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Введение

Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  рассуждения  о  понимании 

сущности  юридического  лица  актуальны  в  современном  мире,  и,  несомненно,  данная 

тематика будет интересна в будущем. 

Юридические  лица  как  субъекты  гражданского  права  –  интересная  и  сложная 

правовая конструкция. Столь смелая характеристика явления объясняется ролью, которую 

данные участники отношений играют в формировании и функционировании гражданского 

права.

Основная  особенность  рыночной  экономики  заключается  в  том,  что  люди 

повсеместно взаимодействуют друг с другом, и вступают в различные правоотношения. Они 

могут вступать в отношения друг с другом непосредственно (как физические лица),  либо 

опосредованно (через различные объединения физических лиц). 

В  настоящее  время  множество  различных  юридических  лиц  существуют  в  самых 

разных  сферах  жизни  общества.  Граждане  Российской  Федерации   совместно  или 

единолично открывают предприятия по выполнению работ, выпуску продукции, оказанию 

услуг. При этом одной из основных задач любой организации является извлечение прибыли. 

Формирование  понятия  и  определение  признаков  юридического  лица  являются 

отправной  точкой  в  понимании  его  сущности  и  правильном  применении  норм, 

регулирующих его деятельность. 

Основополагающее значение для раскрытия понятия и признаков юридического лица, 

имеют  научные  труды  советских  цивилистов,  среди  которых  С.  Н.  Братусь,  А.  В. 

Венедиктов, Д. М. Генкин, Г. Ф. Шершеневич и другие ученые. Также, наиболее полному 

раскрытию темы научного  исследования  послужили фундаментальные  труды цивилистов 

современного периода, в частности П. И. Гришаева, И. П. Грешникова, Н. В. Козловой и 

других.

Объектом данного исследования являются общественные отношения, возникающие в 

результате формирования и осуществления деятельности юридического лица.

Предмет исследования – понятия и признаки юридического лица.  
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Целью  данной  курсовой  работы  является  рассмотрение  понятия  и  признаков 

юридического лица. 

Основные задачи, раскрывающие структуру работы: 

1.  Определение понятие и значение юридического лица. 

2.  Изучение основных теорий сущности юридического лица. 

3.  Рассмотрение организационного единства юридического лица.

4.  Рассмотрение имущественной обособленности юридического лица. 

5.  Раскрытие способности выступать в гражданском обороте от своего имени как 

признак юридического лица. 

6.  Раскрытие  самостоятельной имущественной ответственности  юридического 

лица.

Теоретическую основу исследования составили труды дореволюционных,

советских и современных ученых-цивилистов.

В курсовой работе применялись общетеоретические методы исследования, а именно 

анализ, дедукция и классификация. 

Данная  курсовая  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  шести  параграфов, 

заключения и списка использованных источников.
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I Глава

В качестве участников гражданских правоотношений – субъектов гражданского права 

могут выступать не только отдельные граждане, но и различные организации. В отличие от 

имеющих  естественное  происхождение  людей  –  лиц  физических,  они  создаются  не 

природой, а самим обществом и правом и называются юридическими лицам Гражданское 

законодательство большинства зарубежных стран либо не дает определения юридического 

лица, либо ограничивается самыми обычными и краткими формулировками.

Понятие юридического лица прописано в ст. 48  Гражданского кодекса  Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)1.  В соответствии с названной статьей, понятие юридического 

лица  относится  только  к  организациям,  которые  имеют  в  хозяйственном  ведении, 

собственности или оперативном управлении свое имущество и отвечают этим имуществом 

по  своим  обязательствам.  Также  организации,  на  которые  распространяется  понятие 

юридического лица,  могут от своего имени осуществлять и приобретать имущественные, а 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 31.01.2016) //  
Собрание законодательства РФ, 2016,  № 5, ст. 559.
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также личные неимущественные права. На них возлагается обязанность быть ответчиком и 

истцом в суде, они обязаны иметь самостоятельную смету или баланс. 

Юридическое лицо – 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 суде2.

Юридическое лицо – это организация, имеющая самостоятельный правовой статус, 

отделенный  от  правового  статуса  создавших  ее  или  входящих  в  ее  состав  учредителей 

(участников).  При  этом  под  организацией  понимается  определенная  указанная  в  законе 

структура (организационно-правовая форма), являющаяся субъектом гражданского права. 

В  данных  определениях  указываются  признаки  юридического  лица   −   это  такие 

внутренние  присущие  ему  свойства,  каждое  из  которых  необходимо,  а  все  вместе  – 

достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права3.

Устав  считается  одним  из  основных  документов  организации.  Устав  определяет 

основной  тип  деятельности  компании,  обязанности  и  права  учредителей,  финансовую 

политику, ответственность, способы распределения прибыли и многое другое.

Существует три способа создания юридических лиц:4 

1.  Распорядительный  способ 

создания.  В  таком  порядке  создаются  государственные  и  муниципальные  унитарные 

предприятия,  их дочерние предприятия,  решение по созданию такого юридического лица 

принимают  соответствующие  государственные  и  муниципальные  органы.  Создание 

федеральных  казенных  предприятий  находится  в  ведении  правительства  Российской 

Федерации (далее – РФ). 

