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ВВЕДЕНИЕ
Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также
юридические лица — особые образования, обладающие рядом специфических
признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Актуальность исследования темы, заключается, во-первых, в том, что за последнее
десятилетие кардинально изменилась законодательная база, регулирующая
правовое положение юридических лиц, кроме того, кардинально изменилось
отношение к юридическим лицам, которые теперь являются и формой
предпринимательства. Во-вторых, несомненный интерес вызывает исследование
«новых прав» юридического лица по действующему законодательству.

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы
разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех
или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в
гражданском обороте и является конструкция юридического лица.

Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие,
общественного сознания. На определенном этапе общественного развития
правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как
единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота.

Так, уже во II—I в. до н.э. юристами Римской республики обсуждалась идея
существования организаций (союзов), обладающих не раздельным, обособленным
имуществом (частные корпорации: коллегии), выступающих в гражданском оборот
е от собственного имен и (городские общины), существование которых в принципе
не зависит от изменений в составе их участников.

Само понятие “юридическое лицо” было неизвестно римским юристам, и его
сущность ими не исследовалась, но идеей расширит ь круг субъектов частного
права за счет особых организаций, союзов граждан мы, несомненно, обязаны



римскому праву.

В XX веке значение института юридического лица еще боле е возрастает
вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации пр
едпринимательской деятельности, расширения государственного вмешательства в
экономику, появления новых информационных техно логий. 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 при
менения этого института.

Цель работы: Изучение института юридических лиц. Задачи исследования:

1)Определение понятия юридического лица;

2)Рассмотрение организационно-правовых форм юридических лиц,
определяемых Гражданским кодексом РФ с их делением на коммерческие и не
коммерческие организации.

3)Изучение особенностей функционирования в Российской Федерации наиболее
распространённых ОПФ юридических лиц – обществ с ограниченной
ответственностью и акционерных обществ.

Объектом исследования настоящей курсовой работы выступают общественные
отношения. Предметом исследования является классификация юридических лиц.
Теоретической основой для написания курсовой работы послужили нормативно-
правовые акты, регулирующие правоотношения, рассматриваемые в курсовой
работе, а так же библиографические источники Красавчиков О.А. Сущность
юридического лица, Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия и Суханов Е.А.
Гражданское право.

1 Понятие и признаки юридического лица
Чтобы изучить понятие и признаки юридического лица, необходимо разобраться с
сущностью юридического лица на современном этапе истории.

В соответствии со ст. 48 ГК России «юридическим лицом признается организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим



имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и лично-неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде»[1] .

Из вышесказанного определения нельзя не заметить, что юридическим лицом
является не государство, не директор, а организация, которая обладает
специфическими признаками. В настоящее время термин организация весьма
многозначен. Тем не менее, можно выделить два главных значения, которые,
придаются ему:

1) Организация, как деятельность, направленная на упорядочение, налаживание,
приведение в систему чего-либо, например, организация труда, организация
производства, а также направленная на извлечение прибыли;

2) Организация, как определенное социальное образование, в частности,
промышленные предприятия, хозяйственные – товарищества, кооперативы и т.д.

Но это только теоретическая сторона вопроса, а в чем же сущность организации?

Общество представляет собой многогранную, сложную систему социальных связей
между людьми. Эти связи объективно дифференцируются по широкому кругу
оснований (по содержанию и форме, уровню развитости и степени
распространенности и по иным атрибутам). В силу этого различаются
материальные и нематериальные общественные отношения, формальные и
неформальные связи.

Следует сказать и о таком подсистемном по отношению к обществу явления
социального бытия, как организация. Организация, будь она материальной
(производственной, экономической) или нематериальной (идеологической,
социально-духовной) формализованной (цели и функции которой имеют
официальное признание со стороны государства) или неформализованной (не
обладающей указанным признанием), законной или нелегальной и т.д. в своей
сущности, писал О.А. Красавчиков, не является суммой индивидов, сущность любой
организации, как и общества в целом, заключена не в самих по себе людях
(индивидах), а в тех связях и отношениях, в которых люди (их социальные группы)
находятся друг к другу, объединяясь для достижения поставленных целей[2][2].

