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ВВЕДЕНИЕ
В предпринимательском праве имеется свой специфический субъектный состав.

Субъекты предпринимательского права именуются как хозяйствующие субъекты,
то есть участники предпринимательской  деятельности, в пределах
предоставленной  им компетенции, являются носителями определенных
хозяйственных прав и обязанностей. Они проявляются посредствам  определенных
признаков, в зависимости  от которых строится их классификация.

В гражданском повороте участвуют не только граждане, но также и юридические
лица - организации, которые созданы, функционируют и останавливаются в особом
порядке, установленном законодательством.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном владении 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.

Появление и развитие института юридического лица вызваны осложнением
экономических и общественных отношений, потребностью удовлетворения
экономических, административных и культурных потребностей общества. Для
реализации возложенных на них задач организации должны вступать в различные
товарные отношения с другими участниками оборота. При этом  они признаются
субъектами гражданского права, т.е. юридическими лицами.

Появление института юридического лица в наиболее общем мнении вызвано
осложнением общественной организации общества, развитием экономических
отношений и, в результате общественным сознанием. На определенной стадии
социального развития правовое регулирование отношения с участием только
одного физического лица как единственных субъектов частного права это было
недостаточно для развивающегося экономического поворота.



Цель курсовой работы: исследовать понятие о юридическом лице, рассмотреть
типы юридических лиц.

Задачи работы: – дать общую характеристику юридического лица, открыть
критерии классификации юридических лиц, рассмотреть отдельные типы
юридических лиц. Рассмотреть основные виды некоммерческих организаций.

1 Понятие субъектов предпринимательской
деятельности
Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность граждан,
направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от
своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под
юридическую ответственность юридического лица. Предприниматель может
осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законом,
включая коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную и
иную деятельность, а также операции с ценными бумагами.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
субъектами предпринимательской деятельности могут быть дееспособные
физические лица, юридические лица - коммерческие организации, иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные организации. Некоммерческие
организации, выполняя свои уставные положения, могут заниматься
предпринимательской деятельностью.

Важное значение для участия граждан в осуществлении предпринимательской
деятельности имеет установленное ст. 18 ГК РФ содержание их правоспособности
[1]1. Так, «граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать
и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не
запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом
результатов интеллектуальной собственности; иметь иные имущественные и
личные неимущественные права».



Таким образом, физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, имеет право
заниматься предпринимательской деятельностью в установленном законом
порядке индивидуально или создавать юридические лица.

Для занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица гражданин в установленном порядке должен получить свидетельство
индивидуального предпринимателя, а для осуществления торговли - приобрести
патент.

Что касается юридических лиц, то в соответствии со ст. 48 ГК РФ 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. Юридическое лицо считается созданным с
момента его государственной регистрации в установленном порядке, оно имеет
свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.
В зависимости от организационно-правовой формы юридические лица действуют
на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только
учредительного договора.

В соответствии со ст. 50 ГК РФ юридические лица подразделяются на два вида:
коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческой считается
организация, которая ставит в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли. В соответствии с установленным законом и учредительными
документами порядком коммерческая организация распределяет чистую прибыль
между учредителями (участниками). Следовательно, в соответствии с гражданским
законодательством все коммерческие организации (кроме казенного предприятия)
можно считать предпринимательскими. Коммерческие организации могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческими являются организации, которые не имеют целью своей
деятельности извлечение прибыли и не могут распределять полученную прибыль
между участниками (учредителями). Однако некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям.



Субъекты предпринимательской деятельности - это лица, которые могут
заниматься данной деятельностью. Предпринимательской деятельностью может
заниматься любой гражданин, не ограниченный в правах; любой иностранный
гражданин и лицо без гражданства в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, а также объединения граждан -
коллективные предприниматели (партнеры)[2]1.

Статус предпринимателя приобретается посредством государственной
регистрации предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательными
актами Российской Федерации. Осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации запрещается.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без привлечения наемного
труда, регистрируется как индивидуальная предпринимательская деятельность.
Предпринимательская деятельность с привлечением наемного труда
регистрируется как предприятие.