2.  Разрешительный  способ 

создания.  Такой  способ  создания  юридических  лиц  существует  для  банков  и  страховых 

организаций. Они создаются с разрешения Центрального Банка РФ или РосСтрахНадзора 

(Федеральная служба страхового надзора). Кроме того, в разрешительном порядке создаются 

ассоциации и союзы коммерческих юридических лиц, на их создание должно быть получено 

согласие федерального антимонопольного органа. 

3.  Явочно-нормативный  порядок 

создания.  Подразумевает,  что  согласие  на  создание  таких  юридических  лиц  уже  дано  в 

2 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1947. С. 35. 
3 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. М.: Зерцало, 2003. С. 23. 
4 Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для вузов. М.: Юстицинформ, 
2006. С. 56. 
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нормативных  актах.  После  создания  учредительных  документов  достаточно 

зарегистрировать организацию в уполномоченном государственном органе. 

Независимо  от  способа  создания  юридического  лица,  организация  должна  пройти 

государственную  регистрацию,  в  соответствующем  органе  исполнительной  власти. 

Правоспособность юридического лица наступает с момента его регистрации, юридическое 

лицо  имеет  гражданские  права  и  обязанности,  связанные  с  видом  деятельности 

осуществляемой организацией.

Классификация юридических лиц производится в соответствии с ГК РФ, выделяют 

три главных критерия, по которым осуществляется разделение:5

1.  Цель  деятельности.  Организация 

может  создаваться  для  получения  прибыли  либо  реализации  задач,  не  связанных  с 

извлечением дохода. 

2.  Организационно-правовая  форма. 

Юридическим лицом признается организация, имеющая одну конкретную организационно-

правовую форму.

3.  Специфика  взаимодействия 

объединений  и  его  учредителей.  В  данном  случае  во  внимание  принимается 

наличие/отсутствие  у  участников  права  собственности  на  вклады,  которые  они  вносят  в 

имущество юридического лица.

Все  организации  можно  разделить  на  два  вида:  коммерческие  и  некоммерческие 

юридические  лица.  Главной  целью  создания  и  функционирования  коммерческих 

организаций является получение прибыли, для некоммерческих организаций   –   прибыль не 

является важной целью. 

Коммерческая структура может распределять извлеченный доход между участниками, 

а в некоммерческом объединении средства направляются на реализацию уставных задач. 

Коммерческие  организации  –  это  юридические  лица,  основной  задачей  которых 

является извлечение и распределение прибыли6. Данные юридические лица могут принимать 

различные  организационно-правовые  формы  в  зависимости  от  задач,  стоящих  перед  их 

учредителями,  данный перечень организационно-правовых форм законодатель определяет 

исчерпывающим образом. 

Виды коммерческих организаций:

5 Садиков О.Н. Гражданское право: учебник. М.: Контракт, 2009. С. 305.
6 Грешников  И.П.  Субъекты  гражданского  права:  юридическое  лицо  в  праве  и 
законодательстве. СПб., 2002. С. 41. 
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1. Хозяйственные товарищества – это 

такие  объединения  нескольких  партнеров  с  целью  организации  совместной 

предпринимательской деятельности,  в  которых участие всех физических лиц обязательно 

скрепляется договором или письменным соглашением. Лица, подписывающие этот основной 

договор, считаются учредителями.

2. Хозяйственные  общества  – 

юридические  лица,  занимающиеся  любой,  не  противоречащей  законодательству 

предпринимательской  деятельностью.  Они  самостоятельно  ведут  оперативный 

(бухгалтерский)  учет,  определяют  статическую  информацию  и  предоставляют  отчеты  в 

органы, определенные законом. 

3. Крестьянское  (фермерское) 

хозяйство – представляет собой объединение граждан, связанных родством и/или свойством, 

имеющих  в  общей  собственности  имущество  и  совместно  осуществляющих 

производственную  и  иную  хозяйственную  деятельность  (производство,  переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на 

их личном участии. 

4. Хозяйственные  партнерства  – это 

коммерческие организации, созданные несколькими лицами (не менее двух, но не более 50), 

управление которыми осуществляется участниками организации или другими лицами в тех 

пределах и объемах, которые установлены соглашением об управлении партнерством. 

5. Производственный  кооператив   – 

это  добровольные  объединения  граждан  на  членской  основе  с  целью  осуществления 

производственной  деятельности.  Как  правило,  члены  кооператива  лично  участвуют  в 

производственном процессе  или  же  поддерживают  его  в  техническом или  материальном 

плане. В любом случае каждый из участников имеет личный паевой взнос, он возвращается, 

если работник выходит из состава компании. 

6. Государственные  унитарные  предприятия  –  организации,  базирующиеся  на 

праве хозяйственного ведения, они создаются после принятия соответствующего решения 

уполномоченным государственным органом или муниципалитетом. 

7. Муниципальные  унитарные  предприятия  –  организации,  базирующиеся  на 

праве  оперативного  управления,  могут  быть  основаны  лишь  по  решению  правительства 

страны. 

Некоммерческие организации  – это юридические лица, в которых основной сферой 

деятельности  является выполнение функций, не связанных с получением прибыли. При этом 

источники финансирования деятельности некоммерческой организации не имеют значения.
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Некоммерческая  организация  может  находиться  и  на  самофинансировании за  счет 

получаемых ею доходов от своей деятельности. Более того, закон не запрещает ей получать 

прибыль  от  вспомогательной  предпринимательской  деятельности,  которую  такая 

организация не вправе распределять между своими участниками.