Не следует думать, что законодатель в качестве юридического лица любую
организацию, давая ей возможность участвовать в экономическом (гражданском)
обороте, поскольку юридическим лицом является организация, которая имеет



определенные признаки.

Возвращаясь к ст.48 ГК РФ, следует отметить, что именно в тексте указанной
нормы приведены только три признака организации, как юридического лица, а
именно:

1) экономический — обладание обособленным имуществом, которое создает
материальную базу деятельности образования, а также несет ответственность по
своим обязательствам этим имуществом.

2) материально-правовой — способность от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности;

3) способность быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном
и третейском.

Это значит, юридическое лицо может быть определено как организация,
обладающая материальными и правовыми признаками.

Закрепление определенного имущества за организацией в целом означает её
выбытие из состава имущества ее учредителей (участников). Но одновременно
уменьшается риск их возможных потерь от участия в обороте.

Ведь именно учредители (участники) управляют деятельностью созданного ими
субъекта, а нередко даже прямо или косвенно участвуют в ней и тем самым в
имущественном обороте, тогда как неблагоприятные имущественные последствия
этой деятельности по общему правилу относятся на имущество этого субъекта
(организации), а не на их собственное. В этом и состоит смысл конструкции
юридического лица.

Реализация этой конструкции характерна развитому имущественному обороту. Не
случайно юридические лица стали широко признаваться законодательством лишь с
появлением и усилением экономической потребности в объединении крупных
капиталов, как правило, не обещавшем быстрой отдачи и потому связанном с
риском, непомерным для одного и даже нескольких предпринимателей.
Конструкция юридического лица предоставила возможность создавать такие
объединения капиталов за счет имущественных вкладов многих лиц, рисковавших
при этом по общим обязательствам лишь некоторой, заранее известной частью
своего имущества (и получивших часть общих доходов соразмерно вложенным
средствам). В результате интеграции части имущества учредителей появляется



новый субъект права — собственник, являющийся не физическим лицом, а неким
искусственным (в этом смысле «фиктивным») образованием, признаваемым
законом особым, самостоятельным субъектом гражданских правоотношений.
Кроме того, такой субъект, в принципе, продолжает существовать и в случае ухода
из общего дела одного, нескольких и даже всех учредителей (участников).

Следовательно, данный субъект выступает в гражданском обороте от своего
собственного имени, а не от имени всех участников и приобретенные им
гражданские права и обязанности принадлежат именно ему, а не его участникам.
Этим предопределяется необходимость возложения возможной ответственности
по долгам этого субъекта на его имущество, а не на имущество его учредителей
(участников).

На таких принципах создавались классические юридические лица — торговые
компании. Впоследствии категория юридического лица получила гораздо более
широкое распространение и стала использоваться законом по отношению ко
всякой самостоятельной организации, допущенной государством к участию в
имущественном обороте, в том числе даже и к некоторым органам самого
государства. Создание юридического лица может преследовать не только цель
получение прибыли не вложенное имущество (в том числе лицами, не
являющимися предпринимателями), но и цель материального обеспечения
управленческой, научно-образовательной культурно-воспитательной,
благотворительной и иной общественно-полезной деятельности. Но во всех
ситуациях применение данной юридической конструкции связано с обособлением
определенного имущества с целью ограничения имущественной ответственности.

С такой позиции очевидна абсурдность объявления юридическим лицом
крестьянского (фермерского) хозяйства, которое не обособляется от личного
имущества ведущих его граждан, а последние отвечают всем своим имуществом
под долгам такого хозяйства.

Следовательно, основными задачами юридических лиц являются ограничение
риска ответственности по долгам и более эффективное использование капитала, в
том числе при его объединении с учредителями.

Таким образом, юридическое лицо представляет собой не что иное, как особый
способ организации хозяйственной деятельности, заключающийся в обособлении,
персонификации имущества, т.е. в преодолении законами обособленного
имущества качествами «персоны», признании его особым, самостоятельным



товаровладельцем. Именно персонификация имущества характеризует его
юридическое обособление от имущества и личности своих учредителей и дает ему
возможность последующего самостоятельного участия в гражданском обороте, т.е.
приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей под собственную
имущественную ответственность перед своими кредиторами.

