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Тема 3.2. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Классификация юридических лиц 

 

План работы  

 

1. Изучение нового материала (составление конспекта). 

 

Задания к уроку   

  

1. Составить конспект по лекции преподавателя. См. Приложение 1  

  Требования по оформлению тетради с конспектом:  

1) тетрадь должна быть подписана;  

2) страницы в тетради должны быть пронумерованы;   

3) номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы, а рядом написать 

фамилию и инициалы студента (для удобства проверки выполненной работы).  

(Например: «4 – Иванов А.А.», «5 – Иванов А.А.» и т.д.). 

 

 

Не позднее дня, следующего за днем занятия, конспект необходимо отправить на 

проверку на электронную почту bmpbee@mail.ru  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
Тема 3.2. Юридические лица как субъекты гражданского права. Классификация 

юридических лиц  

 

1. Юридические лица - понятие и признаки 

 

Законная дефиниция юридического лица зафиксирована в п. 1 ст. 48 ГК РФ: 

«Юридическим лицом признается 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 суде». 

В приводимой дефиниции следует выделить признаки юридического лица: 

- организационное единство; 

- наличие обособленного имущества; 

- самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам; 

- гражданская правоспособность (способность от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности); 

- процессуальная правоспособность (способность быть истцом и ответчиком в суде). 

Организационное единство проявляется в определенной иерархии органов 

управления (коллегиальные или единоличные), заключающихся в его структуре, и в ясной 

регламентации отношений его участников. Названный признак зафиксирован 

учредительными документами и нормативными актами, урегулирующими правовое 

положение различных видов юридических лиц. 

Второй необходимый признак юридического лица – наличие обособленного 

имущества, опирается на имущественную самостоятельность участников, создаваемую 

обособлением имущества их учредителей (участников) от имущества самого юридического 

лица. 

С имущественной обособленностью неразделим и третий признак юридического 

лица – самостоятельная имущественная ответственность по собственным 

обязательствам. В соответствии с этим признаком участники или собственники имущества 

юридического лица не несут ответственности по его обязательствам, а юридическое лицо 

не отвечает по обязательствам самих участников. Как следствие, любое юридическое лицо 

независимо несет гражданско-правовую ответственность по собственным обязательствам. 

Юридическое лицо обладает гражданской и процессуальной правоспособностью. 

Гражданская правоспособность означает право юридического лица от собственного имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, а 

процессуальная правоспособность – способность выступать как истец и ответчик в суде. 

Юридическое лицо легализовано в гражданском обороте в качестве субъекта права 

путем государственной регистрации (п. 8 ст. 51 ГК РФ), доказывающей легитимность 

создания юридической личности компетентным органом государства. Собственно, с 

моментом государственной регистрации закон объединяет возникновение юридического 
лица и появление у него правосубъектности. Под правосубъектностью юридического лица, 

как уже упоминалось ранее, понимают присутствие у него качества субъекта права, т. е. 

правоспособности и дееспособности. 

Большая часть коммерческих организаций, таких как хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, имеют общую правоспособность (абз. 2 п. 1 ст. 

49 ГК РФ). Наличие общей правоспособности позволяет им заниматься любой 

деятельностью, не противоречащей закону, приобретая в связи с ней любые гражданские 

права и возлагая на себя любые гражданские обязанности. П. 1 ст. 49 ГК РФ устанавливает: 

коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и ряда других 



организаций, могут осуществлять любые виды деятельности, прямо не запрещенные 

законом, т.е. наделены общей правоспособностью.  

Специальная правоспособность предполагает, что юридическое лицо способно к 

приобретению прав и принятию обязанностей, соответствующих цели его создания и лишь 

в пределах, указанных в его учредительных документах. Некоммерческие организации 

обладают специальной правоспособностью и вправе осуществлять лишь виды 

деятельности, не противоречащие целям, зафиксированным в их учредительных 

документах. Правоспособность юридического лица, обладающего согласно ГК РФ общей 

правоспособностью (например, общества), может быть ограничена его учредителями, если 

они прямо укажут в уставе круг сделок, запрещенных для созданного ими общества. 

