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Введение
Актуальность темы: Проблема соотношения понятий в праве традиционно является
камнем преткновения для многих правоприменительных процедур. Нередко это
приводит к обращениям в судебные органы. Как соотнести понятия
«предприниматели» и «субъекты предпринимательской деятельности» - вопрос
далеко не праздный и практика показывает, что применение того или иного
статуса к участникам правовых отношений влияет на их объем прав и
обязанностей. Для начала отметим, что в соответствии с Федеральным законом №
78-ФЗ от 7 мая 2013 г. «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации» понятия «предприниматели» и «субъекты
предпринимательской деятельность» не разделяются, поэтому допускается
возможность использовать эти слова в качестве синонимов.

Однако, по мнению многих исследователей, например, Ермоловой О.Н. «анализ
положений отечественного законодательства свидетельствует о том, что критерии
определения таких субъектов в настоящее время так и не определены, что влечет
неоднозначное его толкование и сложность использования в правоприменительной
деятельности». Отсюда следует, что для совершенствования правового
регулирования данных отношений необходимо дальнейшее исследование понятий
предпринимательской деятельности и ее субъектов.

Наиболее распространенными субъектами предпринимательства являются
юридические лица.

Термин "юридическое лицо" обозначает, что организация как общественное
образование обладает особым характером. Она, по сути, как субъект права не
имеет реального воплощения, в отличие от своих создателей. Однако она обладает
всеми необходимыми правами и обязанностями для участия во всех сферах
хозяйственной жизни.

Смысл такой идеальной конструкции изучался множеством исследователей. По
мнению одних,  понятие и признаки юридического лица сводятся к тому, что
юридическое лицо является фикцией и порождением законодательства. По мнению
других, юридическое лицо – это особый вид так называемой «социальной



реальности».

Объект исследования – система отношений связанных с различными видами
юридических лиц.

Предметом исследования являются особенности нормативно-правового
регулирования предпринимательской деятельности юридических лиц.

Целью работы является анализ сущности юридических лиц как субъектов
предпринимательского права.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1) раскрыть понятие юридических лиц;

2) рассмотреть признаки юридических лиц;

3) изучить классификацию юридических лиц.

Методологическая основа исследования: Автор использовал такие научные методы
как анализ, синтез, обобщение.

Структурно работа включает введение, две главы, заключение, список
использованной литературы.

1. Юридическое лицо в системе субъектов
предпринимательской деятельности

1.1. Субъекты предпринимательского права
Предпринимательское право представляет собой совокупность правовых норм,
целью которых является управление предпринимательскими отношениями, а
также связанными с ними некоммерческими отношениями и государственным
регулированием экономики.

Субъектами предпринимательского права являются лица, непосредственно
ведущие коммерческую деятельность. Также к субъектам предпринимательского
права относится Российская Федерация, её субъекты (края, области, республики) и
муниципальные образования. В функции последних входит управление,



регулирование и создание условий для предпринимательской деятельности. В
тоже время распространена точка зрения, что Россия и её субъекты также
осуществляют предпринимательскую деятельность[1].

Субъекты предпринимательских правоотношений всегда конкретны и известны.
Они наделены субъективными правами и юридическими обязанностями в сфере
ведения хозяйственной деятельности.

ГК РФ даёт определение субъектам предпринимательской деятельности в статьях
25 и 50. В статье 25 говорится о предпринимательской деятельности граждан, а в
статье 50 – о коммерческих и некоммерческих организациях.

В данных статьях дается определение хозяйствующего субъекта как коммерческих
организаций (отечественных и зарубежных), их объединений (союзы или
ассоциации) и некоммерческих организаций. Исключением являются не
занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также индивидуальные
предприниматели.

Таким образом, субъектом предпринимательского права является лицо, которое
может быть участником предпринимательских правоотношений в силу присущих
ему признаков.

К признакам субъекта предпринимательского права относятся следующие
критерии.

