор) [10, с. 54-55].

Примеры АО: « Красный пролетарий», Сбербанк России, «ЭНИМС», «Мобильные
ТелеСистемы»

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии и
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Производственный кооператив создается для обеспечения личного трудового
участия его членов в производственной (хозяйственной) деятельности общества.
Этим он отличается от товариществ, в которых предпринимательскую
деятельность осуществляют полные товарищи, и от хозяйственных обществ, не
предполагающих непосредственного личного участия участника (акционера) ни в
осуществлении предпринимательской деятельности общества, ни в создании им
продукции (товаров, услуг) [5].

Объединение имущественных вкладов осуществляется в целях формирования
уставного капитала и создания имущественных гарантий интересов кредиторов
кооператива. Однако от размера имущественного вклада, вносимого в уставный
капитал при создании кооператива (паевого взноса), не зависят ни количество
голосов участников кооператива на общем собрании, ни их доля в доходе
юридического лица. Каждый участник кооператива обладает только одним
голосом, чем создается равенство прав участников в управлении кооперативом.
Доход от деятельности кооператива распределяется между членами кооператива
пропорционально их трудовому участию.

Имущество кооператива разделяется на паи его членов. Пай состоит из паевого
взноса и соответствующей части чистых активов (за исключением неделимого
фонда). Трудовое участие является обязанностью члена производственного
кооператива. Он также обязан вносить паевой, вступительный и иные взносы,
предусмотренные уставом кооператива или решением общего собрания членов
кооператива.

Членами кооператива могут быть и юридические лица, и нетрудоспособные лица,
которые не могут участвовать в деятельности кооператива личным трудом. Однако



число членов кооператива, не участвующих в его деятельности личным трудом (так
называемых финансовых участников), не может превышать 25% от числа обычных
членов кооператива. Число членов производственного кооператива не может быть
менее 5.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность своим имуществом по
всем обязательствам кооператива. Сведения о размере и условиях субсидиарной
ответственности членов кооператива по его долгам должны быть отражены в
уставе кооператива.

Система органов управления производственного кооператива включает высший
орган – общее собрание членов кооператива и исполнительный – правление и (или)
председатель кооператива [7, с. 53-54].

Унитарные предприятия. Унитарным предприятием признается коммерческая
организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество.

Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих
правовое положение унитарных предприятий:

– унитарное предприятие не является корпоративной организацией;

– унитарное предприятие является формой участия публично-правовых
образований в предпринимательском обороте;

– унитарное предприятие является консервативной организационно-правовой
формой.

Регулирование отношений, которые возникают между учредителем унитарного
предприятия и самим унитарным предприятием, основано на императивном методе
правового регулирования, значимая свобода усмотрения при определении
правового положения унитарного предприятия в его учредительных документах
отсутствует.

Правоспособность унитарного предприятия является специальной, что обусловлено
исключительностью такой организационно-правовой формы. Публично-правовое
образование – крайне опасный участник предпринимательского оборота, поскольку
он не только вступает в отношения с другими коммерсантами, но и создает
правила такого оборота. Соответственно, без действительной, основанной на
нормах публичного права и функциях публичной власти, на то потребности



государство не должно участвовать в обороте в качестве предпринимателя [6].

Цель создания унитарного предприятия, определенная с соблюдением требований,
установленных законом, обозначается в уставе такого предприятия, она
определяет его специальную правоспособность и именно указанную цель и должно
преследовать в своей деятельности такое предприятие. Выход за пределы
правоспособности унитарного предприятия причиняет вред тому публичному
интересу, который преследуется созданием унитарного предприятия, а также с
учетом особенностей его учредителя способен причинить существенный вред
имущественным интересам прочих участников гражданского оборота [8, с. 168].

Основные различия в правовом положении видов унитарных предприятий в
контексте норм о юридических лицах сводятся к установлению полной
субсидиарной ответственности собственника имущества казенного предприятия.
По долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного
ведения, собственник ответственности не несет.

Единственным учредительным документом унитарного предприятия является
устав. Унитарное предприятие – единственная коммерческая организация, которая
не является собственником принадлежащего ей имущества, но осуществляет в
отношении такого имущества особое ограниченное вещное право

Единственным органом унитарного предприятия является его исполнительный
орган – руководитель, который назначается на должность по решению
собственника имущества унитарного предприятия [8, с. 169].

Таким образом, рассмотрев основные виды коммерческих организаций в
классификации юридических лиц, были выделены основные их особенности и
характеристики, определенные текущим законодательством Российской
Федерации, а также основанные на учредительных документах организаций.