Юридические лица со специальной правоспособностью (унитарные предприятия, 

например) должны воздерживаться от заключения сделок, противоречащих целям или 

положениям устава, поскольку такие сделки могут быть признаны недействительными. 

Законом предусмотрены случаи, когда юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности исключительно на основании специального разрешения 

(лицензия – специальное разрешение органов, которые уполномочиваются на ведение 

лицензирования), членства в саморегулируемой организации или выдаваемого 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к установленному виду работ 

(абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ). Это правило распространимо на юридические лица вне 

зависимости от обладания ими общей или специальной правоспособностью. Виды 

деятельности, для производства которых нужна лицензия, введены ст. 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»1, а также 

иными нормативными актами. 

Как и всякие субъекты гражданского права, юридические лица обладают 

дееспособностью, т. е. способностью собственными действиями приобрести гражданские 

права и принять на себя гражданские обязанности через свои органы (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Под органами юридического лица понимаются его структурные элементы – 

единоличные (речь идет о директоре, президенте, председателе правления и др.) или 

коллегиальные (речь идет об общем собрании, наблюдательном совете и др.), которые 

назначаются или избираются в зависимости от их организационно-правовых форм. Они 

вырабатывают и выражают волю юридического лица и функционируют в пределах его 

компетенции.  

Тем не менее юридическое лицо не постоянно ведет собственные дела через 

вышеназванные органы. Во введенных ГК РФ случаях оно вправе приобрести гражданские 

права и принять на себя гражданские обязанности через собственных участников, без 

создания особых органов (п. 2 ст. 53 ГК РФ). 

Индивидуализация юридического лица, т. е. выделение его из массы всех прочих 

организаций, реализовывается на стадии его возникновения, при появлении у него права на 

наименование и место нахождения. 

Место нахождения юридического лица определяют по месту его государственной 

регистрации. Иное может быть обозначено в его учредительных документах. В месте 

нахождения лица совершается исполнение обязательств, предъявляются иски, 

применяются к нему акты местных органов власти и решаются многие другие вопросы. 

Наименование юридического лица непременно включает в себя название его 

организационно-правовой формы или вид юридического лица в предусматриваемых 

законом случаях. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации 

(унитарные предприятия, инвестиционные фонды и т. п.) должны в названии указать свой 

характер деятельности (п. 1 ст. 54 ГК РФ). 

 
1 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // 

СПС «КонсультантПлюс» 



Фирменное наименование (фирма). Юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, принимает участие в гражданском обороте под собственным 

фирменным наименованием, которое должно быть определено в его учредительных 

документах и включено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при 

государственной регистрации юридического лица (ст. 1473 ГК РФ). 

Коммерческое обозначение – под ним понимается обозначение, не являющееся 

фирменным наименованием и не подлежащее обязательному включению в учредительные 

документы и Единый государственный реестр юридических лиц. В силу ст. 1538 ГК РФ 

юридические лица при осуществлении предпринимательской деятельности (в т. ч. 

некоммерческие организации, которым право на ее осуществление предоставляется в 

корреспонденции с законом их учредительными документами) вправе использовать 

коммерческое обозначение, чтобы индивидуализировать принадлежащие им торговые, 

промышленные и иные предприятия. 

Коммерческое обозначение допускается использовать правообладателю, чтобы 

индивидуализировать одно или несколько предприятий. Установлен запрет 

индивидуализации одного предприятия при одновременном использовании двух и более 

коммерческих обозначений. 

Законодательно установлено требование об указании наименования, фирменного 

наименования и места нахождения юридического лица в его учредительном документе и в 

Едином государственном реестре юридических лиц; если же юридическое лицо действует 

на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, 

индивидуализирующие признаки указываются лишь в Едином государственном реестре 

юридических лиц (п. 5 ст. 54 ГК РФ). 

Представительства и филиалы, хотя и названы обособленными подразделениями, 

поскольку располагаются вне места нахождения юридического лица (ст. 55 ГК РФ), тем не 

менее продолжают оставаться составными частями юридического лица, вследствие чего 

сами юридическими лицами быть не могут, собственной гражданской правосубъектностью 

и правоспособностью не обладают. В качестве представителя юридического лица на основе 

выданной им доверенности выступает руководитель представительства и филиала. 