Комплексная правосубъектность как возможность участвовать как в гражданских,
так и в публичных правоотношениях. При этом следует отличать
правосубъектность от хозяйственной компетенции. Правосубъектность отличается
следующими признаками:

- правосубъектностью – то есть правоспособностью и дееспособностью, которой
обладают граждане, юридические лица и публичные образования. В свою очередь
органы государственной и муниципальной власти и органы юридического лица
обладают хозяйственной компетенцией.

- содержание правосубъектности – это субъективные права и обязанности, которые
приобретаются лицом при наличии соответствующих юридических оснований. При
этом содержанием компетенции являются полномочия, а именно право
действовать от имени субъекта, который наделил полномочиями. В то же время, в
содержание компетенций входит одновременно и обязанность действовать от



имени и в интересах субъекта, органом которого является.

- права и обязанности, составляющие правосубъектность, не могут быть переданы.
Поскольку отчуждаться могут субъективные права, но не права как элементы
правоспособности. Как правило, полномочия, составляющие хозяйственную
компетенцию, могут передаваться другим органам в случаях предусмотренных
законодательством и учредительной документацией[2].

Наличие обособленного имущества, которым владеет хозяйствующий субъект по
праву собственности. Унитарное предприятие в свою очередь владеет по праву
хозяйственного ведения или хозяйственного управления.

Ответственность за имущество является самостоятельной. При этом следует
учитывать, что для субъекта предпринимательского права наличие обособленного
имущества является основой его самостоятельной имущественной
ответственности.

Сочетание ведения предпринимательской деятельности с её руководством,
регулированием и с функцией собственника имущества.

Легитимизация как узаконивание юридического статуса субъекта
предпринимательского права. С этой целью происходит регистрация
хозяйствующего субъекта и приобретение статуса юридического лица,
предпринимателя. При этом в дополнительной легитимизации не нуждается
Российская Федерация и республики входящие в неё, поскольку их статус
определён Конституцией РФ и конституциями республик. Статус краёв и областей
определяется в соответствии с 68 ст. Конституции РФ уставами регионов. Уставы
регионов утверждаются местными законодательными органами. Легитимизация же
муниципальных образований происходит через разработку и принятие
собственного устава, принятого непосредственно местным населением или
работающим представительным органом муниципалитета. В свою очередь Устав
регистрируется в установленном законом порядке[3].

Наличие хозяйственной компетенции как совокупности прав и обязанностей,
которыми хозяйствующий субъект наделён, что определяется законом,
учредительными документами, а в отдельных случаях и специальной лицензией.
Выделяют общую, специальную, ограниченную и исключительную компетенцию:

1) Специальная компетенция предусматривает законодательное закрепление цели
деятельности хозяйствующих субъектов в учредительных документах.



Хозяйствующие субъекты таким образом могут получить права, которые должны
соответствовать целям деятельности о которых заявлено в уставе. И
хозяйствующие субъекты исполняют обязанности, связанные с этой
деятельностью. К субъектам специальной компетенции относят государственные и
муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие организации.

2) Общая компетенция является возможностью для субъектов иметь
соответствующие права и исполнять обязанности для осуществления в рамках
закона своей предпринимательской деятельности. Согласно статья 49 ГК РФ общей
компетенцией могут обладать коммерческие организации. Исключением являются
государственные и муниципальные унитарные предприятия и иные виды
организаций.

3) Ограниченной компетенцией владеет субъект, самостоятельно ограничивший
свою хозяйственную компетенцию в соответствующей учредительной
документации. Если же субъект нарушил ограничения, заложенные в принятых
документах, то совершенные в противоречие с деятельностью, сделки могут быть
признаны судом недействительными. Подобные случаи рассматриваются в статье
173 ГК РФ[4].