3. Некоммерческие организации
Основными признаками института юридического лица является осуществление
организациями хозяйственной деятельности, участие в имущественных
отношениях, в товарном обороте. Но существуют и другие субъекты гражданско-
правовых отношений, напрямую не занимающихся специальной хозяйственной
деятельностью, основной целью которых является осуществление социально-



культурного управления, выполняя при этом важную социальную общественно-
полезную функцию. Такие организации называются некоммерческими и также как
и коммерческие имеют, используют, распоряжаются имуществом, а также
участвуют в гражданском обороте, осуществляя хозяйственные операции по
приобретению и осуществлению гражданских прав. В связи с чем также
появляется необходимость изучения и описания и данных организаций.

Отличием в правовом аспекте таких субъектов гражданского права является
осуществление хозяйственной деятельности как вспомогательной, нося при этом
второстепенный характер.

Некоммерческие организации, в отличие от коммерческих, не преследуют в своей
деятельности цель извлечения прибыли и не распределяют полученную прибыль
между своими участниками. Некоммерческие организации обладают специальной
правоспособностью, границы которой определяются указанными в их
учредительных документах целями создания соответствующего юридического
лица [7, с. 57].

При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, по общему правилу, не передается ее
участникам, а направляется в соответствии с учредительными документами
некоммерческой организации на цели, для которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах:

1. Потребительских кооперативов, к которым относятся, в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.

2. Общественных организаций, к которым относятся, в том числе политические
партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления:

2.1 общественных движений.



3. Ассоциаций (союзов), к которым относятся, в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные палаты.

4. Товариществ собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе
товарищества собственников жилья.

5. Казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации.

6. Общин коренных малочисленных народов Российской Федерации

7. Фондов, к которым относятся, в том числе общественные и благотворительные
фонды.

8. Учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том
числе общественные) учреждения.

9. Автономных некоммерческих организаций.

10. Религиозных организаций.

11. Публично-правовых компаний.

12. Адвокатских палат.

13. Адвокатских образований (являющихся юридическими лицами).

14. Государственных корпораций

15. Нотариальных палат [1, п. 3 ст. 50 ГК].

Потребительские кооперативы создаются на основе членства в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей участников на основе
объединения имущественных паевых взносов [1, п. 1 ст. 116 ГК].

В зависимости от характера потребностей формируются и осуществляют свою
деятельность сельскохозяйственные, гаражные, жилищно-строительные, садовые,
кредитные и иные кооперативы.



Отличительной чертой таких организаций является необязательный характер
личного трудового участия в деятельности кооператива членов, в связи с чем,
появляется возможность участия в нескольких потребительских кооперативах.

Потребительский кооператив основывается на началах членства и образуется на
основе объединения его участниками имущественных взносов. Законами,
определяющими правовой статус конкретных видов потребительских
кооперативов, устанавливается минимальная численность субъектов, которые
могут учредить кооператив [7, с. 57].

Деятельность потребительского кооператива направлена на удовлетворение
потребностей его участников, а не на извлечение прибыли. Однако при реализации
своих уставных целей кооператив несет определенные затраты. Поэтому члены
потребительского кооператива, кроме вступительных и паевых взносов,
уплачивают дополнительные взносы, за счет которых покрываются убытки,
возникшие в результате деятельности кооператива.

Система органов управления потребительского кооператива такая же, как в
производственном кооперативе. Высшим органом управления является общее
собрание пайщиков, которое наряду с вопросами, отнесенными законом и уставом
к его исключительной компетенции, вправе принять к своему рассмотрению любой
другой вопрос. Деятельность кооператива возглавляют коллегиальный
исполнительный орган (правление, дирекция) и (или) председатель – единоличный
исполнительный орган. Как и в производственном кооперативе, исполнительные
органы потребительского кооператива формируются из числа членов кооператива
[8, с. 172].

Общественные объединения представляют собой форму юридического лица, где
члены объединяются на основании общности интересов, преследуя своей целью
удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей.

Общественное объединение создается учредителями. Помимо них в объединение
могут вступать и иные лица, оформляющие свое участие и получающие статус
членов объединения. Они, так же как и учредители, вправе участвовать в
руководящих органах объединения и контролировать их деятельность. Кроме того,
к объединению могут присоединиться иные лица, выразившие поддержку целям
объединения, но не закрепляющие формально условия своего участия в нем. Такие
лица именуются участниками.



Учредительным документом общественного объединения является его устав. В
уставе должны быть указаны цели деятельности объединения. Эти цели, в
частности, определяют границы реализации общественным объединением права
предпринимательской деятельности. Такая деятельность может вестись только в
соответствии с уставными целями и должна им соответствовать [9, с. 78].