Понятие и признаки юридического лица
Организационное единство, то есть юридическое лицо должно представлять
организацию, зарегистрированную в установленном законом порядке. Наличие у
него обособленного имущества. Способность от своего имени приобретать и
осуществлять права, нести обязанности. Оно выступает истцом и ответчиком в
суде. Юридическое лицо вправе приобретать права и принимать на себя
обязанности на основании доверенности, которую оно может выдать либо своим
работникам, либо иным лицам, непосредственно не состоящим с ним в трудовом
или ином правовом отношении.

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

Юридическое лицо возникает с момента регистрации. Основные положения
регистрации в настоящее время определяет Федеральный закон от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»[3]1.



Юридическое лицо регистрируется по месту нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, указанного учредителями. Регистрация осуществляется в
следующей последовательности:

1. Составляются и подписываются учредителями учредительные документы (устав
или учредительный договор).

2. Оформляется заявление о регистрации юридического лица по установленной
форме. Данным заявлением подтверждаются соблюдение порядка создания
учредительных документов, установленных для соответствующей организационно-
правовой формы; а также достоверность сведений, указанных в учредительных
документах. Заявление удостоверяется подписью уполномоченного лица,
подлинность которой должна быть заверена в нотариальном порядке.

Любому юридическому лицу присущи следующие признаки:

1. организационное единство. Этот признак заключается в том, что любое
юридическое лицо имеет определенную внутреннюю структуру и органы
управления. Организационное единство заключается в уставе юридического
лица, либо в уставе и учредительном договоре, либо общем (типовом)
положении об организациях данного вида; 

2. обособленное имущество. Наличие этого признака означает, что имущество
юридического лица обособляется от имущества других юридических лиц (в
том числе вышестоящих) от имущества его учредителей. Имущество может
быть обособлено на основании права собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления. Внешним выражением имущественной
обособленности является наличие у организации уставного капитала
(хозяйственные общества), складочного капитала (хозяйственные
товарищества), уставного фонда (государственные и муниципальные
унитарные предприятия). Учетно-бухгалтерским отражением имущественной
обособленности является наличие самостоятельного баланса или сметы; 

3. самостоятельная имущественная ответственность. В соответствии с этим
признаком юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только
собственным имуществом. Учредители (участники) или собственники
юридического лица не отвечают по его долгам, а юридическое лицо не
отвечает по обязательствам учредителей (участников) или собственников, за
исключением случаев, предусмотренных законом или учредительными
документами; 



4. выступление в гражданском обороте от своего имени предполагает
возможность юридического лица от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Юридические лица приобретают права и несут
обязанности через хвои органы, которые действуют на основе закона и
учредительных документов[4]1.

Юридическое лицо должно также иметь официальное место нахождения
(«юридический адрес»), которое обычно определяется местом его государственной
регистрации и обязательно указывается в его учредительных документах. По этому
месту ему направляются различные документы, в том числе судебные повестки, и
определяется место исполнения некоторых обязательств. В спорных случаях место
нахождения юридического лица определяется по месту нахождения его органов.

Также юридическое лицо индивидуализируется с помощью товарного знака (знак
обслуживания). Он является условным обозначением использующемся для отличия
однородных товаров и услуг, выпускаемых (оказываемых) различными
производителями. Наименование мест происхождения товаров используется для
обозначения товаров, обладающих особыми свойствами, которые предопределены
природными условиями или людскими факторами той местности, где они
производятся.

Признание организации юридическим лицом одновременно свидетельствует о
наличии у нее гражданской правоспособности, то есть способности иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности.

2.1. Коммерческие юридические лица
Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Гражданский кодекс РФ исчерпывающим образом определяет виды коммерческих
организаций. К ним относятся:

хозяйственные товарищества и общества,
государственные и муниципальные унитарные предприятия,
производственные кооперативы.



Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. К хозяйственным товариществам относятся:

полные товарищества,
товарищества на вере (коммандитные товарищества).

К хозяйственным обществам относятся:

акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью,
общество с дополнительной ответственностью.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть:

индивидуальные предприниматели,
и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере
могут быть:

граждане
и юридические лица.

Государственные органы и местные органы власти не имеют никакого права
действовать как участники экономических обществ и инвесторы в ассоциациях на
вере, если другого не установлено законом.

Учреждения, финансированные владельцами, могут быть участниками
экономических обществ и инвесторами в ассоциациях с разрешения владельца,
иное не установлено законом.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий
граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых
акционерных обществ.