1.2. Понятие и признаки юридического лица
Юридические лица являются второй наиболее распространенной категорией
субъектов гражданских правоотношений после физических лиц. Данные субъекты
правовых отношений в своем зачаточно виде стали появляться еще в период
Римской империи. Постепенно прообраз современного юридического лица
перетерпел множество видоизменений и трансформаций. Тем не менее,
последующее распространение данного субъекта правоотношений связано с
промышленной революцией конца XIX - начала XX в. В данный период наиболее
существенным стала проблема мобилизации финансовых активов для образования
капиталоемких производств, строительства железнодорожных магистралей и
прочих объектов в большом количестве, что привело к формированию акционерных
обществ, некоторые из которых действуют и в настоящем времени.

Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ[5] юридическое лицо - это предприятие, имеющее в
собственности обособленное имущество и самостоятельно отвечающее по своим
обязательствам. Данный субъект гражданских правоотношений наделен правом от
своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные



неимущественные права, имеет определенные обязанности, а также может
выступать истцом или ответчиком в судебных органах.

Юридические лица призваны выполнять следующие функции:

1. представление коллективных интересов (подобным интересом зачастую
выступает извлечение прибыли или прочей выгоды от осуществления
деятельности);

2. мобилизация капитала (посредством выпуска акций имеется возможность
привлекать дополнительный инвестиционный капитал, вкладываемый в
предприятия, при помощи чего повышаются ее возможности для реализации
крупнейших финансовых проектов);

3. управление капиталом (привлечение соответствующего специалиста -
управляющего, который, не являясь учредителем юридического лица,
уполномочен осуществлять деятельность по управлению производством,
реализацией продукции и т. п.);

4. ограничение имущественной ответственности (образование рассматриваемого
нами субъекта гражданских правоотношений дает возможность делегировать
риск убытков от его функционирования между учредителями, помимо этого,
законодательство предусматривает деятельность юридических лиц, по
обязательствам которых учредители ответственность не несут)[6].

Итак, из всего вышесказанного мы может выделить следующие основные признаки
юридического лица:

организационное единство;
обособленность имущества;
личная имущественная ответственность;
выступление в гражданских правовых отношениях от своего имени[7].

Первый обозначенный признак означает, что данный субъект

гражданских правоотношений является объединенной в единое целое
совокупность отдельных частей (органов управления, производственных и
хозяйственных мощностей, обособленных подразделений - отделений и
представительств и т. д.), которая может выступать только как единое целое.

Имущественная обособленность подразумевает, что имущество организации
отделено от имущества прочих субъектов гражданских правоотношений, включая
и государство, а также учредителей организации. Данный признак отражает



обязательство каждого предприятия иметь самостоятельный баланс, осуществлять
учет своего имущество.

Самостоятельная имущественная ответственность
подразумевает, что данный субъект гражданских
правоотношений лично несет гражданско-
правовую ответственность по своим договорным и
внедоговорным обязательствам и не ответственно
за своих учредителей и их личных сделок.
Учредители несут ответственность по
обязательствам юридического лица только тогда,
когда это предусмотрено законодательством.
Четвертый обозначенный нами признак отражает право юридического лица
приобретать права и выполнять соответствующие обязательства исключительно
под своим наименованием. Наименование юридического лица указывается в
учредительных документах и регистрируется одновременно с регистрацией самого
юридического лица[8].

Юридические лица наделены соответствующей правоспособностью. Согласно п. 3
ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица образуется с момента его
государственной регистрации и заканчивается с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о
его ликвидации.

В отличие от физических лиц, за которыми правоспособность признается в равной
степени, юридические лица по объему правоспособности подразделяются на
несколько групп.

Первую группу составляют юридические лица, обладающие общей
правоспособностью, например коммерческие организации (кроме государственных
и муниципальных унитарных предприятий). Общая правоспособность означает
способность иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законом.



Ко второй группе относятся юридические лица, обладающие специальной
правоспособностью, - некоммерческие организации, государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Специальная правоспособность означает
способность иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления
лишь тех видов деятельности, которые предусмотрены учредительными
документами юридического лица.