Есть некоторые свойства и характеристики, которые характеризуют некоммерческие 

организации:7

−   получение прибыли не является основной целью организации; 

−   в некоммерческой организации обязательно наличие юридического лица; 

−   возможная прибыль не распределяется между ее участниками.  

Некоммерческие организации могут иметь следующие виды:8 

1. Общественные  организации/объединения  подразделяются  на  общественную 

организацию, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение. 

2. Потребительский  кооператив  –  это  независимое  сотрудничество  граждан 

(юридических  лиц)  на  добровольных  началах,  коллективное  владение  автономной 

демократически управляемой организацией. 

1. Ассоциация  –  это добровольное объединение предприятий либо организаций, 

которому  характерны  такие  три  свойства:  открытость,  добровольность  и  координация 

усилий. 

2. Товарищество  собственников  жилья/недвижимости  представляет  собой 

сообщество людей – владельцев помещений, которые расположены в одном доме, состоящем 

из множества квартир. Целью данного объединения является управление всем комплексом 

недвижимости, включающим в себя сам дом, а также участок земли и другие объекты.

3. Казачье общество – это формы самоорганизации граждан, объединившихся на 

основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, 

сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры.

4. Община малочисленных народов  –  некоммерческая организация, создаваемая 

в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных 

интересов  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока 

Российской Федерации.

7 Грешников  И.П.  Субъекты  гражданского  права:  юридическое  лицо  в  праве  и 
законодательстве. СПб., 2002. С. 41.
8 Козлова Н.В.  Понятие и сущность юридического лица.  Очерк истории и теории:  учеб. 
пособие. М., 2003. С. 91. 
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5. Адвокатские палаты/образования.  Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации  является  общероссийской  негосударственной  некоммерческой  организацией, 

объединяющей адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного членства.

6. Фонд – это некоммерческая организация,  не имеющая членства,  основанная 

для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного 

в ее собственность учредителями.

7. Автономная  некоммерческая  организация –  организация,  не  имеющая 

членства,  существующая  за  счет  добровольных  взносов,  целью  является  предоставление 

услуг в области науки, культуры, здравоохранения и образования, физкультуры и спорта.

8. Религиозное  объединение  – организация,  образованная  в  целях совместного 

исповедания и распространения религиозного учения.

9. Учреждение –  это  некоммерческая  организация,  которая  создана 

собственником, с  целью осуществлять управленческие,  социально-культурные или другие 

функции некоммерческого характера.

10. Публично-правовая  компания  –  это  некоммерческая  организация,  которая 

создается в России и ведет деятельность в интересах государства и общества.

Ст.  48  ГК  РФ  предписывает  организации  пройти  государственную  регистрацию. 

Информация об организации должна присутствовать в ЕГРЮЛ (Единый государственный 

реестр юридических лиц),  в  п.  2 ст.  48 ГК РФ установлено,  что фирма регистрируется в 

организационно-правовой форме, определенной Кодексом. 

Ранее  действовавшее  законодательство  требовало  регистрировать  организацию  по 

месту  ее  непосредственной  деятельности.  В  настоящее  время  в  качестве  юридического 

адреса  может выступать  даже квартира,  где  проживает  учредитель  организации.  Следует 

учесть,  что  если  собственник  один,  то  ему  потребуется  только  правоустанавливающий 

документ.  Если  же  собственников  квартиры  несколько,  нужно  будет  предоставить 

письменное согласие от каждого из них. 

Реорганизация юридических лиц – означает прекращение деятельности юридического 

лица с переводом прав и обязанностей иному юридическому лицу9. В соответствии со ст. ст. 

57-60  ГК  РФ,  реорганизация  юридического  лица  может  быть  осуществлена  только  по 

решению:  учредителей  и  участников;  органа  юридического  лица,  который  на  это 

уполномочен учредительными документами; по решению уполномоченного органа или суда, 

о разделении или выделении. 

В российском законодательстве определены следующие формы реорганизации:

9 Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. М.: Юстицинформ, 2009. 
С. 32.
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1. Слияние нескольких юридических лиц в одно новое. 

2. Присоединение юридического лица к другому. 

3. Разделение юридического лица на несколько новых. 

4. Выделение из состава юридического лица других юридических лиц. 

5. Смена организационно-правовой формы юридического лица.

Юридическое  лицо  является  реорганизованным  с  момента  государственной 

регистрации вновь учрежденных юридических лиц, кроме случая присоединения. 

Ликвидация  юридического  лица  – представляет  собой  прекращение  деятельности 

юридического  лица  без  правопреемства.  С  момента  ликвидации  права  и  обязанности 

юридического  лица  к  другим  субъектам  не  переходят.  Ликвидация  юридических  лиц 

регулируется ст. 61-64 ГК РФ. 

Таким образом, изучив понятие и значение юридического лица, можем сделать вывод, 

что  не  любая  организация  может  быть  признана  юридическим  лицом  и  фактически 

действовать  как  субъект  гражданского  права.  В  качестве  субъектов  гражданских 

правоотношений  могут  выступать  лишь  организации,  обладающие  материальной, 

фактической  способностью  самостоятельно  участвовать  в  товарно-денежных,  рыночных 

отношениях. Поэтому организации, которые закон объявляет юридическими лицами, всегда 

обладают вытекающими из него признаками.

1.2  Теории сущности юридического лица

Юридические  лица  являются  одной  из  самых  обсуждаемых  тем  в  цивилистике. 

