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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество невозможно вообразить без групп людей, которые
объединяют свои личные усилия и капиталы с целью достигнуть поставленных
целей. Для решения вопроса о регулировании участия подобных образований в
имущественных и неимущественных отношениях применяется особая правовая
конструкция - юридическое лицо, которое участвует в гражданском обороте и
является субъектом гражданских прав и обязанностей.

Причины возникновения подобного института обусловлены развитием и
усложнением социальной организации общества, развитием экономических
отношений и общественного сознания. В процессе развития правовое
регулирование отношений только физических лиц явилось недостаточным для
развития экономики.

Важность института юридических лиц усилилась в 20 веке и была обусловлена
усложненностью инфраструктуры и интернационализацией предпринимательской
деятельности и возникновением информационных технологий.

Переход к рыночной экономике требовал разработки законодательных и
подзаконных нормативных актов, которые будут определять правовые основы и
условия функционирования субъектов права, в первую очередь юридических лиц,
играющих важнейшую роль в развитии российской экономики.

Актуальность данной темы определяется тем, что в реалиях российского общества
особое значение имеет изучение характеристик видов юридических лиц, которые
признаны. Классификация юридических лиц в Гражданском кодексе Российской
Федерации имеет важное практическое значение, так как отнесение
соответствующего вида юридических лиц к той или иной группе предопределяет
его особый правовой режим.

Целью данной работы является определение понятия "юридическое лицо",
изучение классификации видов юридических лиц.



Основной литературой выступает Гражданский кодекс Российской Федерации
(Консультант Плюс и Гарант). Выбран именно этот источник за основу данной
курсовой, так как является законодательной базой этого вопроса.

В ходе работы ставились следующие задачи:

1) Изучить литературу по выбранной теме.

2)Определить понятие "юридическое лицо", ознакомиться с историей развития
теоретического взгляда на данной понятие.

3) Выяснить критерии классификации юридических лиц, существующих в
российском законодательстве.

4) Описать характеристику основных видов юридических лиц, предусмотренных
российским законодательством.

ГЛАВА 1

Понятие юридического лица. История развития
взглядов на юридическое лицо

1.1 Понятие юридического лица
Перед тем, как приступать к классификации видов юридических лиц, необходимо
дать операционное определение понятия "Юридическое лицо".

"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". [25]

Такое определение дает Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 48
"Понятие юридического лица".

Юридическое лицо - организация, предприятие или объединение различных форм
собственности, являющееся по закону субъектом гражданских прав и
обязанностей. Юридические лица обладают имуществом, обособленным от



имущества участников, могут от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права и обязанности, заключать договоры, выступать как истцы
и ответчики в суде, арбитраже и третейском суде. Правоспособность юридического
лица определяется целями, зафиксированными в его уставе. Юридическое лицо
имеет свое фирменное наименование, устав, юридический адрес, а также печать и
расчетный счет в банке. Юридическое лицо проходит государственную
регистрацию и заносится в государственный реестр. [23]

Так понятие "юридическому лицу" определяет Борисов А.Б.

Это современный взгляд на данное понятие. Для более глубокого понимания
института юридических лиц, следует ознакомиться с историей развития взглядов
на определение.

1.2 История развития взглядов на юридическое
лицо
Первые идеи о юридических лицах возникли еще в Римской империи. Самого
понятия не существовало, организациям приписывались права физических лиц.
Однако в Законах XII таблиц есть упоминания различных частных корпораций
религиозного характера, профессиональных объединения и т.п. [2]

Законы допускали почти полную свободу образований коллегий, ассоциаций .
Такие объединения не нуждались в предварительном разрешении или хотя бы
последующей санкции со стороны органов государственной власти. Они могли
принять для целей деятельности любое положение (устав), лишь бы в нем не было
ничего нарушающего публичные законы; для создания коллегии достаточно было
трех человек.

Первое реальное понятие "юридическое лицо" появилось только в 19 веке. Речь
идет о "Теории юридических фикций" Ф.К. Савиньи (1779-1861)

Фридрих Карл фон Савиньи - представитель исторической школы права,
зародившейся в Германии в конце 18 века.