Различие между филиалом и представительством состоит в объеме и характере 

функций того и другого. Представительство, представляя интересы юридического лица, 

осуществляет их защиту. Филиал осуществляет все функции юридического лица или их 

часть, в т. ч. функции представительства. 

Юридическое лицо, создавшее представительство и филиал, наделяет их 

имуществом и утверждает для них положения, на основании которых они действуют. 

Представительства и филиалы в обязательном порядке указываются в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

 

 

2. Образование и прекращение юридических лиц 

 

Порядок возникновения юридических лиц устанавливается гражданским 

законодательством.  

Существует четыре способа образования юридических лиц: 

1. распорядительный; 

2. разрешительный; 

3. явочно-нормативный; 

4. договорно-правовой, 

Распорядительный порядок применяется тогда, когда юридическое лицо возникает 

на основе распоряжения собственника имущества. 



Разрешительный способ можно охарактеризовать тем, что для создания 

юридического лица необходима инициатива граждан, которые желают объединиться в 

составе данного юридического лица. Для создания юридического лица нужно не только 

наличие волеизъявления его учредителей, но и санкция на его образование надлежащего 

компетентного органа. В действующем законодательстве нет запрета на регистрацию по 

мотиву нецелесообразности (п. 5 ст. 51 ГК РФ) и сохранен разрешительный порядок 

создания некоторых видов юридических лиц.  

При явочно-нормативном порядке возникновения юридического лица не требуется 

согласия третьих лиц и государственных органов. Регистрирующий орган лишь проверяет, 

соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли 

установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое 

лицо. Данным способом создаются акционерные общества, общественные объединения, 

религиозные общества и т, п. 

Договорно-правовой порядок возникновения юридических лиц состоит в том, что 

юридическое лицо образуется на основании учредительного договора, заключаемого 

предприятиями, организациями или гражданами. Таким образом создаются хозяйственные 

товарищества, ассоциации и концерны и т. п. 

В ходе создания юридического лица происходит реализация двух важнейших 

стадий: учреждение юридического лица и его государственная регистрация.  

На этапе учреждения осуществляется совокупность действий учредителей по 

созданию юридического лица. На этом этапе разрешаются следующие задачи: 

– определяется круг учредителей; 

– выбирается организационно-правовая форма; 

– формируется уставный капитал; 

– вырабатываются учредительные документы юридического лица. 

Определение круга учредителей.  

По общему правилу учредителем юридического лица является собственник, 

самостоятельно распоряжающийся собственным имуществом. Вместе с тем учреждение 

каждого юридического лица – это не что иное, как сделка (ст. 153 ГК РФ). Значит, действия 

граждан и юридических лиц по учреждению юридического лица – это волевой акт, для 

совершения которого требуется наличие дееспособности, различно определяемой для 

граждан (ст. 21, 26–28 ГК РФ) и юридических лиц (ст. 49 ГК РФ) и ограниченной участием 

лишь некоторых категорий граждан (например, государственных служащих) и 

юридических лиц. 

Выбор организационно-правовой формы.  

В процессе избрания организационно-правовой формы учредителям надо найти 

такую форму, которая бы соответствовала замыслам и материально-финансовому 

потенциалу лиц, участвующих в создании организации; не мешала бы увеличению 

намеченной деятельности и не принуждала бы из-за этого прибегнуть к изменению устава. 

Формирование уставного капитала (имущественной базы).  

Вкладом в уставный (складочный) капитал хозяйственного товарищества, общества, 

производственного кооператива допускается внести любое имущество: это могут быть 

денежные средства, вещи, доли (акции), облигации, подлежащие денежной оценке 

интеллектуальные права и права по лицензионным договорам (ст. 66.1 ГК РФ). 

Формирование уставного капитала унитарных предприятий осуществляется за счет 

надлежащего государственного (муниципального) бюджета через выделение и закрепление 

за таким предприятием установленного имущества.  

Относительно отдельных юридических лиц законом определена минимальная 

величина уставного капитала. Так, уставный капитал публичного общества должен быть 



100 000 рублей, а непубличного – 10 000 рублей. 2  В обществах с ограниченной 

ответственностью минимальный уставный капитал тоже 10 000 рублей.3 

Имущество некоммерческих организаций создается путем систематических и 

единовременных зачислений его учредителей (участников) и прочих не воспрещенных 

законом источников4. 