Совершенствование  столь  сложного  и  важного  социального  института,  как  юридическое 

лицо,  едва  ли  возможно  без  его  серьезных  научных  исследований.  Они  велись  на 

протяжении всей истории существования юридических лиц, привели к созданию в XIX веке 

ряда фундаментальных теорий и активно продолжаются в современной цивилистике.

Первая группа теорий фикции, автором которой считают папу Иннокентия IV. В 1245 

году.  К  первой  группе  теорий  относится  концепция  Савиньи,  ставшая  одной  из  первых 

фундаментальных  теорий  юридического  лица  и  получившая  название  «теории  фикции». 

Савиньи  считал,  что  конкретное  физическое  лицо  существует  реально  и  только  поэтому 

признается субъектом права, т.е. лицом, обладающим правоспособностью. В связи с этим, по 

его мнению, понятие «лицо» может испытывать двоякую модификацию – ограничительную 

и распространительную10.

10 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1950. С. 121. 
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По взглядам Савиньи, свойствами субъекта права в действительности обладает только 

человек.  Однако  законодатель  в  практических  целях  признает  за  юридическими  лицами 

свойства человеческой личности, олицетворяет их. Таким образом, законодатель, прибегая к 

юридической  фикции,  создает  вымышленного  субъекта  права,  существующего  лишь  в 

качестве абстрактного понятия.

Данную  теорию  рассматривал  Г. Ф.  Шершеневич,  который  считал  юридические 

фикции не мнимыми понятиями, а  научными приемами познания,  а  юридическое лицо – 

«искусственным субъектом» оборота, созданным для достижения определенной цели11.

В  развитие  теории  фикции  была  выдвинута  теория  целевого  имущества  (теория 

«персонифицированной цели»), автором которой был А. Ф. Бринц. Он доказывал, что права 

и обязанности могут,  как принадлежать конкретному человеку (субъекту),  так и служить 

лишь определенной цели (объекту).

Другим  вариантом  развития  теории  фикции  стала  теория  интереса,  выдвинутая 

крупнейшим германским теоретиком права Р. Иерингом. Он считал, что права и обязанности 

юридического  лица  в  действительности  принадлежат  тем  реальным  физическим  лицам, 

которые  фактически  используют  общее  имущество  и  получают  от  него  выгоды 

(«дестинаторам»).

Однако  теория  интереса  также  не  лишена  недостатков,  которые  обозначил Г.Ф. 

Шершеневич:12 пользование правом не всегда принадлежит тому, чье право, предназначение 

имущества не разрешает вопроса о его принадлежности (например, вор может фактически 

пользоваться и распоряжаться правами, связанными с владением вещью). 

Вторая  группа  теорий  юридического  лица  исходит  из  тезиса  о  реальности 

существования юридических лиц как действительных, а не вымышленных образований. При 

этом  основоположник  «органической  теории»  О.  Гирке  уподоблял  юридическое  лицо 

человеческой личности, понимая его как некую союзную личность, социальный организм13.

 В  СССР также был разработан ряд теорий юридического лица.  Тогда  цивилисты 

отвергали  теорию  юридического  лица  в  качестве  обособленного  имущества,  так  как 

государственное имущество даже при создании на его базе какого-либо юридического лица 

все равно оставалось государственной собственностью. Как верно отмечает Е. А. Суханов, 

господствующей теорией в советской цивилистической науке считалась теория коллектива, 

11 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 155. 
12 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 120. 
13 Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961. С. 67. 
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разработанная впервые в трудах А. В.  Венедиктова и поддержанная С. Н. Братусем, О.С. 

Иоффе и многими другими цивилистами14.

Согласно  этой  теории  в  основе  правосубъектности  юридического  лица  лежит  не 

только  единство  государственной  социалистической  собственности,  но  и  оперативное 

управление ее частями.

В  юридической  литературе  неоднократно  высказывались  критические  замечания  в 

адрес этой теории. Например, В. П. Грибанов указывал, что коллектив работников не имеет 

прав  на  имущество  предприятия,  учреждения,  организации,  не  заключает  гражданско-

правовых сделок, не несет ответственности по обязательствам такого юридического лица, то 

есть не выступает в качестве субъекта гражданских правоотношений. Однако здесь же В. П. 

Грибанов сам обосновывает теорию коллектива с  помощью привлечения не двух,  а  трех 

коллективов: государства, рабочих и служащих, администрации.

В современной зарубежной правовой литературе теориям юридического лица обычно 

не уделяется большого внимания. Например, немецкие теоретики пишут, что юридическое 

лицо  следует  рассматривать  в  качестве  обобщающего  юридико-технического  понятия, 

служащего для признания «лиц или вещей» (предметов) правоспособными организациями, а 

сущность  этого  понятия  объясняется  многочисленными  теориями,  которые  «не  имеют 

практического значения и не обладают большой познавательной ценностью».

Таким  образом,  изучив  теории  юридического  лица,  можно  сделать  вывод,  что 

анализируя  юридическое  лицо,  ученые-цивилисты  ограничиваются  перечислением,  либо 

критикой уже высказанных теорий, некоторые из них в условиях современной рыночной 

экономики могут представлять разве что исторический интерес. На основании изложенного 

можно  сделать  вывод  о  том,  что  вопрос  о  сущности  юридического  лица  так  и  остается 

открытым.