Полагаем, что может быть выделена и третья группа - юридические лица,
обладающие исключительной правоспособностью, т. е. способные иметь права и
нести обязанности, необходимые для осуществления лишь тех видов
деятельности, которые прямо предусмотрены законом (страховые компании, банки,
биржи). Деятельность таких юридических лиц регламентирована специальными
законами, и они могут заниматься соответственно только страховой, банковской и
биржевой деятельностью[9].

Дееспособность юридического лица образуется и прекращается одновременно с
правоспособностью. Дееспособность юридического лица в части занятия
деятельностью, требующей специального разрешения, членства в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
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 саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ[10].

Вывод: Юридическим лицом считается предприятие, которое имеет в
собственности обособленное имущество, а также отвечает по своим
обязательствам, наделено правом от своего имени приобретать и реализовывать
имущественные и личные неимущественные права, наделено обязанностями,
может выступать истцом или ответчиком в судебных инстанциях. В юридической
литературе имеются соответствующие признаки рассматриваемого нами субъекта
гражданских правоотношений. Данные признаки дают возможность
идентифицировать такого участника экономических и общественных отношений
именно в качестве юридического лица. Так, можно обозначить следующие
характерные их признаки любого юридического лица: а) организационная
целостность; б) имущественная самостоятельность; в) автономная имущественная



ответственность по своим обязательствам; г) выступает в качестве субъекта в
гражданском обороте от своего имени.

2. Виды юридических лиц как субъектов
предпринимательского права

2.1. Основания классификации юридических лиц
на отдельные виды и ее значение
На сегодняшний день существует несколько актуальных классификаций. Прежде
всего, следует отметить, что юридические лица можно подразделить на
коммерческие и некоммерческие. В основе данной классификации лежит цель
создания юридического лица, и задачи его функционирования.

Организации коммерческого типа ставят перед собой цель, которая заключается в
извлечении прибыли и могут распределять данную прибыль между своими
участниками (учредителями).

Организации некоммерческого типа не имеют указанной ранее основной цели,
следовательно, не могут осуществлять распределение прибыли среди участников
(учредителей).

Отсутствие основной цели, направленной на извлечение прибыли не создает
препятствий для некоммерческих организаций в части осуществления
предпринимательской деятельности, если данная возможность предусмотрена в
соответствии с учредительными документами и не создает препятствий уставным
задачам и целям[11].

Второй критерий для классификации — организационно-правовая форма. Под
данной формой понимается установленное в соответствии с законом структурное
построение, характерное для юридического лица, определяющее оптимальный
порядок учреждения лица, права и обязанности его учредителей, порядок в части
управления и т. д..

Перечень существующих организационно-правовых форм закреплен в ГК РФ и
является исчерпывающим. Организации коммерческого типа могут быть созданы в



следующем виде: хозяйственные товарищества (полные товарищества и
товарищества на вере); хозяйственные общества; производственные кооперативы;
унитарные предприятия (государственные и муниципальные).

Организационно-правовые формы, характерные для некоммерческих организаций,
в соответствии с ГК РФ: общественная организация; религиозная организация;
учреждение; фонд; потребительский кооператив; ассоциация (союз) [12].

Гражданское законодательство предусматривает создание партнерства
некоммерческого типа, государственные корпорации, государственные компании,
автономные некоммерческие организации, товарищества собственников жилья и
торгово-промышленные палаты и др.

Кроме ГК РФ, организационно-правовые формы для некоммерческих организаций
устанавливаются другими федеральными законами. Особенности, характерные для
отдельных правовых форм организации юридических лиц закреплены в
специальных законах.

Важный критерий для классификации — это характер прав всех участников в
рамках отношений, связанных с юридическим лицом. Согласно данному критерию
можно выделить три важнейшие группы юридических лиц:

- юридические лица, в которых учредители (участники) наделены вещными
правами — учреждения либо унитарные предприятия. Данные юридические лица
не наделены правом собственности на имущество, закрепленное за указанными
лицами учредителем. Они обладают только правом хозяйственного ведения, либо
правом оперативного управления.