Формирование учредительного документа юридического лица.  

Большая часть юридических лиц, за исключением хозяйственных товариществ и 

государственных корпораций, функционирует, опираясь на устав, который выступает как 

локальный нормативный акт. Допускается утверждение уполномоченным 

государственным органом типового устава, на основании которого могут действовать 

юридические лица. Процесс принятия устава юридическими лицами разных 

организационно-правовых форм существенно не отличается. Обычно его утверждает 

учредитель в ходе общего или учредительного собрания. Вступление в силу устава 

юридического лица связывается с моментом его регистрации. 

Создание полного товарищества и товарищества на вере требует выработки 

учредительного договора, заключаемого в простой письменной форме как единый 

документ. 

Государственная корпорация действует на основании специального федерального 

закона о соответствующей государственной корпорации. 

Наряду с учредительными документами учредители вправе утвердить внутренние 

документы юридического лица, которые должны содержать положения, не противоречащие 

учредительному документу, и регулировать корпоративные отношения. Так, участниками 

хозяйственного общества может быть заключен корпоративный договор об осуществлении 

собственных корпоративных прав (в ООО – это договор об осуществлении прав участников 

ООО, в АО – акционерное соглашение), в соответствии с которым они берут на себя 

обязанности по осуществлению этих прав определенным образом или отказу от их 

осуществления (ст. 67.2 ГК РФ). 

Государственная регистрация юридических лиц. Считается, что юридическое 

лицо создано со дня его государственной регистрации. Как уже отмечалось, 

государственная регистрация относится к властным актам федерального органа 

исполнительной власти государства, который удостоверяет легитимность создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица посредством внесения данных в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

В ст. 51 ГК РФ установлено, что юридическое лицо должно быть зарегистрировано 

в порядке, определенном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей5. 

Министерство по налогам и сборам Российской Федерации выполняет 

государственную регистрацию юридических лиц. Решение о государственной регистрации 

некоммерческих организаций принимается Минюстом России. 

Со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц юридическое лицо считается созданным, а данные о нем включенными в 

данный реестр. 

Процедуру прекращения юридического лица подразделяют на реорганизацию и 

ликвидацию.  

 
2  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
4  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
5 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // СПС «КонсультантПлюс». 



В ходе реорганизации совершается прекращение юридического лица, но его 

деятельность не прекращается, а имущественные права и обязанности реорганизуемого 

юридического лица переходят к новому или новым юридическим лицам.  

В ходе ликвидации совершается прекращение не только юридического лица, но и его 

деятельности; его права и обязанности в порядке правопреемства к иным лицам не 

переходят (п. 1 ст. 61 ГК РФ). 

В ходе реорганизации юридического лица совершается не только его прекращение 

(результат слияния, разделения, преобразования) с переходом прав и обязанностей, но 

также и создаются новые юридические лица (результат выделения, разделения, слияния, 

преобразования). Переход прав во всех случаях осуществляется в соответствии с 

передаточным актом. 

После слияния права и обязанности всех юридических лиц, участвовавших в 

слиянии, обретает вновь возникшее юридическое лицо. 

После присоединения одного юридического лица к другому к последнему 

переходят права и обязанности присоединяемого юридического лица. 

После разделения права и обязанности разделяемого юридического лица переходят 

к вновь возникающим юридическим лицам. 

После выделения из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц каждое из них обретает права и обязанности реорганизованного 

юридического лица. 

После преобразования юридического лица из одной организационно-правовой 

формы в другую права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении 

других лиц остаются без изменений, исключение составляют права и обязанности 

относительно учредителей (участников), чье изменение порождено реорганизацией. 

В ГК РФ установлены разнообразные основания открытия ликвидационного 

процесса юридических лиц. В зависимости от того, кто является инициатором, происходит 

группировка на добровольную и принудительную ликвидацию юридических лиц. 

Под добровольной понимается ликвидация, производимая вследствие решения 

учредителей (участников) или органа юридического лица, у которого есть на это 

полномочия. 