Общие признаки хозяйственных товариществ и обществ:

1. Разделение уставного (складочного) капитала на доли (паи).



2. Деньги, ценные бумаги могут быть вкладом в собственность, другие вещи или
права собственности или другое наличие прав, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка вклада экономического участника общества производится в
соответствии с соглашением между основателями (участниками) общества и в
случаях, предусмотренных законом, подвергается проверке независимого
эксперта.

3. Та же самая структура управления высшим органом управления, в котором
общее собрание участников.

4. Экономические ассоциации и общества могут быть основателями (участниками)
других экономических ассоциаций и обществ, за исключением случаев,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законами.

5. Права и обязанности участников

Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные товарищи)
согласно договору, подписанному между ними, заняты деловой активностью от
имени товарищества и несут ответственность согласно ее обязательствам,
принадлежащим им (Статья 69 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ответственность участников полного товарищества является солидарно-
субсидиарной.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - товарищество, в котором
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или
несколько участников -вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности.

Полное товарищество и товарищество на вере создаются на основании
учредительного договора.

Общество с ограниченной ответственностью - общество, какой уставный капитал,
основанный одним или несколькими людьми, разделен на акции размеров,
определенных учредительными документами; участники компании с ограниченной
ответственностью не отвечают за его обязательства и переносят риск потерь,



связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости вкладов, сделанных
ими[5]1.

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью
являются:

учредительный договор,
устав.

Если общество установлено одним человеком, его учредительный документ - устав.

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно
превышать 50 участников. Иначе это подвергается преобразованию к
акционерному обществу в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в
судебном порядке, если число его участников не уменьшается к пределу,
установленному законом.

Высший орган компании с ограниченной ответственностью - общее собрание своих
участников.

Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

В обществе с ограниченной ответственностью создан исполнительный орган,
выполняющий текущее управление его деятельностью и ответственный перед
обоими собраниями его участников. Отдельное руководство общества может быть
выбрано также не из числа его участников.

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью регулируется
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»[6]2. Обзор вопросов судебной практики по делам,
связанным с деятельностью обществ с ограниченной ответственностью, дан в
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество с дополнительной ответственностью - общество, основанное одним или
несколькими людьми, уставный капитал которого разделен на доли размеров,
определенных учредительными документами; участники такого общества
солидарно несут вспомогательную ответственность согласно ее обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их



вкладов, определенных учредительными документами общества. В банкротстве
одного из участников его ответственность согласно обязательствам общества
распределена между другими участниками пропорционально их вкладам, если
другой порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными
документами общества.

К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила об
обществе с ограниченной ответственностью.

Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число действий; участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают за его обязательства и переносят риск потерь, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости действий, принадлежащих им.

Главный признак акционерного общества - разделение уставного капитала на
акции. Правовой статус акционерных обществ отрегулирован федеральными
законами от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 19 июля
1998 № 115-ФЗ "Об особенностях правового статуса акционерных обществ рабочих
(национальные предприятия)"[7]1.

Виды акционерных обществ:

Открытое акционерное общество;
Закрытое акционерное общество;
Акционерное общество работников (народное предприятие).

В отличие от открытого акционерного общества закрытое акционерное общество
не имеет никакого права выполнить открытую подписку на запасы, выпущенные им
или иначе предложить им для приобретения к неограниченному кругу людей.

У акционеров закрытого акционерного общества есть привилегия приобретения
действий, проданных другими акционерами этого общества.

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50
участников.

Акционерное общество работников (народное предприятие) – акционерное
общество, работники которых обладают числом акций, национального
предприятия, номинальная стоимость которых составляет более 75 процентов его
уставного капитала.



Дочернее хозяйственное общество - экономическое общество, относительно
которого другое (главное) экономическое общество или ассоциация вследствие
преобладающего участия в его уставном капитале, или согласно контракту,
подписанному между ними, или иначе, имеет возможность определить решения,
принятые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Главное общество (ассоциация), которое имеет право дать филиалу, включая в
соответствии с контрактом с ним, обязательные инструкции для него, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение таких указаний.

Зависимое хозяйственное общество - экономическое общество, относительно
которого другое (преобладающее, участвующее) общество имеет больше:

двадцати процентов голосующих акций акционерного общества
или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью.