- юридические лица, в рамках которых учредители (участники) обладают
обязательственными правами. Сюда относятся: хозяйственные товарищества;
хозяйственные общества; производственные и потребительские
кооперативы. Обязательственные права говорят о наличии права на получение
прибыли, в результате осуществления деятельности и права на получение части
имущества в результате ликвидации организации.

- некоммерческие организации, по отношению к которым учредители не обладают
имущественными правами[13].

Критерием деления на корпоративные и унитарные выступает наличие у
учредителей юридического лица права участия (членства) в нем и формирования



высшего органа. При наличии указанного права учредители участвуют в общем
собрании (съезде, конференции, ином высшем органе управления), после этого
юридическое лицо считается корпоративным. В случае отсутствия у учредителей
прав членства в юридическом лице организация является унитарной[14].

К корпоративным юридическим лицам (корпорациям) относятся: хозяйственные
общества; хозяйственные товарищества (полные и коммандитные); крестьянские
(фермерские) хозяйства; хозяйственные партнерства; производственные и
потребительские кооперативы; общественные организации; ассоциации (союзы);
товарищества собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины
коренных малочисленных народов России[15].

Унитарными юридическими лицами считаются: государственные и муниципальные
унитарные предприятия; фонды; учреждения; автономные некоммерческие
организации; религиозные организации; публично-правовые компании.

Также юридические лица можно разделить на публичные и частные. Факт
существования публичных и частных образований обосновывается тем, что данные
образования являются необходимыми для современного общества. Многие
образования руководствуются интересами публичного характера. Они созданы для
подобного, другие же руководствуются частными интересами, но деятельность
последних направлена на объективную службу общественным интересам, что
следует учитывать.

Помимо характерных для цивилистики видов юридических лиц, в отечественном
законодательстве юридическими лицами обозначено огромное количество органов,
относящихся к публичной власти, в том числе органы РФ, субъекты РФ,
муниципальные образования. Речь идет о новом элементе в понятии и
классификации юридических лиц. Являясь юридическими лицами в соответствии с
законами, актами Президента РФ, Правительства РФ и иными органами власти, они
не подлежат процедуре регистрации в «реестре юридических лиц», который, не
является единственным источником необходимой информации, касающейся
юридических лиц.

Таким образом, существует множество форм юридических лиц, которые обладают
признаками, полностью или частично выходящими за границы цивилистических
характеристик. Если признать имеющиеся различия между юридическими лицами,
не только по организационно-правовым формам, необходимо пойти дальше и



согласиться, с тем, что среди существующих юридических лиц, даже в случае, если
они участвуют в отношениях гражданско — правового типа, есть лица,
различающиеся не только на основании функциональных качеств, но и по
характерной им сути правового содержания. Одни подлежат регулированию
актами права частного характера и действуют преимущественно, а иногда
полностью в области частного права, но реализуют свое социальное назначение в
современном обществе[16].

Другие регулируются актами публичного права и действуют в сфере публичных
отношений, но могут являться лицами частного права, если принимают участие в
пределах, установленных законом, в отношениях гражданско-правовой сферы. Им
являются свойственными формы создания, ликвидации и реорганизации.
Имущество анализируемых юридических лиц характеризуется особым статусом,
часто оно находится в пользовании и т. д. Иной является судьба данной
собственности после процесса ликвидации юридического лица в сфере публичного
права, она не подлежит процедуре распределения между сотрудниками, либо
членами объединения общественного характера.

По сравнению с юридическими лицами частного права, юридические лица,
относящиеся к публичному праву в основном наделены не общей, а специальной
правоспособностью. Является отличающейся организационная модель и
субъектный состав. Определенные особенности имеет штатный состав в органах и
учреждениях, относящихся к публичной власти. Имеются различия в организации
общественных объединений, которые основаны на равноправии членов, без учета,
внесенного данными субъектами капитала[17].

Следует отметить, что единый образ, характерный для юридического лица,
который находится в основе концепции отечественного Гражданского кодекса РФ,
в сложившихся условиях все больше погружается в противоречия и продолжает
существовать в своеобразной абстракции. Отмеченное не означает, что
обобщенные понятия создавать не нужно. Данные понятия необходимы как
эффективный инструмент познания существующей реальности.