Под принудительной понимается ликвидация, осуществляемая по решению суда, 

когда в ходе создания юридического лица были допущены грубые нарушения закона, и 

такие нарушения неустранимы, или осуществляется деятельность без должного разрешения 

(лицензии), а также по иным основаниям, перечисляемым в п. 3 ст. 61 ГК РФ. 

Основанием ликвидации отдельных категорий юридических лиц выступает их 

несостоятельность (банкротство), под которой понимается неспособность организации 

удовлетворить требования ее кредиторов6. 

Юридические лица (кроме казенных предприятий, учреждений, политических 

партий и религиозных организаций) решением суда могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). Признание несостоятельной (банкротом) 

государственной корпорации может быть осуществлено, если такое допускает федеральный 

закон, предусматривающий ее создание. Аналогичное правило признания 

несостоятельности (банкротства) действует в отношении фондов. Законодателем отдельно 

выделен запрет на признание несостоятельности (банкротства) для публично-правовых 

компаний (ст. 65 ГК РФ). 

Рассматривая дела о банкротстве юридического лица, применяют определенные 

процедуры, в большей части направленные на восстановление (реабилитацию) 

платежеспособности юридического лица. 

 

 
6  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС 

«КонсультантПлюс». 



3. Классификация юридических лиц 

 

Основной целью классификации юридических лиц является их систематизация, 

изучение через выявление сходства и различий. 

Действующей редакцией ГК РФ все юридические лица по признаку наличия или 

отсутствия в юридическом лице членства и прав участия в управлении подразделены 

на две категории (ст. 65.1 ГК РФ): 

1) корпоративные юридические лица (корпорации) – юридические лица, чьи 

учредители (участники) владеют правом участия (членства) в них и создают их 

высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ; 

2) унитарные юридические лица – юридические лица, чьи учредители не являются 

их участниками и не могут приобрести в них права членства. 

Под корпорацией (от лат. corporatio – объединение) понимают единство лиц, 

сплотившихся для достижения общих целей, претворения в жизнь совместной деятельности 

и формирующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо. Специфичность 

корпоративных прав и обязанностей участников юридического лица находит свое 

проявление в их неимущественном характере. Существо их состоит в закреплении права 

участия (членства) учредителей (участников) юридических лиц в управлении ими. 

Унитарные юридические лица (от лат. unitus – объединенный, единый) не 

наделяются законодательно правом собственности на зафиксированное за ними 

собственником имущество, оно нераздельно, и его воспрещается распределять по вкладам 

(долям, паям), в т. ч. между работниками организации. 

Общеизвестная систематизация юридических лиц по цели осуществляемой 

деятельности имеет двучленный характер и охватывает: 

1) коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели деятельности; 

2) некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве 

такой цели и не разделяющие полученную прибыль между участниками (ст. 50 

ГК РФ). 

По объему правоспособности различают: 

1) юридические лица, которые обладают общей правоспособностью 

(коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных 

видов организаций, предусмотренных законом);  

2) юридические лица, которые обладают специальной правоспособностью 

(некоммерческие организации). 

Группируя юридические лица по правовому режиму имущества, выделяют:  

1) субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества, 

кооперативы, некоммерческие организации, за исключением учреждений);  

2) субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные 

унитарные предприятия);  

3) субъекты права оперативного управления (казенные предприятия, 

учреждения). 

По соотношению прав учредителей (участников) и самого юридического лица 

на имущество последнего (п. 2, 3 ст. 48 ГК РФ), выделяют:  

1) юридические лица, к которым учредители (участники) имеют 

обязательственные права (хозяйственные общества и товарищества, 

потребительские и производственные кооперативы);  

2) юридические лица, на чье имущество учредители обладают правом 

собственности или иным вещным правом (государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения);  



3) юридические лица, по отношению к которым у их учредителей (участников) 

нет имущественных прав (общественные и религиозные организации 

(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы). 

Группируя юридические лица по порядку создания, выделяют юридические лица, 

которые создаются в регистрационном (нормативно-явочном, заявительном) или в 

разрешительном порядке (в случаях, установленных законом). 

 

 

3. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 

Коммерческие и некоммерческие организации подразделены на корпоративные и 

унитарные организации. 

