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ВВЕДЕНИЕ

Исследование темы данной курсовой работы заключается в изучении видов
юридических лиц в гражданском праве.

Тема данной курсовой работы является весьма актуальной, поскольку юридические
лица являются основной правовой формой коллективного участия лиц в
гражданском обороте для достижения определенных целей. Юридическое лицо
имеет свои специфические признаки, которые отличают его от других субъектов
гражданского права. В настоящее время существует достаточно большое
количество видов юридических лиц. Каждый из видов юридических лиц имеет свои
особенности.

Предметом исследования данной курсовой работы является российское
законодательство, закрепляющее и регламентирующее виды юридических лиц в
гражданском праве.

Объектом исследования данной курсовой работы являются общественные
отношения, возникающие по поводу исследования видов юридических лиц в
гражданском праве.

Методологическую основу данной курсовой работы составляют анализ, синтез,
системный, функциональный подходы и другие методы исследования.

При написании данной курсовой работы были рассмотрены и использованы
известные труды правоведов и ученых, а именно можно выделить: Илларионов Т.И.
(исследование и изучение правовой природы юридических лиц); Калпин А.И.
(рассмотрение и исследование корпоративных и унитарных юридических лиц);
Рубеко Г.Л. (исследование и анализ коммерческих и некоммерческих юридических
лиц) и другие.

Целью данной курсовой работы является исследование и изучение видов
юридических лиц в гражданском праве.

Задачи данной курсовой работы:



1) рассмотреть и раскрыть понятие и признаки юридического лица;

2) определить и рассмотреть правосубъектность юридических лиц;

3) рассмотреть и исследовать корпоративные и унитарные юридические лица;

4) рассмотреть и раскрыть коммерческие и некоммерческие юридические лица

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ

1.1. Понятие и признаки юридического лица
Конституция Российской Федерации (конкретно статьи 34, 35, 36 и другие)
закрепляет права граждан, которые связаны с занятием предпринимательской
деятельностью, возможность иметь и распоряжаться имуществом совместно.[1]

Иными словами, лица могут самостоятельно для определенных целей создать
юридическое лицо, пройдя определенную процедуру его регистрации. Кроме того
установлены в Конституции Российской Федерации и гарантии для лиц, которые
решили создать юридическое лицо (экономические, правовые и другие).

В настоящее время легальное определение юридическое лица закреплено в статье
48 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с данной
правовой нормой под юридическим лицом необходимо понимать организацию,
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. Оно должно быть
зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц.[2]

Следует отметить, что юридическое лицо имеет свои определенные
специфические особенности (признаки).

Под признаками юридического лица необходимо понимать такие внутренне
присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны



для того, чтобы организация могла бы выступать в качестве субъекта
гражданского права.

Можно выделить следующие признаки юридического лица:

1) организационное единство юридического лица проявляется, прежде всего, в
определенной иерархии, соподчиненное органов управления (единоличных или
коллегиальных).

2) Имущественная обособленность. Данный признак означает то, что у организации
имеет определенное имущество на праве собственности.[3]

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического
лица. Согласно этому правилу каждое юридическое лицо самостоятельно несет
гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам.

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает
возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.

К юридическому лицу можно отнести организацию, которая:

1) прошла государственную регистрацию в порядке, установленном действующим
российским законодательством;

2) имеет соответствующие учредительные документы, в которых изложены цели,
задачи и прочее;

3) осуществляет свою деятельность в пределах правового поля.

На сегодняшний день действующее российское законодательство следующие
способы создания юридических лиц:

1) Разрешительный порядок. В соответствии с данным способом необходимо
наличие получения соответствующего предварительного разрешения от
специально уполномоченных органов государственной власти на создание
соответствующего юридического лица, что обычно служит общим интересам всех
участников оборота. В частности, в таком порядке создаются коммерческие банки,
так как их деятельность направлена на оказание финансовых услуг населению
государства.



2) Явочно-нормативный. Данный порядок также называется заявительным или
регистрационным.

Необходимо обратить внимание на то, что такой способ не предполагает получения
соответствующего предварительного разрешения специально уполномоченных
органов государственной власти на создание юридического лица.[4]

1.2. Правосубъектность юридических лиц
Следует отметить, что вопрос о правосубъектности юридических лиц является
одним из самых дискуссионных в современной юридической науке.
Правосубъектность выражает признание лица в качестве субъекта
правоотношений вообще, а также квалификацию его в качестве субъекта или
возможного субъекта конкретных субъективных прав и обязанностей.[5]
Рассмотрим их более подробно.