Из сказанного становится понятно, что категория юридического лица является
гражданско-правовой, созданной для удовлетворения определенных потребностей
имущественного оборота.

Вместе с тем персонификация имущества, как определенный способ юридической
техники всегда вызывала и вызывает известные сомнения в своей обоснованности.
Они обычно основываются на упрощенных, абстрактных положений о
«невозможности» существования каких-либо общественных отношений, в том
числе правоотношений между лицами и вещами. В основе этих взглядов лежит
методологически ошибочное представление о том, что право, включая
гражданское, может служить лишь формой для экономических и иных
общественных явлений и в силу этого не должно создавать и использовать
собственные категории и конструкции, принципиальные отличающиеся от
философских или политэкономических. Так, о собственности как об отношении
человека к вещи как к своей вслед за дореволюционными юристами, стали
говорить и в современной литературе. Любой тип и любая форма собственности
могут существовать при условии, что кто-то относится к условиям и продуктам
производства как к своим, а кто-то как к чужим[3] .

Собственность — это есть общественные отношения, урегулированные нормами
гражданского законодательства. Без отношения других лиц к принадлежащей
собственнику вещи как к чужой не было бы и отношения к ней самого
собственника как к своей.[4]

Таким образом, правовые отношения представляют собой, самостоятельный вид
реально существующих общественных отношений[5].

Отдельные авторы выделяют из понятия юридического лица, данного в
Гражданском кодексе России, иные признаки, дополняя указанные выше
четвёртым.

Решающий из них — имущественная обособленность. Именно ее выражает
содержащееся в ст. 48 ГК РФ указание на то, что юридическое лицо «имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное



имущество».

Приведенный перечень правовых способов обособления имущества в составе
юридического лица нельзя считать исчерпывающим. Допустимы и другие правовые
способы. Так, товарищество собственников жилья, являющееся юридическим
лицом, функционирует на основе права общей долевой собственности на
имущество общего пользования. Помимо вещных прав, принадлежащих
юридическому лицу, ему могут принадлежать отдельные категории
имущественных прав обязательственно-правового характера, например, права
аренды и субаренды.

При этом под «обособленным имуществом» подразумевается имущество в его
широком значении, включающем вещи, права на вещи и обязанности по поводу
вещей. Наряду с имуществом, обособлению могут подлежать исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица имущественного характера,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг, не относимые
законом к имуществу. В практике подобного рода случаи встречаются довольно
часто.

Имущество юридического лица обособляется от имущества его учредителей, а если
речь идет об организации, построенной на началах членства, то есть корпорации,
от имущества ее членов. Свое конкретное выражение имущественная
обособленность находит в том, что юридическое лицо в зависимости от его вида
должно иметь либо самостоятельный баланс (коммерческая организация), либо
самостоятельную смету (некоммерческая организация).

Второй конституирующий признак юридического лица, включенный в его
определение, — самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое
лицо «отвечает по своим обязательствам этим (т.е. обособленным) имуществом».
Если иное не предусмотрено в законе или в учредительных документах, ни
учредители, ни участники юридического лица не отвечают по его долгам и точно
так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей (участников).

Единственное исключение из данного правила сделано в отношении учреждений,
имущественная ответственность которых ограничивается лишь находящимися в их
распоряжении денежными средствами (п. 2 ст. 120 ГК).

Очевидно, что ответственность юридического лица должна распространяться и на
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и



приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг имущественного
характера в порядке и объеме, определяемыми законом, учредительными
документами и договором.

Третий признак юридического лица — самостоятельное выступление в
гражданском обороте от своего имени. Он означает, что «юридическое лицо может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Наконец, четвертый признак, не включенный в комментируемую статью, но
предполагаемый ею, именуется обычно «организационным единством». Из него
следует, что юридическое лицо обладает соответствующей устойчивой структурой.
Выступление юридического лица как единого целого обеспечивается тем, что во
главе соответствующего образования стоят наделенные весьма определенной
компетенцией органы, которые осуществляют внутреннее управление
юридическим лицом и действуют от его имени вовне. Те, кто находятся внутри
юридического лица — руководители, работники, должны знать, что представляет
собой соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как
управляет им, что представляет собой его имущество и др. Это же важно и для тех,
кто вступает или только намеревается вступить с данным образованием в
правовые отношения.