К коммерческим корпоративным организациям отнесены хозяйственные 

товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы. 

В число коммерческих унитарных организаций входят государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

К некоммерческим корпоративным организациям относят: 

– потребительские кооперативы (в т. ч. жилищные, жилищно-строительные и 

гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 

проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы); 

– общественные организации (в т. ч. политические партии и созданные в качестве 

юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления); 

– общественные движения; 

– ассоциации (союзы) (в т. ч. некоммерческие партнерства, саморегулируемые 

организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты); 

– товарищества собственников недвижимости (в т. ч. товарищества собственников 

жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества); 

– казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации; 

– общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

– адвокатские палаты; 

– адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами); 

– нотариальные палаты. 

В число некоммерческих унитарных организаций входят: 

– фонды (в т. ч. общественные и благотворительные); 

– государственные учреждения (в т. ч. государственные академии наук), 

муниципальные и частные (в т. ч. общественные) учреждения; 

– автономные некоммерческие организации; 

– религиозные организации; 

– государственные корпорации; 

– публично-правовые компании. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества и общества. Хозяйственные товарищества и 

общества – это корпоративные коммерческие организации с поделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, создаваемое за 



счет этих долей (вкладов), производится и приобретается хозяйственным товариществом 

или обществом в процессе деятельности, принадлежит ему на праве собственности (абз. 1 

п. 1 ст. 66 ГК РФ 

Хозяйственные общества подразделены на публичные и непубличные. 

Публичным называют акционерное общество, чьи акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции, публично размещают используя открытую подписку или 

публично обращают на условиях, которые установлены в законах о ценных бумагах. 

Правила о публичных обществах применяют и в отношении акционерных обществ, в чьем 

уставе и фирменном наименование содержится подтверждение того, что общество является 

публичным. 

Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, которые 

не соответствуют вышеназванным признакам, признают непубличными п. 1 и 2 ст. 66.3 ГК 

РФ. 

Как отдельные, так и все участники хозяйственного общества имеют право 

заключить между собой корпоративный договор об осуществлении собственных 

корпоративных прав. 

Хозяйственные товарищества и общества имеют наибольшее распространение в 

коммерческом обороте, их общий признак заключается в условном разделении на доли их 

имущества, в них находят выражение обязательственные права участников относительно 

юридического лица: 

– на приобретение доли при распределении прибыли; 

– на приобретение доли от стоимости имущества, когда из юридического лица 

выбывает участник; 

– на приобретение доли от ликвидационного остатка; 

– на участие в управлении юридическим лицом. 

Важнейшие права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ 

императивно зафиксированы в ст. 67 ГК РФ, есть возможность дополнить их 

учредительными документами. 

Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 

имуществом, которое принадлежит им (ст. 69 ГК РФ). Возникновение полного 

товарищества происходит на основании учредительного договора между участниками (п. 1 

ст. 70 ГК РФ). 

В качестве участника полного товарищества может выступить как индивидуальный 

предприниматель, так и коммерческая организация. Управление товариществом 

воплощается в жизнь на основе решений, принятых всеми участниками. Ведение же дел, 

т.е. представительство интересов полного товарищества в гражданском обороте, по общему 

правилу исполняется каждым из участников. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – товарищество, в котором 

наравне с участниками, исполняющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и несущими ответственность по обязательствам товарищества собственным 

имуществом (полными товарищами), есть один или несколько участников – вкладчиков 

(коммандитистов), несущих риск убытков в связи с деятельностью товарищества в пределах 

суммы внесенных ими вкладов (ст. 82 ГК РФ). 

Вкладчики-коммандитисты не имеют права управлять, вести дела товарищества, 

участвовать в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Они 

имеют право выступить от имени товарищества исключительно по доверенности и не 

имеют права оспорить действия полных товарищей по управлению и ведению дел в нем. 



Управление деятельностью товарищества на вере осуществляют полные товарищи. 

Создается и действует товарищество на вере на основе учредительного договора, который 

подписывают все полные товарищи. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством (далее – КФХ) признают добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном 

участии и объединении членами хозяйства своих имущественных вкладов (ст. 86.1 ГК РФ). 