Хозяйственное общество, которое получило больше чем двадцать процентов
голосующих акций акционерного общества или двадцать процентов уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано издать данные по
нему сведения в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.

Производственный кооператив (артель) является добровольной ассоциацией
граждан на основе членства для совместного производства или другой
экономической деятельности (производство, обработка, продажа промышленной,
сельскохозяйственной и другой продукции, выполнение работы, торговли,
потребительских услуг, предоставляя другие услуги), основанный на их личном
труде и другом участии и ассоциации его участниками (участники) имущественных
акций. Законом и учредительными документами производственного кооператива
может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.

Следующее принадлежит к главным признакам производственного кооператива:

- в начале членства основан производственный кооператив,

- является коммерческой организацией,



- представляет не только ассоциацию собственности участников, но также и
ассоциацию личного трудового участия,

- распределение прибыли зависит от трудового участия,

- каждый участник обладает одним голосом на общем собрании участников
независимо от имущественного вклада,

- минимальное число участников – пять участников,

- члены производственного кооператива согласно совместной ответственности
кооператива несут субсидиарную ответственность в размерах и в порядке,
предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом
кооператива.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия - коммерческая
организация, которая не была наделена правом собственности на закрепленное за
ней собственником имущество.

Собственность унитарного предприятия неделима и не может быть распределена
по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия[8]1.

Типы унитарных предприятий:

1. Унитарное предприятие основано на праве хозяйственного ведения.
Предприятие не вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым
имуществом.

Владелец собственности предприятия, основанного на праве хозяйственного
ведения, не отвечает по обязательствам предприятия.

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

Унитарное предприятие не вправе без согласия собственника распоряжаться как
движимым, так и недвижимым имуществом. При этом собственник может изъять
излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество.

Владелец собственности государственного предприятия несет вспомогательную
ответственность согласно обязательствам такого предприятия при
недостаточности его имущества.



2.2. Понятие некоммерческого юридического лица
Пункт 1 ст. 50 ГК характеризует некоммерческое юридическое лицо двумя
признаками, отличающими его от коммерческого юридического лица:

1) основной целью деятельности некоммерческого юридического лица не является
извлечение прибыли,

2) полученная в случаях, предусмотренных законом, прибыль не распределяется
между участниками организации.

Предпринимательская деятельность может быть выполнена некоммерческим
юридическим лицом только лишь насколько, сколько она служит достижению
целей, ради которых организация создана и соответствует этим целям (пункт 3
Статьи 50 ГК). Та же самая особенность некоммерческой организации дана в
пункте 1 Статьи 2 Закона по некоммерческим организациям. Это определение
базируется не на особенности главных свойств этой категории юридических лиц, а
на отрицательном сравнении с коммерческими организациями. Положительному
свойству коммерческих организаций - извлечение прибыли - противопоставлено
отрицательное свойство - не имеющие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. Этот признак добавлен вторым, существенным для тех
некоммерческих организаций, у которых может быть любая прибыль, - "не
разделение полученной прибыли между участниками".

Главная цель создания некоммерческих организаций состоит в обслуживании к
интересам общества в достижении общественных интересов. Приблизительный
список общественных интересов, ради которых созданы некоммерческие
организации, предоставлен в Законе о некоммерческих организациях. Они
определяются как цель, социальная, благотворительная, культурная,
образовательная, научная и административная. Каждую из перечисленных целей
можно рассматривать чрезвычайно широко, но, строго говоря, общая цель -
социальная. Мы полагаем, что в предоставленном списке социальные цели поняты
как предоставление социальных услуг, например, предоставляемых престарелым,
инвалидам, детям и т.п.

В зависимости от целей некоммерческие организации могут быть разделены на:
создаваемые для достижения культурных целей в широком смысле
(образовательных, научных, собственно культурных - например, для организации



совместных развлечений в виде клубов по интересам, создание зоопарка на
общественных началах); создаваемые в целях охраны и укрепления здоровья
населения (спортивные и физкультурные организации, организации,
способствующие распространению передовых методов профилактики и лечения
заболеваний, и т.п.); правозащитные организации разнообразного направления;
организации, создаваемые для удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан (политические объединения, религиозные организации и
пр.). Некоммерческие организации могут быть созданы и для удовлетворения
материальных потребностей граждан, объединяющихся в них граждан
(потребительские кооперативы, общества взаимного страхования)[9]1.