Подводя  итоги,  можно  сделать  вывод,  что   появление  и  развитие  института 

юридического  лица  вызваны  усложнением  экономических  и  социальных  отношений, 

необходимостью  удовлетворения  хозяйственных,  управленческих  и  культурных 

потребностей общества.

14 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1947. С. 78. 
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2 Характеристика признаков юридического лица

2.1 Организационное единство

Юридическое  лицо  должно  быть  определенным  образом  организовано  в  качестве 

единого  целого,  внутренняя  структура  которого  отвечала  бы  целям  и  задачам  его 

деятельности, и должно иметь органы, осуществляющие его правосубъектность.

Под  организационным  единством  следует  понимать  систему  взаимодействий  всех 

подразделений,  составляющих  структуру  предприятия  между  собой.  При  этом  внутри 

организации  устанавливается  четкое  их  подчинение  руководящему  аппарату.  Внутреннее 

структурное  единство  позволяет  предприятию  выступать  не  как  определенный  набор 

(комплекс) элементов, а как одно целое15.

Юридическим лицом признается предприятие, зарегистрированное в установленном 

порядке, для проведения данной процедуры необходимо выполнить ряд действий. В первую 

очередь создание организации начинается с оформления документации. В ее состав входит 

устав  и  решение  об  образовании  организации.  Следует  отметить,  что  оформление  и 

утверждение этих документов должно осуществляться на общем собрании участников. Если 

же компанию создает один субъект,  то он принимает все решения единолично.  На этапе 

оформления  учредительной  документации  важно  правильно  выбрать  основной  тип 

деятельности организации.

В  первую  очередь  задачи  и  цели  организации  не  должны  противоречить 

действующим  нормам  права.  Еще  одним  ключевым  условием  законности  выступает 

соблюдение установленного порядка при создании организации. 

Ст. 48 ГК РФ предписывает прохождение процедуры государственной регистрации 

предприятия, при регистрации сведения о юридическом лице вносятся в реестр, он един для 

15 Садиков О.Н. Гражданское право: учебник. С. 102.
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всех  организаций,  открытых  на  территории  страны.  Если  в  структуре  организации 

произошли  какие-то  существенные  изменения,  информация  об  этом  также  вносится  в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Например, это правило 

касается  любой  формы  реорганизации,  банкротства,  открытия  представительства  или 

филиала. 

Организационное  единство  юридического  лица  определяется  учредительными 

документами, которые включают: устав данной организации и учредительный договор либо 

один из этих документов. В некоторых случаях, прямо предусмотренных законодательными 

актами, некоммерческая организация может действовать на основании общего положения 

для организации данного вида (ст. 52 ГК РФ).

Уставной  документ  –  это  официальная  бумага,  на  основании  которой  будет 

действовать юридическое лицо (это может быть устав или учредительный договор). 

Сам устав  составляется  учредителями,  в  нем содержится  информация  о  названии, 

юридическом адресе, форме управления деятельностью.  

Также  устав  определяет  основной  тип  деятельности  компании,  обязанности  и  права 

учредителей,  финансовую политику,  ответственность,  способы распределения  прибыли  и 

многое другое.

 Разделы  устава  обсуждаются  на  общем  собрании.  В  протоколе  записываются 

вопросы и принятые решения по ним,  если учредитель  один,  то  он,  соответственно,  все 

делает в единоличном порядке. В уставе обязательно указывается наименование организации 

(полное  и  сокращенное).  В  случае  реорганизации  в  документ  должны  быть  внесены 

изменения,  решение о них также принимается на общем собрании. В ФНС (Федеральная 

налоговая служба) предоставляется решение собрания и новая редакция устава, изменения 

вступят в силу с момента внесения соответствующих записей в реестр. 

Учредительный договор юридического лица заключается,  а устав утверждается его 

участниками. В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, 

определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего 

имущества  и  участие  в  его  деятельности,  условия  и  порядок  распределения  между 

участниками  прибыли  и  убытка,  управления  деятельностью  юридического  лица,  выхода 

учредителей из его состава.

Таким образом, изучив организационное единство юридического лица, можно сделать 

вывод, что оно выражается в том, что юридическое лицо представляет собой организацию, 

которая  имеет  самостоятельный  правовой  статус,  отделенный  от  правового  статуса 

создавших или входящих в нее участников (учредителей).
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2.2  Имущественная обособленность

На этот признак прямо указывает ст.  48 ГК РФ. В качестве меры обособленности 

материальных  ценностей  организации  выступает  право  собственности,  оперативного 

управления или хозяйственного ведения. В общем случае предприятие выступает в качестве 

законного хозяина своего имущества. 

Обособленное  имущество   –   это  объекты,  которыми  распоряжается  только 

хозяйствующее  общество16.  Они  отделены  от  материальных  ценностей,  принадлежащих 

участникам/учредителям.  Их  наличие  является  обязательным  условием  осуществления 

деятельности предприятия.

 Самостоятельность  баланса  указывает  на  завершенность  и  полноту  отражения 

имущества, находящегося в распоряжении предприятия. Между тем такой учет может вести 

филиал  или  представительство  компании.  В  этом  случае  говорят  об  отдельном,  а  не 

самостоятельном  балансе.  В  такую  документацию  не  включаются  все  показатели,  по 

которым  характеризуются  источники  формирования  капитала  и  направления  его 

инвестирования  по  всему  предприятию  в  целом,  эта  информация  отражается  только  в 

самостоятельном балансе. 