В анализируемой области она проявляется в том, что у юридических лиц имеется в
сферах частный и публичный интерес. Каждому является присущим свое основное
качество, неизменное по своему содержанию. В формах, являющихся смешанными,
аналогично доминирует определенное качество.



2.2. Организационно-правовые формы
юридических лиц
Значение организационно-правовых форм организаций заключается в самом
понятии организационно-правовая форма, которое вошло в законодательство и
практическое использование и используется в ходе характеристики предприятия в
качестве самостоятельного субъекта экономической деятельности, включая
предпринимательскую деятельность.

Значение организационно-правовых форм воплощено в сущностных
организационных и правовых признаках, которые являются общими для любого
юридического лица, предпринимательской организации и др.

Организационно-правовые формы юридического лица представляют собой формы
деятельности, закрепленные в законах государства. Значение организационно-
правовых форм заключается в том, что они определяют права, обязанности и
порядок распоряжения в сфере активов юридических лиц.

Основные критерии классификации юридических лиц заключаются в целях
деятельности, формах собственности, правах участников, составе владельцев. 

В соответствии с ГК РФ в нашей стране приняты две базовые формы
осуществления деятельности:

1. Коммерческие организации, главной целью которых является извлечение
прибыль, которую впоследствии собственники могут распределить между
собой.

2. Некоммерческие организации, создающиеся не для получения дохода, но при
его получении не происходит распределение между учредителями, а
используется на уставные цели[18].

Значение организационно-правовых форм заключается также в организационно-
правовом признаке, который является важным в процессе классификации
компаний.

Выбор организационно-правовых форм происходит при учете организационно-
правового признака, регламентируемого государством посредством гражданского
законодательства и специальных законов.



Сюда можно отнести вопросы правоспособности, состава учредителей и
участников, порядка учреждения, капитала и вкладов, отношения собственности и
имущества учредителей, ответственности, органов управления, управления
делами, распределения прибыли и убытка, ликвидации и др. 

С помощью организационной формы можно характеризовать порядок
первоначального создания имущества компании, включая использование
полученного дохода. Правовая форма подразумевает систему юридических,
правовых и хозяйственных норм, которыми определяется характер отношений
собственников друг с другом, предприятия и других субъектов хозяйственной
деятельности, а также отношения с органами государственной власти[19].

Организационно-правовые формы имеют большое значение в условиях
современной экономики. Посредством выбора организационно-правовой формы
предприниматель получает свободу использования альтернатив решения проблем,
вариантов развития, включая определение своих целей.

Современная экономическая система настоящего времени выступает при этом
рамочным условием предпринимательской деятельности, определяя
организационно-правовые формы предприятия в качестве хозяйствующего
субъекта.

Предприниматель в ходе выбора организационно-правовой формы, может
определить объем и уровень возможных прав и обязанностей, которые зависят от
профиля и содержания будущих видов деятельности, вероятного круга партнеров,
законодательства, которое существует в государстве.

Значение организационно-правовых форм заключается в том, что они являются
важнейшей предпосылкой эффективного существования современной экономики
любой страны, включая Россию.

Осуществление предпринимательства возможно при использовании
соответствующих организационно-правовых форм. Выбор формы
предпринимательской деятельности зависит от большого числа факторов, включая
среду деятельности, финансовые возможности хозяйствующего субъекта,
сравнительные преимущества определенной формы.

Основные вопросы, которые возникают при выборе юридического статуса
предприятия, заключаются в организации, производстве и обмене товарами,
механизме управления предприятием, инвестициях и управлении проектами и др.



Выбор организационно-правовой формы определяет ответственность по
обязательствам предприятия[20].

