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Введение
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях развивающегося
российского общества важное значение имеет изучение характеристик видов
юридических лиц, жизнеспособность которых доказана и признана. Классификация
юридических лиц в ГК РФ имеет важное практическое значение, т.к. отнесение
соответствующего вида юридических лиц к той или иной группе предопределяет
его особый правовой режим. Наряду с гражданами субъектами гражданского права
являются также юридические лица - особые образования, обладающие рядом
специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.
Институт юридического лица является одним из основных институтов системы
гражданского права, закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации
и дополняющих его законах. Юридические лица, как и другие субъекты
гражданского права, обладают различными правами и обязанностями. 

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

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

1. Понятие юридических лиц
Самостоятельными участниками предпринимательских отношений являются
специально созданные организации – юридические лица. В соответствии со ст. 48
Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь
самостоятельный баланс или смету. Следовательно, юридическое лицо должно
обладать признаками, совокупность которых позволяет признать организацию



самостоятельным объектом гражданских правоотношений. К числу таких
признаков относятся: организационное единство; имущественная обособленность;
самостоятельная имущественная ответственность; выступление в гражданском
обороте и при разрешении споров в судах от своего имени.

Согласно ст.52 ГК РФ юридическое лицо действует на основании устава
(акционерные общества), либо учредительного договора и устава (общество с
ограниченной ответственностью), либо только учредительного договора
(хозяйственные товарищества). В случаях, предусмотренных законом, юридическое
лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на
основании общего положения об организациях данного вида (это характерно для
многих государственных и муниципальных учреждений).

Имущественная обособленность подразумевает, что имущество организации
обособленно (отделено) от имущества ее учредителей (участников). Свое
конкретное выражение имущественная обособленность находит в
самостоятельном балансе.

Под имуществом юридического лица следует понимать вещи в гражданско-
правовом смысле – движимое и недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация;
результаты интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на
них (интеллектуальная собственность). К имуществу юридического лица  относятся
также плоды, продукция и доходы, полученные в результате правомерного
использования им своего имущества.

Еще один существенный признак юридического лица – самостоятельная
имущественная ответственность, т.е. организация, считающаяся юридическим
лицом, отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом.
Единственное исключение из данного правила сделано в отношении учреждений,
имущественная ответственность которых ограничивается лишь находящимися в их
распоряжении денежными средствами.

По общему правилу учредители и участники не отвечают по долгам юридического
лица. В случаях, установленных законом, при недостаточности имущества
юридического лица субсидиарная (дополнительная) ответственность может быть
возложена на иных лиц (например, в некоторых случаях банкротства юридических
лиц – на полных товарищей и собственников имущества учреждений и казенных
предприятий).



Применение действующего российского законодательства выявило множество
практических и теоретических проблем. Очевидно, что грамотное реформирование
системы юридических лиц невозможно без учета правовой природы этого явления,
знания национальных традиций и достижений ᴨȇредового зарубежного опыта,
уяснения основных направлений эволюции данного института.

2. Правоспособность юридического лица
Содержание и объем правоспособности юридического лица определяется с
помощью двух критериев: цели деятельности и вида деятельности. Наличие цели
деятельности, предусматриваемой в учредительных документах, является
обязательным условием существования каждого юридического лица. При этом в
понятие цели деятельности юридического лица вкладывается весьма широкий
смысл – получение или неполучение прибыли в процессе своей деятельности (ст.
50 ГК РФ).

Юридическое лицо несет бремя содержания своего имущества (ст. 210 ГК РФ).
Данные обязанности связываются с необходимостью несения расходов по
поддержанию имущества в надлежащем состоянии (проведению текущего и
капитального ремонта зданий, сооружений и т.п.), уплате предусмотренных
законом налогов, внесению различного рода сборов и платежей в государственные
и муниципальные фонды и т.д. В свою очередь, имущество учредителей
(участников) юридического лица существует в самостоятельном правовом режиме
отдельно от имущества организации и не связано с ним.

В соответствии со ст.49 ГКРФ Юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном
документе и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 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. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо
может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ. Правоспособность юридического лица возникает с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о



его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о
его прекращении. Право юридического лица осуществлять деятельность, для
занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
членство в организации или получение свидетельства организации о допуске к
определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения
(лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического
лица в организацию или выдачи организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии).