Обособленное  имущество  –  это  те  материальные  ценности,  которые  организация 

использует  при  погашении  своих  обязательств.  В  законодательстве  установлено  важное 

условие несения ответственности, так, в нормах присутствует признак самостоятельности. 

Она  исключает  ответственность  предприятия  за  долги  его  членов,  соответственно, 

учредители не участвуют в погашении обязательств общества. 

Организация, которая создана в порядке, установленном в законе, и которое имеет в 

собственности  обособленное  имущество,  признается  полноправным  участником 

гражданского оборота. Однако право владения не выступает единственным основанием, в 

соответствии  с  которым  компания  может  распоряжаться  материальными  ценностями. 

Предприятие,  кроме  этого,  может  осуществлять  хозяйственное  ведение  или  оперативное 

управление имуществом.  В этих случаях, однако, возможности экономического субъекта по 

использованию  материальных  ценностей  в  определенной  степени  ограничены.  Так, 

например,  предприятиями, выступающими в качестве законных владельцев тех или иных 

объектов, может осуществляться реализация имущества. Субъекты, имеющие ограниченные 

права на материальные ценности, не могут совершать с ними сделки. 

Неудачная дефиниция юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК РФ порождает различные 

толкования  понятия  имущественной  обособленности.  Так,  «под  имуществом  можно 

16 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: учеб. 
пособие. С. 31. 
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понимать  только  вещи,  а  значит,  отсутствие  вещей  в  собственности,  оперативном 

управлении  или  хозяйственном  ведении  организации  препятствует  признанию  ее 

юридическим лицом». С другой стороны, «в понятие имущества, наряду с вещами, можно 

включить и обязательственные права. Ведь могут существовать и такие юридические лица, 

все  имущество  которых  исчерпывается  средствами  на  банковском  счете  и  арендуемым 

помещением».

Юридические  возможности  учредителей  могут  отличаться  по  своему  объему. 

Участники  потребительских  и  производственных  кооперативов  обладают 

обязательственными правами по  отношению к  имуществу  этих  организаций.  Учредители 

муниципальных/государственных предприятий имеют в отношении материальных ценностей 

этих  юридических  лиц  право  собственности.  В  качестве  участников  в  данном  случае 

выступают муниципальные образования, регионы страны и Российская Федерация. Право 

собственности на имущество также принадлежит учредителям учреждений. 

Необходимо  отметить,  что  законодательство  устанавливает  достаточно  широкий 

перечень юридических лиц, в которых их участники не обладают ни обязательственными, ни 

вещными правами на имущество. К организациям такого типа, в частности, следует отнести 

религиозные  и  общественные  объединения,  союзы  и  ассоциации  предприятий, 

благотворительные  и  прочие  фонды.  Например,  согласно  ст.  28  п.  2  ФЗ  №  95  «О 

политических партиях», в качестве собственников имущества этих объединений, в том числе 

их региональных представительств, выступает организация в целом, ее члены не имеют прав 

на материальные ценности. 

Таким образом, изучив имущественную обособленность юридического лица, можно 

сделать  вывод,  что  данный признак присущ всем без  исключения юридическим лицам с 

самого  момента  их  создания,  тогда  как  проявление  у  конкретного  юридического  лица 

обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его уставного 

(складочного)  капитала.  Все  имущество  организации учитывается  на  ее  самостоятельном 

балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и выражается внешнее 

проявление имущественной обособленности юридического лица.

2.3  Способность выступать в гражданском обороте от своего имени

Поскольку юридическое лицо выступает в гражданском обороте исключительно от 

собственного имени,  у  него есть возможность приобретения,  осуществления гражданских 

прав, несения обязанностей от своего имени. Кроме того, оно может выступать ответчиком и 
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истцом  в  суде17.  Данный  признак  иногда  считается  итоговым  и  одновременно  является 

целью, ради которой юридическое лицо собственно и создается.  

Для  защиты  своих  интересов  перед  контрагентами  и  иными  участниками 

хозяйственного  оборота  юридическое  лицо  получает  право  выступать  в  суде  истцом, 

ответчиком или третьей стороной. При этом организация выступает от своего имени, а не от 

имени учредителей. Участвуя в судебном процессе, орган управления юридического лица 

имеет  право  назначить  представителя,  действующего  по  доверенности.  Доверенность 

выдаётся  органами  управления,  имеющими  такие  полномочия  в  соответствии  с 

учредительными документами организации. 

Индивидуализация  юридического  лица  осуществляется  определением 

местонахождения  и  наименования,  которое  обязательно  должно  включать  в  себя 

организационно-правовую форму.

 После  прохождения  всех  процедуры  создания  юридического  лица,   наступает 

исключительно  право  на  использование  логотипа,  товарного  знака,  наименования  и  так 

далее. Для индивидуализации юридического лица и выделения его из класса подобных лиц 

каждое юридическое лицо имеет свое наименование (ст. 54 ГК РФ). 

Наименование  юридического  лица  состоит  из  двух  частей  –  собственно  имени 

(наименования)  и  указания  на  организационно-правовую  форму  юридического  лица.  В 

юридической  литературе,  особенно  дореволюционной,  обозначение  организационно-

правовой формы юридического лица считалось корпусом наименования, а собственно имя 

(наименование) юридического лица определенным добавлением.