Под правоспособностью юридического лица необходимо понимать возможность
юридического лица иметь гражданские права и нести обязанности. Данная
категория характеризует субъекта правовых отношений, наличие у него
соответствующего правового статуса, который дает возможность ему принимать
участие в обороте (при рассмотрении этого явления с позиции гражданского
права).[6]

Среди известных ученых в области права имеет место точка зрения, согласно
которой правоспособность определяет, какими качествами должны обладать
субъекты правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести
обязанности. В тоже время, данное определение дает несколько иное объяснение
сущности правоспособности, поскольку предопределяет необходимость появления
качества как предпосылки для дальнейшего обладания субъективными правами.
Вместе с тем, именно правоспособность и становится тем качеством, которое
определяет сферу участия субъекта в обороте, но не раскрывает его сущностных
характеристик как правовой конструкции.[7]

Необходимо отметить тот факт, что действующий в настоящее время Гражданский
кодекс Российской Федерации3 не дает определение дееспособности
юридического лица, ограничиваясь только понятием правоспособности.



Невзирая на то, что легальное определение дееспособности юридического лица в
действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует, по аналогии с
определением дееспособности граждан можно говорить о том, что под
дееспособностью юридического лица следует понимать способность юридического
лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Как и дееспособность физических лиц, дееспособность юридического лица
включает в себя следующие основные элементы:

1) сделкоспособность, иными словами, это возможность юридического лица своими
действиями приобретать гражданские права и создавать гражданские
обязанности;

2) способность юридического лица самостоятельно осуществлять гражданские
права и исполнять обязанности;

3) деликтоспособность, иными словами, это способность юридического лица нести
определенную ответственность за гражданские правонарушения, установленную
действующим российским законодательством.[8]

Таким образом, рассмотрев и исследовав правовую природу юридических лиц,
можно сказать, что в настоящее время в современной юридической литературе
существует довольно большое количество точек зрения известных ученых в
области права, которые касаются определения понятия юридического лица.

Однако действующее российское законодательство закрепляет легальное
определение юридического лица. Так, под юридическим лицом следует понимать
организацию, которая имеет обособленное имущество, имеет возможность от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности,
может выступать в качестве истца и ответчика в суде. Юридическое лицо имеет
свои определенные специфические признаки, которые отличают его от иных
субъектов гражданского права (имущественная обособленность, выступление в
гражданском обороте от своего имени и другие).

Юридическое лицо должно обладать правосубъектностью. Правосубъектность
юридических лиц складывается из правоспособности и дееспособности.

Правоспособность появляется с момента государственной регистрации, которая
осуществляется в порядке и на основаниях, установленных действующим



российским законодательством.

Дееспособность представляет собой способность своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права.

В следующей главе будет подробно исследована классификация юридических лиц
в российском государстве с учетом последних изменений действующего
российского законодательства.

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Корпоративные и унитарные юридические
лица
Следует отметить, что Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» дополнил действующий Гражданский кодекс Российской
Федерации статьями 65.1 - 65.3.[9]

Следует отметить, что данные нововведения значительно изменили всю систему
классификации юридических лиц. После вступления в силу вышеприведенного
правового акта теперь все юридические лица стали подразделяться на унитарные
и корпоративные. При этом, учитывая, что цели создания корпораций и унитарных
лиц могут быть как коммерческие, так и не коммерческие, сохранилось и
привычное деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие.

В тоже время, претерпел определенные изменения и перечень организационно-
правовых форм юридических лиц: некоторые формы и введены новые. Рассмотрим
подробно нововведения.

Под унитарными юридическими лицами необходимо понимать юридические лица,
учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав
членства. К данному виду юридических лиц относятся: государственные и



муниципальные унитарные предприятия; фонды; учреждения; автономные
некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые
компании.

Участники корпоративных юридических лиц (корпораций) приобретают в
отношении созданного ими юридического лица, так называемые корпоративные
права и обязанности. В частности, они имеют право:

1) принимать участие в управлении делами корпорации (кроме случая,
закрепленного в пункте 2 статьи 84 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) получать соответствующую информацию о деятельности корпорации и
знакомиться с её бухгалтерской и другой документацией;

3) обжаловать решения органов корпорации, которые влекут гражданско-правовые
последствия;

4) действуя от имени корпорации, требовать возмещения причинённых ей убытков;

5) оспаривать, действуя от имени корпорации, совершённые ею сделки и требовать
применения последствий их недействительности.