3. Цели деятельности юридического лица
В зависимости от целей создания и деятельности различаются коммерческие и
некоммерческие организации. Коммерческими называются такие юридические
лица, целью которых является извлечение прибыли путем осуществления любой,
не запрещенной законом деятельности. Некоммерческими называются
организации, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной
цели и не распределяют полученную прибыль между участниками (ст.50 ГК РФ).

По видам деятельности различаются две категории юридических лиц. Одни из них
вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом, и
соответственно иметь все гражданские права и нести обязанности,
предусмотренные законом и иными нормативными актами. Такие юридические
лица обладают общей правоспособностью.

Другие юридические лица вправе заниматься только теми видами деятельности,
которые указаны в их учредительных документах и соответствуют целям их
создания. Гражданские права и обязанности таких юридических лиц должны
соответствовать их уставной деятельности, а их правоспособность – иметь
специальный характер (специальную правоспособность).

В первую категорию входят все коммерческие организации, за исключением
унитарных предприятий и других видов организаций, предусмотренных законом. К
числу таких организаций относятся, например, банки и организации,
занимающиеся страхованием.

Во вторую категорию входят все некоммерческие организации, а также
коммерческие организации, исключенные из числа организаций, имеющих общую



правоспособность.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии –
специального разрешения органов, уполномоченных на ведение лицензирования.
Действие данной правовой нормы распространяется на юридические лица общей и
специальной правоспособности.

Итак, коммерческая организация - это организация, основной целью которой
является получение прибыли. А некоммерческая организация - это организация,
основной целью которой является так или иная цель, не связанная с получением
прибыли.

А юридическое различие между коммерческой и некоммерческой организациями
сводится к следующему: и та и другая организация может иметь прибыль, но в
коммерческой организации эта прибыль может распределяться между
учредителями(участниками), а в некоммерческой организации вся полученная
прибыль расходуется на определенные цели организации.

4. Виды юридических лиц (классификация
юридических лиц по ГКРФ)
Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации.

Следует учесть, что коммерческие компании при регистрации могут
воспользоваться исключительно теми видами юридических лиц, которые есть в
Гражданском кодексе. Некоммерческие же могут пользоваться и другими
организационно-правовыми формами, закрепленными действующим
законодательством.

К коммерческим организациям относятся следующие:

1) Хозяйственные товарищества – договорные объединения нескольких лиц для
совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

1.1) Полное товарищество - хозяйственное товарищество, участники которого
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим
имуществом.



1.2) Товарищество на вере - хозяйственное товарищество, состоящее из двух
категорий участников: полных товарищей (комплементариев), солидарно несущих
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом, и
товарищей-вкладчиков (коммандитистов), не отвечающих по обязательствам
предприятия.

В основе создания полных и коммандитных товариществ, обществ с ограниченной
и дополнительной ответственностью, некоммерческих объединений юридических
лиц (ассоциаций и союзов) и некоммерческих партнерств лежит учредительный
договор, посредством которого также могут создаваться негосударственные
учреждения, фонды и автономные некоммерческие организации, если их
учредителями являются двое или несколько физических (юридических) лиц.

2) Хозяйственные общества - это организации, создаваемые одним или
несколькими лицами путём объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности.

2.1) Общество с ограниченной ответственностью – коммерческая организация,
уставный капитал которой разделён на доли определённых размеров,
образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по её
обязательствам.

2.2) Общество с дополнительной ответственностью – коммерческая организация,
уставный капитал которой разделён на доли заранее определённых размеров,
образованная одним или нескольким лицами, солидарно несущими субсидиарную
ответственность по её обязательствам.

2.3) Акционерное общество - коммерческая организация, образованная одним или
несколькими лицами, не отвечающими по её обязательствам, с уставным
капиталом, разделённым на доли, права на которые удостоверяются ценными
бумагами - акциями.

2.3.1) Закрытое АО - распределяет выпуски новых акций между конкретными
заранее известными лицами. Число членов не свыше 50, акционеры имеют право
преимущественной покупки отчуждаемых другими акционерами акций.