Юридическое  наименование  организации  не  должно  повторять  уже 

зарегистрированный товарный знак. По незнанию или намеренно предприниматель может 

нарушить  закон,   и  отвечать  тогда  придется  по  всей  строгости  закона.  Наименование 

организации  не  должно  содержать  названий  субъектов  РФ,  государственных  органов  и 

международных компаний. Кроме того, не должны упоминаться такие слова, как министр 

или законодательный, которые намекают на одобрение продукта со стороны государства. 

Также запрещено использование нецензурной лексики, ругательств, оскорблений. 

Изменение фирменного наименования возможно только по уважительной причине и 

должно в обязательном порядке отражаться в учредительных документах. К таким случаям 

можно отнести изменение правовой формы организации или изменение состава учредителей, 

которые захотят отразить это и в наименовании действующего субъекта. 

17 Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для вузов. М.: Юстицинформ, 
2006. С. 108. 
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При  регистрации  коммерческой  организации  в  качестве  юридического  лица  его 

наименование  становится  фирменным  наименованием  (п.  4  ст.  54  ГК  РФ).  Фирменное 

наименование  наряду  с  товарным  знаком  и  знаком  обслуживания  является  объектом 

интеллектуальной  собственности  (ст.  138  ГК  РФ).  Наименование  некоммерческих 

организаций, а в предусмотренных законом случаях и коммерческих организаций, должно 

содержать указание на характер их деятельности.

Организация может иметь юридический и фактический адреса. Фактический адрес – 

это  адрес,  по  которому  реально  располагается  постоянно  действующий  исполнительный 

орган  юридического  лица.  У  организации  может  совпадать  юридический  и  фактический 

адреса. Под юридическим адресом понимается место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа организации на момент регистрации. 

Законом  предусмотрено,  что  местонахождением  юридического  лица  считается  тот 

адрес,  который указан  в  его  учредительных документах.  Устав  или иной учредительный 

документ  организации  обязательно  содержит  юридический  адрес:  как  правило,  это 

местонахождение органа управления. 

В  то  же  время  организация  порой  располагается  по  фактическому  адресу  в 

принадлежащем  ей  или  арендованном  помещении  или  закрепляет  отдельный  адрес  для 

получения  почтовой корреспонденции.  В  результате  организация  может  иметь  несколько 

официальных адресов, закрепленных за ней на тех или иных легитимных основаниях. Из 

изложенного  следует,  что  юридический  адрес  является  обязательным  реквизитом 

учредительных документов и условием государственной регистрации, однако не относится к 

существенным признакам юридического лица. 

Решение об изменении адреса принимается на собрании учредителей или акционеров 

и оформляется в письменном виде. Помимо этого, смена адреса юридического лица вносится 

в устав, который потом утверждается в новой редакции. 

Таким  образом,  изучив  способность  выступать  в  гражданском  обороте  от  своего 

имени как  признак юридического лица,  можно сделать  вывод,  что  юридическое  лицо от 

своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные 

неимущественные права и обязанности. 

2.4 Самостоятельная имущественная ответственность

Любое  юридическое  лицо  только  самостоятельно  несет  ответственность 

по собственным обязательствам.  
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Самостоятельная  имущественная  ответственность  –  это  главный  и  определяющий 

признак юридического лица18.  Сущность юридического лица проявляется, прежде всего, в 

его  ответственности.  Все  остальные  признаки  носят  вспомогательный  характер.  Они 

подчинены  одной  идее:  возложению  ответственности  на  юридическое  лицо,  а  не  на 

учредителя.

Самостоятельность  юридической  ответственности  предполагает,  что  учредитель 

(участник)  юридического  лица  или  собственник  его  имущества  не  отвечает  по 

обязательствам  юридического  лица,  а  юридическое  лицо  не  отвечает  по  обязательствам 

учредителя (участника) или собственника (п. 3 ст. 56 ГК РФ). 

Единственное  исключение  из  данного  правила  сделано  в  отношении  учреждений, 

имущественная  ответственность  которых  ограничивается  лишь  находящимися  в  их 

распоряжении  денежными  средствами.  По  характеру  последствий  юридическую 

ответственность  можно  классифицировать  на  такие  виды,  как  ответственность  личного, 

имущественного и иного характера. При этом ответственность имущественного характера – 

это комплексный межотраслевой вид ответственности, пронизывающий все отрасли права. 

Однако  иное  происходит  в  случаях,  установленных  ГК  РФ  или  учредительными 

документами, когда несостоятельность (банкротство) вызвана учредителями (участниками), 

собственником имущества либо другими лицами, которые имеют право давать обязательные 

для  юридического  лица  указания  или  иным образом определять  его  действия.  В  данной 

ситуации на этих лиц может быть возложена судом субсидиарная ответственность по долгам 

юридического лица.

Субсидиарная  ответственность  –  это  вид  дополнительной  ответственности, 

применяемой  в  отношении  третьего  лица  в  ситуации,  когда  основной  должник  не  в 

состоянии покрыть возникшую задолженность. 

Субсидиарная  ответственность  при  банкротстве  –  это  возможность  взыскания 

непогашенной суммы с одного из дополнительных субъектов, если основной не в состоянии 

удовлетворить  требования  кредиторов  самостоятельно.  К  ним  относят  учредителей  и 

руководителей.  Именно  на  них  в  первую  очередь  после  непосредственного  должника 

возлагается дополнительная ответственность. 