Реализация различных целей, перечисленных в Законе о некоммерческих
организациях, выполнена в определенных правовых формах некоммерческих
организаций. В отличие от форм коммерческих организаций, которые более
исчерпывающе определены в Статье 50 ГК, Закон не содержит закрытый список
таких форм. В то же время список форм нельзя считать абсолютно открытым в том
смысле, что по Статье 50 ГК разрешено выбрать любую форму по собственному
усмотрению: некоммерческая организация может быть создана только в той
организационной и правовой форме, которая предусмотрена федеральными
законами. Нормативными актами субъектов федерации не могут быть узаконены
новые формы некоммерческих организаций.

Закон о некоммерческих организациях - общий закон относительно специальных
федеральных законов, регулирующих организацию и деятельность отдельных
типов некоммерческих организаций. Так, федеральные законы - Закон об
общественных объединениях; Закон по благотворительности; Закон по свободе
вероисповедания; Закон об озеленении; от 7 мая 1998 года "О негосударственных
пенсионных фондах; от 14 июня 1995 года "О государственной поддержке малого
бизнеса в Российской Федерации"; акт Российской Федерации от 7 июля 1993 года
"О Торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". Создание
потребительских кооперативов предусмотрено Статьей 4 Закона по
сельскохозяйственному сотрудничеству. Статья 968 ГК обеспечивает принятие
закона о взаимной страховке, которая может быть выполнена также в форме
некоммерческих обществ взаимной страховки.

Основные положения о некоторых формах некоммерческих организаций даны в
соответствующих статьях Закона о них, их развитие осуществляется в
специальных законах и подзаконных нормативных актах.



Особенности некоммерческих организаций[10]1:

1. Все они обладают ограниченной правоспособностью.
2. Извлечение прибыли для них не является основной целью их деятельности.
3. Прибыль не распределяется между участниками организации.
4. Создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных,

образовательных, научных, управленческих целей, в целях охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи.

5. Существуют за счет соответствующего целевого финансирования или за счет
добровольных взносов, а не за счет получаемой ими прибыли.

Некоммерческие организации - юридические лица, которые не имеют цели
извлекать прибыль и не разделять полученную прибыль между участниками.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и других
организаций, предусмотренных законом наделены общей правоспособностью
(Статья 49 Гражданского кодекса Российской Федерации) могут выполнить любые
виды предпринимательской деятельности, которые не запрещены законом, если
учредительные документы таких коммерческих организаций не содержат
исчерпывающий (законченный) список видов деятельности, которыми
соответствующая организация вправе заниматься.

Унитарные предприятия, и также другие коммерческие организации, относительно
которых закон обеспечил специальную правильную способность (банки, страховые
компании и некоторые другие), не имея никакого права сделать сделки,
противоречащие целям и предмету их деятельности, определенного законом или
другими юридическими действиями. Такие сделки незначительны.

Сделки, сделанные другими коммерческими организациями, в противоречии с
целями деятельности, которые определенно ограничены в их учредительных
документах, могут быть признаны судом недействительными в случаях,
предусмотренных статьей 173 Гражданского кодекса.

Некоммерческие организации – это организации, не имеющие в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную
прибыль (доходы) между членами и участниками организации.



Некоммерческая организация признается юридическим лицом, если она имеет в
собственности, экономическом поддержании или эксплуатационном управлении
обособленную собственность и отвечает по обязательствам этим имуществом,
может приобретать и выполнять имущественные и личные неимущественные права
собственности, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность некоммерческой организации является специальной. Такая
организация имеет право сделать только такие юридические действия, которые
направлены на достижение его санкционированных целей.

Деятельность таких юридических лиц как некоммерческие организации различных
организационных и правовых форм отрегулирована многими федеральными
законами и уставом, среди них в продуманной сфере являются Гражданский
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 7 от 12.01.1996 "О
некоммерческих организациях".

Однако, таким образом нет никакого четкого представления об основном
гражданском статусе некоммерческой организации, не определено понятие
гражданского статуса некоммерческой организации, ее структура, особенности
обслуживания элементов статуса относительно конкретных типов некоммерческих
организаций не определены.