Перечисленные и многие другие связанные с ними вопросы закрепляются в
учредительных документах юридического лица (ст. 52 ГК). Из приведенного
признака вытекает еще одно требование: каждое юридическое лицо должно
создаваться и действовать на основе определенных, составленных в соответствии
с законом учредительных документов.

Юридическим лицом является только такое образование, которое удовлетворяет
всем указанным выше признакам.

Для того чтобы облегчить положение участников гражданского оборота, и прежде
всего тех из них, кто решает для себя вопрос о заключении договора с
соответствующим образованием, установлена обязательная государственная
регистрация юридических лиц. Включение того или иного образования в единый
реестр юридических лиц (ст. 51 ГК) служит необходимым, достаточным и вместе с
тем бесспорным доказательством того, что данное образование признано в
установленном порядке юридическим лицом.



Коллективные образования, которые не являются юридическими лицами, не вправе
выступать в гражданском обороте ни от своего, ни от чужого имени.

На мой взгляд, последняя трактовка признаков юридического лица является
наиболее полной и раскрывающей все характерные особенности данного субъекта
гражданско-правового оборота.

2. Правосубъектность юридического лица
Под правосубъектностью понимается наличие у юридического лица качеств
субъекта права, а именно правоспособности и дееспособности. Не будет лишним,
как мне кажется, определить эти понятия. Правоспособностью юридического лица
называется «…признаваемая гражданским законодательством РФ, способность
юридического лица иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности».[6] Под дееспособностью
юридического лица понимается «…способность юридического лица, своими
действиями приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, в
т.ч. ответственность».[7]

Правоспособность в гражданском праве разделяется на общую и специальную.

Общая правоспособность подразумевает под собой возможность для субъекта
права иметь любые гражданские права и обязанности (не запрещенные законом). К
юридическим лицам, обладающим общей правоспособностью можно с
уверенностью отнести коммерческие организации (за исключением унитарных
предприятий и других видов организаций). Так же общей правоспособностью
обладают хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы.

Специальная правоспособность сохранена (поскольку до недавнего времени все
юридические лица обладали специальной правоспособностью) только в отношении
ограниченного перечня юридических лиц. К ним можно отнести учреждения,
финансируемые собственником, а так же иные некоммерческие организации,
унитарные предприятия.

В законе прямо указывается характер правоспособности предприятия
(организации). Думаю, будет уместным привести один пример. Так, в Федеральном



Законе «О некоммерческих организациях» говорится: Некоммерческие
организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта…. и т.п., но слов «для
осуществления любых видов деятельности здесь не найдешь. Если взять
конкретную форму некоммерческой организации (обозначенную в этом же законе),
например такую как — религиозные объединения (организации), то их
правоспособность определяется так: общественные и религиозные организации
(объединения) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых они созданы, а Федеральный
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» уточняет, что
религиозные организации обладают правоспособностью, предусматриваемой в их
уставах, т.е. налицо наличие специальной правоспособности. О наличии общей
правоспособности у юридического лица, так же можно узнать, открыв
соответствующий закон. Так в Федеральном законе «Об акционерных обществах»
говорится: Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами.

Говоря о правоспособности юридического лица, нельзя не сказать что отдельными
видами деятельности (как с общей, так и со специальной правоспособностью)
перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии)».

Поскольку, лицензия является официальным документом, который разрешает
указанные в нем виды деятельности, «осуществление которых может повлечь за
собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью
граждан, обороне страны и безопасности государства, в течение установленного
срока, и определяет условия его осуществления то основные принципы и виды
деятельности, подлежащие лицензированию, определяются соответствующим
Федеральным Законом. Причем, право юридического лица осуществлять
деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с
момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия. Юридическое лицо может быть ликвидировано в
случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии).