Главой КФХ может выступать гражданин, который зарегистрирован как 

индивидуальный предприниматель (п. 5 ст. 23 ГК). Граждане, у которых обнаружилось 

желание организовать фермерское хозяйство, должны заключить друг с другом 

соглашение. Если фермерское хозяйство создает один гражданин, соглашение не 

заключается. Гражданину предоставлено право стать членом лишь одного КФХ. 

Что касается имущества КФХ, то в п. 2 ст. 86.1 ГК РФ установлено, что оно 

принадлежит КФХ на праве собственности. 

Унитарные предприятия относятся к коммерческим организациям, которые не 

наделены правом собственности на закрепленное за ними имущество собственником (ст. 

113 ГК РФ). 

Характерной чертой имущества унитарного предприятия выступает его неделимость 

и невозможность распределения по вкладам (долям, паям), в т. ч. между его работниками. 

К организационно правовым формам унитарных предприятий относят государственные и 

муниципальные предприятия.  

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия 

относится к государственной или муниципальной собственности и принадлежит этому 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Учредительным документом унитарных предприятий является устав, который 

утверждает уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления. 

Единоличный орган унитарного предприятия – это его руководитель, которого назначает 

уполномоченный собственником орган и перед которым он отчитывается. 

Потребительский кооператив (ПК) представляет собой добровольное объединение 

граждан или граждан и юридических лиц с целью удовлетворения их материальных и иных 

потребностей. Такое объединение основано на членстве и осуществляется посредством 

объединения имущественных паевых взносов его членами. Членами общества взаимного 

страхования могут быть только юридические лица (ст. 123.2 ГК РФ). 

В качестве учредительного документа ПК выступает его устав. Высший орган 

собрание, конференция, съезд и т. п. Волеизъявляющие органы – единоличный 

(председатель) и коллегиальный (правление). 

Общественные организации представляют собой добровольное объединение 

граждан в определенном законом порядке на основе общности интересов, чтобы 

удовлетворять духовные или иные нематериальные потребности, представлять и защищать 

общие интересы и добиваться иных целей, которые не противоречат закону (ст. 123.4 ГК 

РФ). 

Собственником имущества общественной организации выступает она сама. 

Имущественные права на имущество, которое передается ее участниками (членами) в 

собственность организации, равно как и на членские взносы, не сохраняются. 

Законодатель приводит неисчерпывающий перечень видов общественных 

организаций, речь идет о политических партиях и созданных в качестве юридических лиц 

профессиональных союзах (профсоюзных организациях), органах общественной 

самодеятельности, территориальных общественных самоуправлениях пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК 

РФ). 

Введено ограничение минимального числа учредителей общественной организации 

– 3. К исключительной компетенции высшего органа общественной организации, наравне 



с вопросами, указанными в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, относят и принятие решения о величине и 

порядке уплаты ее участниками (членами) членских и других имущественных взносов. 

Кроме единоличного исполнительного органа (председатель, президент и т. п.), в 

общественной организации могут формироваться постоянно действующие коллегиальные 

исполнительные органы (совет, правление, президиум и т. п.). 

Общественное движение представляет собой общественное объединение 

участников, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

которые поддерживаются участниками данного общественного движения (ст. 123.7-1 ГК 

РФ). 

Под ассоциацией (союзом) понимается объединение юридических лиц и (или) 

граждан, основанием которого является добровольное или в установленных законом 

случаях обязательное членство. Ассоциации (союзы) создаются, чтобы представлять и 

защищать общие, в т. ч. профессиональные, интересы, достигать общественно полезные 

цели, а также иные не противоречащие закону и имеющие некоммерческий характер цели 

(ст. 123.8 ГК РФ). В качестве собственника имущества ассоциации (союза) выступает сама 

ассоциация (союз), она же несет ответственность по собственным обязательствам этим 

имуществом. Введено ограничение минимального количества учредителей ассоциации 

(союза) – 2. 

Товариществом собственников недвижимости признают добровольное 

объединение собственников недвижимого имущества, которое они создают с целью 

совместно владеть, пользоваться и в установленных законом пределах распоряжаться 

имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем 

пользовании, а также достигать иные цели, предусмотренные законами (ст. 123.12 ГК РФ). 