Обратиться в суд с требованиями о привлечении к ответственности могут кредиторы 

юридического лица. Часто инициатором является арбитражный управляющий. При наличии 

одновременно двух и более лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по одному 

18 Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. М.: Юстицинформ, 2009. 
С. 55. 
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делу о банкротстве, суд дает правовую оценку действий каждого из них, определяя размер их 

вины.

Особенность имущественной ответственности учреждения состоит в том (п. 2 ст. 298 

ГК  РФ),  что  оно  отвечает  по  своим  обязательствам  только  находящимися  в  его 

распоряжении  денежными  средствами.  При  решении  вопроса  об  ответственности 

учреждения следует иметь в виду,  что учреждение вправе самостоятельно распоряжаться 

связанными  с  осуществлением  им  различной  деятельности  доходами  (например,  доходы 

школы от сдачи в аренду принадлежащего ей помещения) и приобретенным за счет таких 

доходов  имуществом (например,  купленное  школой  за  счет  полученной  арендной  платы 

оборудование). 

Таким  образом,  изучив  самостоятельную  имущественную  ответственность,  можно 

сделать вывод, что те юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, 

отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, но существует ряд 

исключений. 

Подводя итог, сделаем вывод, что чтобы правильно идентифицировать юридическое 

лицо,  следует  понимать  отличительные  черты  этого  правового  института.  Юридическое 

лицо  –  основной  субъект  хозяйствования.  Его  существенные  и  определяющие  признаки 

сложились  еще  в  советской  правовой  науке,  закреплены  практикой  и  сохранились  в 

гражданском законодательстве практически всех государств на постсоветском пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не  любая  организация  может  быть  признана  юридическим  лицом  и  фактически 

действовать  как  субъект  гражданского  права.  В  качестве  субъектов  гражданских 

правоотношений  могут  выступать  лишь  организации,  обладающие  материальной, 

фактической  способностью  самостоятельно  участвовать  в  товарно-денежных,  рыночных 

отношениях. Поэтому организации, которые закон объявляет юридическими лицами, всегда 

обладают вытекающими из него признаками.

Исследовав  тему  курсовой  работы  можно  сделать  следующие  выводы,  которые 

напрямую отражают проблематику юридического лица на современном этапе.

Анализируя юридическое лицо, ученые-цивилисты ограничиваются перечислением, а 

в  лучшем  случае  –  критикой  уже  высказанных  теорий,  некоторые  из  них  в  условиях 

современной рыночной экономики могут представлять разве что исторический интерес. На 

основании изложенного можно сделать вывод о том, что вопрос о сущности юридического 

лица так и остается открытым.

Появление  и  развитие  института  юридического  лица  вызваны  усложнением 

экономических и социальных отношений, необходимостью удовлетворения хозяйственных, 

управленческих и культурных потребностей общества.

Организационное единство юридического лица выражается в том, что юридическое 

лицо  представляет  собой  организацию,  которая  имеет  самостоятельный правовой  статус, 

отделенный от правового статуса создавших или входящих в нее участников (учредителей).

Имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим лицам с 

самого  момента  их  создания,  тогда  как  проявление  у  конкретного  юридического  лица 

обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его уставного 

(складочного)  капитала.  Все  имущество  организации учитывается  на  ее  самостоятельном 
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балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и выражается внешнее 

проявление имущественной обособленности юридического лица.

Юридическое  лицо  от  своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности.

Самостоятельная  имущественная  ответственность  выражается  в  том,  что 

юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом, но существует ряд исключений. 

Юридическое  лицо  –  основной  субъект  хозяйствования.  Его  существенные  и 

определяющие признаки сложились еще в советской правовой науке, закреплены практикой 

и  сохранились  в  гражданском  законодательстве  практически  всех  государств  на 

постсоветском пространстве.

В ходе работы были выявлены следующие проблемы юридического лица, решение 

которых предполагает эффективное существование данной категории:

Гражданское законодательство большинства зарубежных стран либо вообще не дает 

определения  юридического  лица,  либо  ограничивается  самыми  обычными  и  краткими 

формулировками. Это говорит о неустойчивом характере юридического лица в современном 

мире,  выработав  научную  доктрину  данного  термина,  можно  будет  решить  ряд  других 

проблем.

В современной зарубежной правовой литературе теориям юридического лица обычно 

не  уделяется  большого  внимания.  Существует  множество  различных  теорий,  ученые-

цивилисты  ограничиваются  перечислением,  либо  критикой  уже  высказанных  теорий, 

некоторые из них в условиях современной рыночной экономики могут представлять разве 

что исторический интерес. Данный вопрос остается открытым в современном мире.

Неудачная дефиниция юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК РФ порождает различные 

толкования  понятия  имущественной  обособленности.  Так,  «под  имуществом  можно 

понимать  только  вещи,  а  значит,  отсутствие  вещей  в  собственности,  оперативном 

управлении  или  хозяйственном  ведении  организации  препятствует  признанию  ее 

юридическим лицом». С другой стороны, «в понятие имущества, наряду с вещами, можно 

включить и обязательственные права. Ведь могут существовать и такие юридические лица, 

все  имущество  которых  исчерпывается  средствами  на  банковском  счете  и  арендуемым 

помещением».

В  заключении  стоит  отметить,  что  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.
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