Любое юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренном законом. Так поскольку государственному или
муниципальному унитарному предприятию имущество принадлежит на праве



хозяйственного ведения, то оно не вправе продавать принадлежащее ему
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в
уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т.е. с
момента его государственной регистрации и соответственно прекращается в
момент его ликвидации, т.е. с момента внесения соответствующей записи в
единый государственный реестр юридических лиц. Здесь хочется заметить что как
правоспособность так и дееспособность (составляющая правосубъектности
юридического лица) возникают и прекращаются одновременно.

Сама по себе деятельность любого юридического лица является, в сущности,
деятельностью людей работающих в определенной организации.

Часть юридического лица (одно лицо, либо группа лиц) не являющаяся
самостоятельным субъектом гражданского права, представляющая все
юридическое лицо в целом в отношениях с другими субъектами, обладающая, как
правило, управленческой компетенцией называется органом юридического лица.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с
законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Способы и
условия приобретения полномочий органов, в разных случаях различны. Они
подразделяются на различные категории. Так, органом унитарного предприятия
является руководитель, который назначается собственником, либо
уполномоченным собственником и им подотчетен, здесь мы видим единоличный,
назначаемый орган. В общем, порядок назначения или избрания органов
юридического лица, их компетенция, волне четко определяются Гражданским
законодательством и учредительными документами юридического лица. Нельзя не
отметить что в предусмотренных законом случаях юридическое лицо может
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности
через своих участников. Так, управление деятельностью полного товарищества
осуществляется по общему согласию всех участников. Учредительным договором
товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается
большинством голосов участников. И последнее, лицо, которое в силу закона или
учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно
действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и
разумно.



Как известно, основой деятельности любого юридического лица являются его
учредительные документы. Наряду с действующим законодательством они
конкретизируют общие нормы права в свете разрешения своих интересов. «В
учредительных документах юридического лица должны определяться
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления
деятельностью юридического лица, а так же содержатся другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида.

В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных
предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих
организаций должны быть определены предмет и цели деятельности
юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой
организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях,
когда по закону это не является обязательным. Что же подразумевается под
учредительными документами? Для разных видов юридических лиц их перечень
различен. Так, хозяйственные товарищества создается и действует на основании
учредительного договора, у общества с ограниченной ответственностью
учредительными документами являются учредительный договор, подписанный его
учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним
лицом, его учредительным документом является устав, и т.п. Под учредительным
договором подразумевается гражданско-правовой акт, регулирующий отношения
между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он
заключается в письменной форме его учредителями, которые обязуются создать
юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его
созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности.
Договором определяются также условия и порядок распределения между
участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица,
выхода учредителей (участников) из его состава. Что касается устава, то этот
можно сказать свод правил регулирующий отношения между участниками и самим
юридическим лицом, не заключается, а утверждается учредителями. Его, как
правило, подписывают не все учредители, а специально уполномоченные на то
лица. Нельзя не заметить, что некоторые некоммерческие организации могут
действовать на основе общего положения об организациях такого вида (например,
первичные профсоюзные организации) либо на основе общего устава
общественного объединения (например, отделения общественных объединений).
Законодательство определен порядок внесения изменений в учредительные
документы: Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях установленных



законом, — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию, о таких изменениях.

Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на
отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами,
действовавшими с учетом этих изменений.

В Гражданском кодексе общие положения, касающиеся наименования и
местонахождения юридического лица определены соответствующей статьей.
Закон гласит: Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание
на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих
организаций, а также унитарных предприятий и в предусмотренных законом
случаях других коммерческих организаций должны содержать указание на
характер деятельности юридического лица. Юридическое лицо являющееся
коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.
Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в
установленном порядке, имеет исключительное право его пользования. Лицо,
неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное
наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование
обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

3 Виды юридических лиц
Законодательством достаточно четко определяются все существующие виды
юридических лиц. Однако для того чтобы дать четкое определение, выявить
основные моменты, характеризующие каждый вид, определить его место в системе
юридических лиц необходимо в первую очередь классифицировать юридические
лица с учетом определенных критериев.