Несмотря на существенное количество инструкций, управляющих отношениями с
участием некоммерческих организаций как в целом, так и в отдельных видах
предпринимательской деятельности этих организаций посвящено небольшое
количество норм.

У ряда от них есть общий характер, в особенности это касается условий внедрения
деловой активности. Много норм получили неоднозначную интерпретацию и
практическое применение. Недостаток правового регулирования деловой
активности некоммерческих организаций вызывает потребность улучшения
соответствующих правил, дальнейшего развития обоих положений, содержащих в
них.

Работа над систематизацией законодательства относительно некоммерческих
организаций и к устранению противоречий в нем должна быть направлена на
создание благоприятной правовой среды для некоммерческих организаций,
эффективных гарантий свободы ассоциаций и независимости некоммерческих
организаций, развития гражданского общества, самого полного использования
потенциала граждан и их объединений в социально-экономическом и



политическом развитии страны. Необходимо создание непротиворечивого и
системного похода к правовому регулированию деятельности некоммерческих
организаций.

Число законов, регулирующих статус некоммерческих организаций, незаконно
большое. Таким образом, они, с одной стороны, устанавливают ряд
организационных и правовых форм некоммерческих организаций, которые
фактически не обладают основными различиями гражданского характера, и с
другой попыткой уладить непоследовательным способом общие вопросы их
правового статуса[11]1.

Выделение некоммерческих организаций в отдельные виды (формы) нередко
проведено искусственно, при отсутствии практически значимых признаков,
характеризующих особенности их гражданско-правового положения, либо при
отсутствии для этого реальной потребности.

Простота и ясность законодательных требований, с одной стороны, упрощает,
делает доступной и прозрачной деятельность некоммерческих организаций, а с
другой стороны то же самое происходит с контрольной и надзорной деятельностью
государственных органов в отношении таких организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Институт юридического лица относится к числу основных в российском
гражданском праве. Это может быть определено как совокупность (подсистем)
норм, основывающих правоспособность юридического лица и способы ее
внедрения, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, и
также особенностей их организационных и правовых форм.

Общий принцип для всех юридических лиц - специальная правоспособность.
Универсальная правоспособность имеет характер исключения из обоего правила и
работает только в отношении коммерческих негосударственных юридических лиц.

В существующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от природы деятельности, разделены, в первую очередь, на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.



К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации, учреждения, фонды и другие, прямо
предусмотренные законом виды юридических лиц.

Прибыль коммерческих организаций делится между ним участниками, а прибыль
некоммерческих организаций идет для достижения тех целей, для исполнения
которых они созданы;

Коммерческие организации могут быть созданы только в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий; а некоммерческие — в формах,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законами.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ индивидуальный предприниматель,
как и коммерческое юридическое лицо, действует от своего имени и совершает
любые, не запрещенные законом сделки, которые связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности, совершаются систематически или постоянно
и направлены на получение прибыли.

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя и предприятия
различны по своему значению. До государственной регистрации предприятие
юридически не существует, не имеет прав и обязанностей. Но правоспособность
гражданина возникает с момента его рождения. Регистрация факта рождения
носит учетный, вторичный характер, лишь подтверждающий юридическое событие.
Отсутствует четкое правовое разделение постоянно хозяйствующего субъекта и
гражданина.

Как и коммерческое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
является субъектом налогообложения. Но если коммерческое юридическое лицо
уплачивает налог в соответствии с Законом РФ «О налоге на прибыль
предприятий», то порядок уплаты налога с доходов индивидуального
предпринимателя определяется Законом РФ «О подоходном налоге с физических
лиц».

Существуют особенности и в порядке внесения индивидуальными
предпринимателями платежей во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд
обязательного медицинского страхования). Коммерческое юридическое лицо
уплачивает страховые взносы в пенсионный фонд по ставке 28% с начисленной
заработной платы как работодатель. Работники предприятия выплачивают



страховые взносы по ставке 1% от заработной платы. Индивидуальный
предприниматель, работающий без привлечения наемного труда, занимается
индивидуальной трудовой деятельностью, то есть его доходы являются его
заработной платой. Однако он уплачивает страховые взносы по ставке 28% как
работодатель, при исчислении пенсии средняя заработная плата не
рассчитывается и пенсия устанавливается в минимальных размерах.

Отчетность индивидуальных предпринимателей намного проще. Чем отчетность
юридических лиц.
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