Фонды представляют собой некоммерческие организации, которые учреждаются
гражданами и (или) юридическими лицами, основой отношений которых являются
добровольные имущественные взносы, целью деятельности которых является
социальные, благотворительные, культурные образовательные цели.

Устав является единственным учредительным документом фонда. Для гарантии
того, что цели, ради которых учредители фонда создали его и внесли свое
имущество, не будут изменены органами фонда без ведома учредителей, законом
установлен особый порядок изменения устава. Органы фонда могут изменить его
устав только в случае, если в самом уставе предусмотрена возможность его
изменения в таком порядке. В уставе может быть предусмотрен иной порядок его
изменения. Если такая возможность в уставе вообще не предусмотрена, он может
быть изменен только в судебном порядке.

Фонды обладают правом создания хозяйственных обществ и участия в них, а также
правом осуществления иных видов предпринимательской деятельности для
достижения уставных общественно полезных целей [7, с. 59].

Учреждения представляют собой организации, создаваемые собственником,
осуществляющие свою деятельность путем выполнения управленческих,
социально-культурных и иных функций некоммерческого характера,
финансируемых за счет учредителя.

В организационно-правовой форме учреждений создаются и действуют
государственные органы и органы местного самоуправления, многие организации
здравоохранения, культуры, образования, иные организации, которые
осуществляют лишь тот минимальный объем хозяйственной деятельности, который
необходим им для реализации целей, ради которых они созданы учредителем.

Учреждение создается на основе имущества, переданного ему учредителем, и не
имеет членства. При этом учреждение, в отличие от иных видов некоммерческих
организаций, не является собственником переданного ему учредителем
имущества. Оно, как и казенное предприятие, обладает закрепленным за ним
имуществом на праве оперативного управления. Однако, в отличие от казенного



предприятия, учреждение может быть создано на основе не только публичной, но
и частной собственности. Учредительным документом учреждения является его
устав (положение). Устав утверждается учредителем и должен соответствовать
требованиям закона к уставу юридического лица вообще и соответствующего вида
юридических лиц, в частности [8, с. 189].

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). В процессе деятельности
юридических лиц у них может возникнуть необходимость объединить свои усилия
для решения тех или иных задач. Коммерческим организациям важно
скоординировать свою предпринимательскую деятельность, например наладить
непрерывный производственный цикл, организовать и оптимизировать сбыт
продукции. Некоммерческим организациям объединение может быть необходимо
для более эффективного решения своих уставных задач, реализации совместных
программ. В таких случаях юридические лица могут образовывать объединения,
также являющиеся юридическими лицами и называемые союзами или
ассоциациями. Видом объединения юридических лиц является торгово-
промышленная палата (ТПП), представляющая собой добровольное объединение
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, основанное на
членстве [7, с. 58].

Другие некоммерческие организации:

1. Некоммерческое партнерство. Некоммерческим партнерством признается
основанная на членстве организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами для содействия своим членам в достижении социальных,
культурных, образовательных, научных, управленческих или других общеполезных
некоммерческих целей

2. Автономная некоммерческая организация. Автономной некоммерческой
организацией признается организация, не имеющая членства, созданная на базе
имущественных взносов учредителей для оказания различных услуг (прежде всего,
некоммерческого характера) и являющаяся собственником своего имущества.

3. Товарная биржа. Товарной биржей признается основанное на началах членства
объединение предпринимателей, созданное ими с целью организации публичных
торгов по продаже определенных товаров, проводимых в заранее определенном
месте и в определенное время по установленным биржей правилам [7, с. 59].

Таким образом, рассмотрев основные виды некоммерческих организаций, были
выявлены их основные особенности осуществления деятельности и



взаимодействия с другими субъектами гражданско-правовых отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив общие теоретические аспекты, связанные с юридическими лицами, можно
сделать вывод о том, что юридические лица представляют собой организации,
которые имеют обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам,
могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцами и ответчиками в суде.

Были раскрыты основные признаки юридических лиц, среди которых можно
выделить: организационное единство, имущественную обособленность,
самостоятельную имущественную ответственность, а также выступление в
гражданском обороте от собственного имени. Определены отличия
правоспособности юридических лиц от гражданской правоспособности.

В результате работы были выделены несколько классификаций юридического
лица. И выявлено что доминирующей из них является группирование на
коммерческие и некоммерческие организации.

Работа была направлена на определение конкретных характеристик, отличающих
различные виды юридических лиц, и поставленная задача была выполнена. Было
выявлено, что различные субъекты гражданско-правовых отношений имеют свои
особенности, но также и могут являться схожими по определенным признакам.
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Приложение



Рисунок 1 – Организационные формы юридического лица