Итак, первый признак (критерий) с учетом которого следует провести
классификацию юридических лиц это – формы собственности. В зависимости от них
можно выявить государственные и негосударственные юридические лица.
Основным отличием государственного юридического лица является то, что оно в
своей деятельности преследует государственные интересы. К ним можно отнести
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а так же некоторые
учреждения.



В качестве следующего критерия в классификации можно выявить цели
деятельности юридического лица. Часть юридических лиц преследует своей целью
извлечение прибыли, соответственно они относятся к коммерческим организациям.
«Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий»[8].
Некоммерческие организации не занимаются предпринимательской
деятельностью, но могут ей заниматься лишь постольку, поскольку это необходимо
для достижения целей, ради которых они созданы.

Юридические лица являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или
религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником
учреждений, благотворительных или иных фондов, а так же в других формах
предусмотренных законом.

Еще одним критерием можно назвать состав учредителей юридического лица.
Проанализируем некоторые виды юридических лиц в зависимости от этого
критерия. Итак, учредителями акционерного общества являются граждане и (или)
юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Государственные
органы и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями
общества, если иное не установлено федеральными законами. Общество не может
иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами хозяйственное общество. Здесь стоит отметить что законом
предусматривается «приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли,
долей в уставном капитале коммерческой организации, созданной или вновь
создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного
общества в соответствии с гражданским законодательством РФ. Учредителями
потребительского общества могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста,
и (или) юридические лица… Учредителями союза потребительских обществ «могут
быть потребительские общества созданные в соответствии с настоящим Законом и
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке на территории Российской Федерации»[9]. Учредителями некоммерческой
организации в зависимости от ее организационно-правовых форм могут выступать
граждане и (или) юридические лица.



Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за
исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций
(союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом.

Учредителями общественного объединения являются физические лица и
юридические лица – общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию)
или общее собрание… «Учредителями благотворительной организации в
зависимости от ее формы могут выступать физические и (или) юридические лица.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения не могут выступать учредителями благотворительной
организации. Что касается унитарного предприятия, то в форме унитарных
предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные
предприятия. Следовательно, учредителем здесь является государство. Итак, мы
определили, что в зависимости от состава учредителей можно выделить
юридические лица, учредителем которых выступает только государство
(унитарные предприятия, государственные корпорации), только юридические лица
(союзы ассоциации), и все остальные юридические лица, где учредителем
выступают разные субъекты права.

Еще один критерий в отношение, которого можно классифицировать юридические
лица, это характер прав участников.

Характер прав может быть различным. В одних случаях учредители обладают
правом собственности или иным вещным правом, в другом участники имеют
обязательственные права, или же участники вообще не имеют имущественных
прав. Рассмотрим известные нам юридические лица, в отношении этого критерия.

Итак, к юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а так
же финансируемые собственником учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц
(ассоциации союзы).

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества,



производственные и потребительские кооперативы.

Поскольку на используемое юридическими лицами имущество они имеют разные
права, то следующим критерием в нашей классификации можно определить как
объем вещных прав.

В зависимости от последнего, юридические лица делятся на обладающие правом
оперативного управления имуществом, обладающие правом хозяйственного
ведения имуществом, и правом собственности на имущество.

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия
находится соответственно и принадлежит такому предприятию на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления. Государственное или
муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на
праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим
имуществом…

В случаях, предусмотренных законом о государственных муниципальных
унитарных предприятиях, по решению Правительства Российской Федерации на
базе имущества находящегося в федеральной собственности, может быть
образовано унитарное предприятие, основанное на праве оперативного
управления (федеральное казенное предприятие

««Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за ним
имущества осуществляют в пределах установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества
права владения, пользования и распоряжения им».[10]

«Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и
муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых
собственником, являются собственниками имущества, переданного им в качестве
вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества
приобретенного этими лицами по иным основаниям. Общественные и религиозные
организации (объединения), благотворительные и иные фонды являются
собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь
для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами».[11]

Как известно, определяют правовое положение юридических лиц и служат
предпосылкой их создания – учредительные документы. А поскольку, у различных
юридических лиц по своему составу учредительные документы различны, то это и



будет следующим критерием в нашей классификации. Любое юридическое лицо
действует на основании либо устава, либо учредительного договора и устава, либо
только учредительного договора. В некоторых предусмотренных законом случаях
«юридическое лицо не являющееся коммерческой организацией может
действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

Юридическое лицо созданное одним учредителем, действует на основании устава,
утвержденного этим учредителем. Учредительный договор подлежит, как
известно, заключению, а устав – утверждению.