Под недвижимым имуществом товарищества собственников недвижимости понимаются 

помещения в здании, в т. ч. в многоквартирном доме или в нескольких зданиях, жилых 

домах, садовых домах, садовых или огородных земельных участках и т. п.  

Собственник имущества товарищества – само товарищество. Что касается общего 

имущества в многоквартирном доме, то оно принадлежит членам соответствующего 

товарищества на праве общей долевой собственности. 

Товарищество собственников недвижимости формирует единоличный 

исполнительный орган (председатель) и действующий на постоянной основе 

коллегиальный исполнительный орган (правление). 

Фондом признают унитарную некоммерческую организацию, в которой отсутствует 

членство; ее учреждают граждане и (или) юридические лица; основой выступают 

добровольные имущественные взносы; фонд преследует благотворительные, культурные, 

образовательные или другие социальные, общественно полезные цели (ст. 123.17 ГК РФ). 

Цель, с которой имущество используется фондом, определена в его уставе. 

Ежегодный отчет, как фондом используется собственное имущество, подлежит 

опубликованию. После ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляют на указанные в уставе фонда цели. 

Исключение составляют случаи, когда закон предусматривает возвращение подобного 

имущества его учредителям. 

Особой разновидностью фонда является наследственный фонд, который создается 

в порядке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его 

имущества для управления полученным в порядке наследования имуществом этого 

гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями его 

управления (ст. 123.20-1 ГК РФ). Наследственный фонд создается после смерти 

гражданина, предусмотревшего в своем завещании его создание и утвердившим его устав, 

путем направления заявления в уполномоченный государственный орган нотариусом, 

ведущим наследственное дело. 



Учреждение представляет собой унитарную некоммерческую организацию, 

которую создает собственник для того, чтобы претворять в жизнь управленческие, 

социально-культурные или иные функции некоммерческого характера (ст. 123.21 ГК РФ). 

В качестве собственника имущества учреждения выступает его учредитель. 

Учреждение приобретает право оперативного управления относительно имущества, 

которое за ним закрепляет собственник, аналогичное право возникает и относительно 

имущества, которое учреждение приобретет по иным основаниям в соответствии с ГК РФ. 

Если учреждение создается гражданином или юридическим лицом, такое 

учреждение именуются частным учреждением; если в его создании принимает участие 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, такое 

учреждения соответственно именуют государственным или муниципальным учреждением. 

Руководитель учреждения, как правило, назначается его учредителем. Однако 

законом может быть установлено право коллегиального органа избрать руководителя 

государственного или муниципального учреждения, но его утверждение остается за 

учредителем. 

Как государственные, так и муниципальные учреждения могут быть казенными, 

бюджетными или автономными. 

Религиозными организациями признают добровольные объединения граждан 

Российской Федерации или других лиц, которые постоянно и на законных основаниях 

проживают на ее территории, зарегистрированные в качестве юридического лица. Целью 

образования выступает коллективное исповедание и распространение веры (ст. 123.26 ГК 

РФ). 

 

 

Вопросы для самоконтроля (сформулируйте устный ответ): 

1. Каково определение юридического лица по гражданскому законодательству? 

2. Назовите основные признаки юридического лица. 

3. В чем значение классификации юридических лиц? 

4. В чем заключается правоспособность юридического лица? 

5. Что такое органы юридического лица? 

6. В чем специфика возникновения и прекращения юридических лиц? 

7. Какие формы реорганизации юридического лица вы знаете? 

8. Какие организации относятся к коммерческим юридическим лицам? Какие из них 

относятся к корпоративным, а какие к унитарным? 

9. Какие организации относятся к некоммерческим юридическим лицам? Какие из 

них относятся к корпоративным, а какие к унитарным? 

 

По вопросам для самоконтроля рекомендую проговаривать ответ самому себе или 

друзьям / родственникам для того, чтобы учиться говорить «юридическим языком», а 

также проверить насколько без «запинок» Вы можете изложить свою мысль. Это часть 

работы юриста, этот навык надо тренировать. Результат будет виден на экзамене. 

 

 

Нормативные акты для изучения: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации – глава 4 и иные статьи, упомянутые 

в лекции. 

 