Они могут иметь и другие права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации или учредительным документом
корпорации.

В качестве высшего органа управления корпорации выступает общее собрание
участников корпорации. Здесь также образуется единоличный исполнительный
орган, которых можно будет теперь иметь не один, а два или более. Это могут
быть как физическое, так и юридическое лицо.

В предусмотренных законом или уставом корпорации случаях могут быть
образованы коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), а
также коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Исходя из
этого видно, что законодатель не делает акцента на «совете директоров». Главной
целью законодателя является отказ от терминологической путаницы в названии
контрольного органа юридического лица.[10]

Следует отметить, что в результате внесенных изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации определен новый перечень организационно-правовых форм
юридических лиц.



Так, из Гражданского кодекса Российской Федерации исключены положения о
закрытых и открытых акционерных обществах, а также об обществах с
дополнительной ответственностью. Теперь таких организационно-правовых форм
не существует.

В тоже время, к существующим обществам с дополнительной ответственностью с 1
сентября 2014 года применяются положения Гражданского кодекса Российской
Федерации об обществах с ограниченной ответственностью. Теперь деление
акционерных обществ происходит не на закрытые и открытые, а на публичные и
непубличные.

Публичным считается акционерное общество, акции и ценные бумаги которого,
конвертируемые в его акции, публично размещаются (посредством открытой
подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о
ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к
акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат
указание на то, что общество является публичным.

Остальные общества считаются непубличными. Публичное акционерное общество в
своем уставе будет иметь наименование «публичное акционерное общество»
(«ПАО»), а непубличное - просто слова «акционерное общество» («АО»).

В тоже время, следуя ранее сформировавшейся практике регулирования
деятельности акционерных обществ, для защиты прав акционеров публичного
акционерного общества к нему применяются более строгие требования, чем к
непубличным акционерным обществам.[11]

Кроме того, в перечень включены также такие виды организационно-правовых
форм юридических лиц, как автономные некоммерческие организации,
товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных
малочисленных народов, а также публично-правовые компании. Данные
юридические лица имеют свои определенные особенности, предусмотренные
действующим российским законодательством.[12]

В частности, в соответствии с частью 1 статьи 123.12 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве товарищества собственников недвижимости
выступает добровольное объединение собственников недвижимого имущества,
главной целью создания которого является совместное владение, пользование и в
установленных действующим законодательством Российской Федерации пределах
распоряжение имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей



собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей,
предусмотренных законодательством.[13]

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ

3.1. Коммерческие и некоммерческие
юридические лица
В качестве основной цели коммерческой организации выступает

получение прибыли, при этом полученная прибыль распределяется среди своих
участников (учредителей).

Некоммерческие организации не имеют своей основной целью получение прибыли,
тем самым распределение прибыли среди участников не допускается.

В то же время, следует отметить, что отсутствие цели извлечения прибыли не
препятствует некоммерческим организациям осуществлять предпринимательскую
деятельность, если данная возможность установлена учредительными
документами и не препятствует уставным целям и задачам.

Так, коммерческие организации могут создаваться в виде:

1) хозяйственных товариществ, которые бывают двух видов: полное товарищество
и товарищество на вере;

2) хозяйственных обществ;

3) производственных кооперативов;

4) унитарных предприятий, которые бывают двух видов: государственные и
муниципальные и другие.

Некоммерческие организации могут создаваться в виде:

1) общественной организации;



2) религиозная организация;

3) учреждения;

4) фонда;

5) потребительского кооператива;

6) ассоциации (союз) и другие.

Рассмотрим основные виды коммерческих и некоммерческих юридических лиц.

Действующее российское законодательство закрепляет то, что в качестве
хозяйственных товариществ и обществ могут выступать коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом, принадлежащим товариществу или обществу на праве
собственности.

Юридические лица в форме товариществ и обществ, как правило, образуются с
целью производства новой продукции, выполнения работ или оказания услуг. На
основании этого они и именуются «хозяйственными». Подобное обобщенное
наименование является новым для нашей страны.[14]

Действующее законодательство Российской Федерации признает хозяйственные
товарищества и общества коммерческими организациями, основной целью которых
является получение прибыли и распределение ее между участниками.

Гражданское законодательство подразделяет хозяйственные товарищества на два
вида:

1) полное товарищество;

2) товарищество на вере.