Попробуем соотнести известные нам юридические лица, к какой либо из этих
групп.

Итак, хозяйственные товарищества и общества: Полное товарищество создается и
действует на основании учредительного договора, Товарищество на вере
создается и действует на основании учредительного договора.

Общество с ограниченной ответственностью – учредительными документами
общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор,
подписанный его учредителями и утвержденный ими устав. Если общество
учреждается одним лицом то учредительным документом является устав.

Акционерное общество – учредители общества заключают между собой
письменный договор о его создании… Договор о создании не является
учредительным документом общества. Устав общества является учредительным
документом общества.

Производственный кооператив – учредительным документом кооператива является
устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива.

Потребительский кооператив действует на основании устава, поскольку
применительно к этому виду юридических лиц в законе сказано «Устав
потребительского кооператива… и т.д.»[12], а об учредительном договоре в законе
нет, не слова.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: На праве
хозяйственного ведения – учредительным документом предприятия, основанного
на праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый
уполномоченным на то государственным органом местного самоуправления.



На праве оперативного управления – учредительным документом казенного
предприятия является его устав, утверждаемый Правительством Российской
Федерации.

Некоммерческие организации (общественные и религиозные объединения,
организации, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные
некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные фонды и
союзы и др.) – учредительными документами некоммерческих организаций
являются: устав, утвержденный учредителями (участниками), для общественной
организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства и автономной
некоммерческой организации; учредительный договор, заключенный их членами, и
устав утвержденный ими, для ассоциации или союза; решение собственника о
создании учреждения и устав, утвержденный собственником, для учреждения.

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных
некоммерческих организаций вправе заключать учредительный договор. В случаях
предусмотренных законом некоммерческая организация может действовать на
основании общего положения об организациях данного вида.

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Из самого определения видно, что первой общей чертой
товариществ и обществ является то, что уставной капитал разделен на доли
(вклады), и именно эта общая черта отличает их от других коммерческих
организаций. Второй общей чертой можно назвать: имущество созданное за счет
вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хозяйственным
товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на
праве собственности. Следовательно, участники утрачивают право собственности
на свое имущество, переданное обществу либо товариществу в качестве вклада.

Утрачивая право собственности на имущество, участники приобретают
определенные права, такие как: участие в управлении делами товарищества или
общества (за некоторыми исключениями (ограничениями), получать информацию о
деятельности товарищества или общества, знакомиться с их бухгалтерскими
книгами и иной документацией (в установленном порядке), принимать участие в
распределении прибыли, получать в случае ликвидации товарищества или
общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами либо, его
стоимость, и др.) и обязанности (такие как – вносить вклады в порядке и размерах,
способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами, не



разглашать конфиденциальную информацию и др.). Третьей, общей чертой можно
назвать то обстоятельство, что как хозяйственные товарищества, так и общества
могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и
обществ, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Поскольку
вкладом в имущество, как хозяйственного товарищества, так и общества могут
быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные
права, имеющие денежную оценку, то это обстоятельство является четвертой
общей чертой между обществами и товариществами.

Заключение
Из сделанного исследования о понятии и признаках юридического лица, можно
сделать некоторые выводы:

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

3. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители
(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого
юридического лица либо вещные права на его имущество.

4. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы.

5. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право
собственности или иное вещное право, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником
учреждения.

6. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц



(ассоциации и союзы).

7. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности.

8. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных
видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом.

9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).

10. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть
обжаловано юридическим лицом в суд.

11. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц.

12. Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

13. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной
регистрации юридических лиц.

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин — физическое лицо или же создать организацию
— юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве
субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно и для тех,
кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы
правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в



коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо или
участники юридического лица будут нести по его обязательствам.
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