2.3.2) Народное предприятие - акционерное общество работников.

2.3.3) Открытое АО - вправе предлагать акции для приобретения неограниченному
кругу лиц.



3) Производственный кооператив - это объединение лиц для совместного ведения
предпринимательской деятельности на началах их личного трудового участия,
первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов
объединения.

4) Государственное (муниципальное) предприятие - юридическое лицо,
учреждённое государством либо органом местного самоуправления в
предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров
(производства работ или оказания услуг), имущество которого состоит в
государственной (муниципальной) собственности.

4.1) Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

4.2) Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
(федеральное казенное предприятие).

Коммерческие организации могут создаваться только в формах, прямо
предусмотренных Гражданским кодексом. Этот перечень является исчерпывающим
(ст.50, 114 ГК, п.1 ст.6 Закона о введении в действие части первой ГК РФ).

К некоммерческим организациям можно отнести такие:

1) Потребительские кооперативы - объединение лиц на началах членства в целях
удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное
имущество, которого складывается из паевых взносов.

2) Товарищества собственников жилья - некоммерческое объединение лиц -
собственников помещений для совместного управления и эксплуатации единого
комплекса недвижимого имущества (кондоминиума).

3) Общественные объединения  - некоммерческое объединение лиц на основе
общности их интересов для реализации общих целей.

3.1) Общественные организации  - объединения на основе членства.

В тех случаях, когда двое или несколько лиц объединяются между собой для
достижения имущественными и личными усилиями известной цели, мы имеем дело
с организацией или объединением лиц. Таковы все виды хозяйственных
товариществ и обществ (кроме обществ, состоящих из одного лица); кооперативы;
основанные на членстве общественные и религиозные организации,
некоммерческие партнерства, объединения юридических лиц. Отличительным



признаком союза является наличие в нем некоего состава участников или членов.

3.2) Общественные движения  - массовые объединения, не имеющие членства.

3.3) Общественные фонды  - не имеющие членства объединения, цель которых
заключается в формировании имущества и его использовании на общественно
полезные цели.

3.4) Общественные учреждения  - не имеющие членства организации, цель которых
- в оказании конкретного вида услуг в интересах участников.

3.5) Органы общественной самодеятельности  - не имеющие членства
объединения, цель которых заключается в совместном решении различных
социальных проблем граждан по месту жительства, работы или учёбы.

4) Религиозная организация  - объединение граждан, имеющее основной целью
совместное исповедание и распространение веры и обладающее
соответствующими этим целям признаками (церемонии, обучение религии,
религиозное воспитание).

5) Фонд  - некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для
достижения общественно полезных целей путём использования имущества,
переданного в её собственность учредителями.

6) Учреждение - организация, созданная собственником для осуществления
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично
(обладают правом оперативного управления имуществом, собственник несёт
субсидиарную ответственность).

Дочерние предприятия, фонды и учреждения чаще всего создаются путем
одностороннего волеизъявления (односторонней сделки) отдельного учредителя -
юридического или физического лица.

7) Государственная корпорация - некоммерческая организация, учреждённая РФ
путём издания специального закона для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных функций.

8) Некоммерческое партнерство - некоммерческая организация, члены которой
сохраняют права на её имущество, созданная для оказания содействия своим
членам в ведении общеполезной деятельности.



9) Автономная некоммерческая организация  - учреждённая на основе
добровольных имущественных взносов некоммерческая организация, имеющая
целью предоставление услуг всем заинтересованным лицам.

10) Объединение (ассоциация или союз) юридических лиц - некоммерческая
организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения
деятельности в их интересах.

Заключение
Юридическое лицо в российском гражданском праве – это признанная
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к некоммерческим – потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые иные
обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные
законом. В то же время некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью при одновременном наличии трех условий:
она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией, и по
своему характеру соответствовать этим целям, а полученная прибыль не должна
распределяться между ее участниками.

Итак, самой популярной формой ведения бизнеса для юридических лиц является
общество с ограниченной деятельностью. Это свыше 90% от всей массы
организаций, зарегистрированных в России на текущее время.

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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