Полным является товарищество, участники которого в соответствии с заключенным
между ними договором осуществляют предпринимательскую деятельность от
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.

Товариществом на вере является товарищество, в котором вместе с участниками,
которые занимаются от имени товарищества предпринимательской деятельностью
и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными



товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков
(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества. Участники-вкладчики не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности.[15]

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью. Правовое регулирование акционерных
обществ осуществляется Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», в соответствии с которым в качестве акционерного
общества выступает коммерческая организация, в которой имеет место
разделение уставного капитала на акции.[16]

Правовое регулирование общества с ограниченной ответственностью
осуществляется Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью». У такого юридического лица уставной капитал
подразделяется на доли.[17]

Федеральный закон от 08.05.1996 года № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» закрепляет правовое положение производственных кооперативов.
[18]

Учредительным документом производственного кооператива, как правило,
является устав, который принимается на собрании его членов. Уставной капитал в
производственном кооперативе отсутствует, а имеющееся в собственности
производственного кооператива имущество делится на паи его членов.

Следует отметить, что в производственном кооперативе высшим органом
управления является общее собрание его членов. При этом важно отметить, что в
производственном кооперативе, в котором число участников более пятидесяти,
допускается учреждение наблюдательного совета. В качестве основной цели
наблюдательного совета выступает осуществление контроля, который проводится
за деятельностью исполнительных органов кооператива.[19]

Правовое регулирование унитарных предприятий осуществляется Федеральным
законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях». Данный нормативный правовой акт устанавливает, что
в качестве унитарного предприятия выступает коммерческая организация, которая
не наделена правом собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником.[20]



Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные
образования выступают в качестве собственников своего имущества. Данное
имущество - это своего рода материальная база для их самостоятельного участия в
гражданских правоотношениях с иными участниками (в частности, физические
лица и другие). Следует отметить, что от имени Российской Федерации, её
субъектов, муниципальных образований выступают соответствующие
государственные органы, органы местного самоуправления.

Государственные и муниципальные органы, которые осуществляют правомочия
собственника имущества унитарных предприятий, определяются нормативными
правовыми актами органов власти соответствующих публичных субъектов.[21]

Унитарные предприятия имеют свои отличительные черты, которые заключаются в
следующем:

1) в форму хозяйствования унитарного предприятия заложен принцип
унитарности. Данный принцип означает то, что коммерческое предприятие не
наделяется правом собственности на закрепленное за ним имущество,
собственником этого имущества остается учредитель;

2) неделимость имущество унитарного предприятия (то есть оно не может быть
поделено на вклады, паи и прочее, не может быть распределено между
работниками унитарного предприятия);

3) ответственность возлагается на учредителя, а имущество закрепляется за
унитарным предприятием только на ограниченном праве;

4) возглавляет унитарное предприятие единоличный руководитель, назначение
которого осуществляется собственником или специально уполномоченным им
органом.

Действующее российское законодательство устанавливает то, что унитарные
предприятия могут создаваться только в форме государственных и муниципальных
предприятий, основанных:

1) на праве хозяйственного ведения;

2) на праве оперативного управления - федеральные казенные предприятия.

Создание унитарного предприятия, которое основывается на праве хозяйственного
ведения, осуществляется по решению специально уполномоченного органа



государственной власти, либо органа местного самоуправления.

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, -
казенные предприятия создаются на базе имущества, которое находится в
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и
муниципальной собственности. В качестве учредительного документа казенного
предприятия выступает устав, которые утверждается Правительством Российской
Федерации, субъектом Российской Федерации или органом местного
самоуправления.[22]

Теперь рассмотрим некоммерческие организации.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 12.01.1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» некоммерческая организация - это организация,
которая не имеет основную цель получение прибыли, прибыль не распределяется
между участниками организации.[23]

Можно выделить следующие отличительные черты некоммерческих организаций:

1) бесприбыльная деятельность. Иными словами, у некоммерческих организаций
получение прибыли не является основной задачей при осуществлении
деятельности;

2) ориентация на социальный эффект. Это означает, что их деятельность, в
большинстве случаев, направлена на достижение благотворительных, культурных,
социальных и иных целей;

3) необязательность принятия формы юридического лица;

4) ограничения в процедуре банкротства.

Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность в качестве
юридически независимых и хозяйственно-самостоятельных субъектов. В их
хозяйственном ведении может находиться соответствующее имущество.
Материальную базу некоммерческих организаций могут составлять членские
взносы (потребительские кооперативы), которые носят регулярный характер. В то
же время допускается и внесение добровольных взносов (например,
пожертвования). Каждая некоммерческая организация отвечает по своим
обязательствам имуществом, которое находится в ее собственности. В то же время,
следует отметить, что деятельность некоммерческих организаций направлена не
на получение прибыли от использования имущества, а на реализацию



общественной миссии, достижение определенных общественных целей, которые
отражены в соответствующих программах и проектах.[24]

Потребительский кооператив представляет собой добровольное объединение
граждан и юридических лиц на основе членства, главной целью которого является
удовлетворение различных материальных и других потребностей участников,
осуществляемое посредством объединения его членами имущественных паевых
взносов.

В качестве общественных и религиозных организаций (объединений) могут
выступать добровольные образования граждан, в установленном действующим
российским законодательством порядке объединившиеся на основе общности их
интересов с целью удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей.

В качестве фонда выступает не имеющая членства некоммерческая организация,
которая создается гражданами, юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов. Следует отметить, что данный вид некоммерческих
организаций преследует различные социальные, образовательные,
благотворительные или другие общественно полезные цели.

Учреждением является организация, которая учреждается собственником в целях
осуществления управленческих, социально-культурных и других функций
некоммерческого характера. Она может финансироваться полностью или частично.

Также одним из видов некоммерческих организаций являются объединения
юридических лиц, в качестве которых выступают ассоциации и союзы. Они
учреждаются для осуществления следующих целей:

1) координация предпринимательской деятельности коммерческих организаций;

2) осуществление защиты общих имущественных интересов коммерческих
организаций и другие.[25]

Следует также выделить и другие некоммерческие организации: товарищества
собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации.

Под общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации следует
понимать добровольные объединения граждан, которые непосредственно



относятся к коренным малочисленным народам российского государства и
объединившихся по кровнородственному и (или) территориально-соседскому
признаку для защиты исконной среды обитания, сохранения и развития
традиционных образа жизни и тому подобное.

Под товариществом собственников недвижимости необходимо понимать
добровольное объединение собственников недвижимого имущества, которое
создается ими для совместного владения, пользования и в предусмотренных
действующим российским законодательством пределах распоряжения имуществом
(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем
пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.

Казачьими обществами считаются внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации объединения граждан, которые создаются для
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества, а также в иных целях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.[26]

Таким образом, рассмотрев и исследовав классификацию и виды юридических лиц,
можно сказать, что в 2014 году произошли значительные изменения, которые
коснулись классификации юридических лиц. Так, теперь они подразделяются на
унитарные и корпоративные. В тоже время, подразделение их на коммерческие и
некоммерческие также осталось в действующем российском законодательстве.
Перестали существовать определенные организационно-правовые формы
юридических лиц, в частности, теперь общества с дополнительной
ответственностью создаваться в российском государстве не будут.

Были подробно рассмотрены и исследованы коммерческие и некоммерческие
организации. Их главное отличие заключается в том, что коммерческие
организации в качестве главной задачи ставят извлечение прибыли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрев и исследовав виды юридических лиц, можно подвести
итоги и сделать определенные выводы.



Следует отметить, что цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты и
выполнены.

В качестве юридического лица может выступать организация, которая имеет
обособленное имущество, имеет возможность от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и обязанности. Кроме того, юридическое лицо
может выступать в качестве истца и ответчика в суде. Юридическое лицо имеет
свои отличительные признаки (в частности, имущественная обособленность,
организационное единство и другие).

В последнее время было внесено довольно большое количество изменений,
которые коснулись видов юридических лиц в российском государстве.

Можно выделить следующие основные выводы по поводу видов юридических лиц в
связи с последними изменениями действующего законодательства Российской
Федерации:

1) Все коммерческие и некоммерческие юридические лица теперь подразделяются
на унитарные и корпоративные.

2) Из действующего российского законодательства исключены положения, которые
касаются общества с дополнительной ответственностью, закрытых и открытых
акционерных обществ. Это объясняется тем, что таких организационно-правовых
форм юридического лица больше в российском государстве не существует.

3) На сегодняшний день ввиду последних изменений законодательства,
акционерные общества подразделяются на публичные и непубличные. Иными
словами, закрытых и открытых акционерных обществ больше не существует.

4) Произошло включение в действующее российское законодательство новых видов
организационно-правовых форм юридических лиц (в частности, публично-правовые
компании, общины коренных малочисленных народов и другие).
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