Вывод: Деятельность юридических лиц, совокупность их конкретных качеств,
которые объективным образом выделяются в системе признаков ЮЛ общего
характера и, как правило, отличают соответствующую группу от остальных,
предполагает наличие определенной организационно-правовой формы. Важно
дополнить, что в связи с расширением целевого аспекта в скором будущем
возможно открытие новых групп. Так, в соответствии с данным критерием каждый
класс юридических лиц классифицируется на некоторые группировки.

Среди основных органихационно-правовых форм выделяют: 1) Определяющий
юридическое лицо пример в отношении коммерческих организаций: хозяйственное
товарищество, хозяйственное общество, производственный кооператив,
государственное или муниципальное унитарное предприятие. 2) Формирование
организаций с некоммерческими целями осуществляется в соответствии со
следующими формами: потребительский кооператив; объединение общественного
или религиозного характера; учреждение, финансированием которого занимается
непосредственно собственник; благотворительный фонд или другая форма,
дозволенная законодательством РФ.

Заключение
В правовой науке субъектами права являются лица, за которыми признано законом
особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, дающее возможность
участвовать в различных правоотношениях с другими лицами и организациями.

Субъектами предпринимательского права являются носители прав и обязанностей
в области осуществления и регулирования предпринимательской деятельности.
Они самостоятельно от своего имени участвуют в предпринимательских
отношениях. Одним из субъектов предпринимательского права являются
юридическое лицо.

Под юридическим лицом следует понимать организацию, имеющую в своей
собственности, оперативном управлении или же хозяйственном ведении
имущество обособленного характера и отвечающее в соответствии с собственными
обязательствами непосредственно данными имущественными комплексами. Важно
дополнить, что понятие юридического лица в отношении функционального аспекта



подразумевает приобретение и осуществление имущественных, а также личных
неимущественных прав. Кроме того, юридическое лицо несет определенные
обязанности и имеет право быть ответчиком или истцом в судебных органах.
Кстати, любое юридическое имеет свой баланс или смету.

Так, понятие юридического лица определяет основные его признаки:

- Единство в плане организации, предполагающее выступление юридического лица
в отношениях гражданско-правового характера как одно целое.

- Обособленность в имущественном аспекте говорит о принадлежности
юридическому лицу определенного имущества в соответствии с каким-либо
вещным правом: правом собственности, правом ведения хозяйства или управления.

- Самостоятельность и ответственность, которая касается главным образом
гражданско-правового аспекта. Так, к примеру, производственная фирма обязуется
отвечать по собственным обязательствам своим же имуществом.

- Выступление от собственного имени в обороте гражданского характера
(заключение договоров гражданско-правовой природы, выполнение обязанностей,
выступление ответчиком или истцом в судебных органах и так далее).

По ГК РФ не запрещенные законодательством юридические лица
классифицируются следующим образом:

- В соответствии с целью деятельности (как правило, это получение и дальнейшая
максимизация прибыли или же стремление к достижению иных целей, не
запрещенных законодательством).

- В соответствии с организационно-правовой формой, другими словами, по
дозволенным разновидностям объединений.

- В соответствии с характером отношений непосредственно между юридическим
лицом и его участниками (учредителями). Здесь в первую очередь рассматривается
наличие или же отсутствие у них прав собственности на направляемые в
имущество юридического лица денежные средства.

В соответствии с целями деятельности принято подразделять юридических лиц на
два масштабных класса:



- Коммерческая организация - это характеризующий юридическое лицо пример, в
соответствии с которым со стороны участника рыночных отношений уместно
занятие деятельностью коммерческого характера с целью получения и
дальнейшей максимизации прибыли.

- Некоммерческой организацией принято считать структуру, которая занимается
деятельностью некоммерческой природы, то есть ее основная цель никак не
связана с получением прибыли, так или иначе не подлежащей распределительной
между участниками такого объединения операции.

В соответствии с ГК РФ, и тот и другой тип организации имеет возможность
получать определенную прибыль. Однако в случае объединения коммерческой
направленности она распределяется между участниками (учредителями). В
организации же некоммерческой абсолютно вся вырученная прибыль строго
направляется на уставные цели.
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