О.В. Танимов пишет: "Савиньи одним из первых высказал мысль, что юридическое
лицо представляет собой ничто иное, как созданный посредством простой фикции
субъект права, фактически не существующее образование Условность в данном



случае заключается в том, что речь идет не о конкретной законодательной норме,
правовом обычае или обыкновении, а о доктрине, которая существовала наряду с
другими теоретическими концепциями, поддерживающими иной взгляд на природу
юридического лица. [22]

Отто Фридрих фон Гирке, немецкий юрист 19 века (1841- 1921) выдвинул "теорию
реальности", или "органическую теорию". В ней Гирке рассматривал юридическое
лицо как реально существующий субъект права, необходимый для нормального
функционирования государства; как союзную личность, которая существует
независимо от государства как некая социальная реальность. [32]

Теория реальности стала толчком для выдвижения "реалистической теории",
которая говорит о том, что человеческое сообществом - не просто совокупность
индивидуумов. Оно существует только при взаимодействии различных
коллективов, союзов, которые являются такими же реальными, как и составляющие
их лица. Интересы таких союзов невозможно свести к к интересам отдельных лиц,
принимающих в них участие, так же как возможности и потребности группы не
сводятся к возможностям и потребностям конкретного человека. Таким образом,
закон не конструирует фиктивные юридические образования, а просто признает за
реально существующими объединениями лиц качества самостоятельных субъектов
права. [6]

В Советской науке было уделено серьезное внимание исследованию теорий
юридического лица. В 40-50 годы был создан целый ряд работ, которые являются
фундаментом для современного понимания этого института. Внимание советских
правоведов концентрировалось в то время на изучении юридической личности
государственных предприятий, однако, сделанные ими выводы обладают
значительной научной и методологической ценностью и сегодня. В рамках
общепринятого понимания юридического лица, как реально существующего
явления, обладающего людским субстратом, в советской цивилистике выделялись
три основные трактовки сущности государственного юридического лица.

«Теория государства» за авторством С.И. Аскназия основывается на том, что за
каждым государственным предприятием стоит собственник его имущества, т.е.
само государство. Из этого следует, что человеческая основа юридического лица
не сводиться к трудовому коллективу данного предприятия. Государственное
юридическое лицо это само государство, действующее на определенном участке
системы хозяйственных отношений. [1]



«Теория директора» наиболее исследована в работах Ю.К. Толстого. Данная теория
состоит в том, что основная цель наделения организации правами юридического
лица - это обеспечение её возможности участия в гражданском обороте. Именно
директор уполномочен осуществлять деятельность от имени организации в сфере
гражданского оборота. Потому он - основной носитель юридической личности
государственного юридического лица.

Общей для всех этих концепций является идея о наличии человеческой основы
(лица или коллектива) в государственном юридическом лице. Возможна и
принципиально другая трактовка его сущности. Так, еще в 20-е годы в СССР
получила значительное распространение «теория персонифицированного
(целевого) имущества [3]. Её сторонники считали основной функцией
юридического лица объединение разных имуществ в данный комплекс и
управление этим имущественным комплексом. Следовательно, обособленное
имущество является реальной основой юридического лица, его законодатель и
персонифицирует, наделяя владельца имущества правами юридического лица. Эта
теория приобрела специфическую актуальность благодаря появившейся в
современном законодательстве возможности создания юридического лица
единственным учредителем, поскольку человеческая основа в одночленных
корпорациях не играет важной роли. В условиях, когда персональный состав
участников и организационная структура нескольких юридических лиц могут быть
идентичными, только имущественная обособленность позволяет их различить.

В 50-е годы известное распространение получила «теория социальной
реальности». Её сторонники ограничивались фактом того, что юридическое лицо -
это социальная реальность, т.е. вполне достаточно признания юридического лица
такой же социальной реальностью, какой являются другие субъекты права. В этой
теории весьма нетрудно выделить отражение рассматриваемой ранее «теории
фикции», так как и в данном случае на вопрос, что есть юридическое лицо, дается
аналогичный ответ: необходимо относиться к нему как к субъекту права, ибо это
социальная реальность. Противники этой теории не без оснований указывали на то,
что задача цивилиста состоит в том, чтобы выявить особенные черты, признаки
юридического лица как социальной реальности, поскольку не всякая социальная
реальность есть юридическое лицо. Эту задачу «теория социальной реальности»
перед собой как раз и не ставит.

Такая множественность существования настолько различных научных теория
может быть объяснена сложностью данного правового явления. В зависимости от
стадий развития экономики выводились на передний план те или иные признаки



юридического лица. Таким образом, появление разных научных концепций
отражает развитие института юридических лиц.

1.3 Правоспособность юридических лиц
В ст. 49 ГК РФ определено, что юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Как всякий участник гражданских правоотношений, юридическое лицо обладает
правоспособностью и дееспособностью. Однако эти его качества отличаются от
аналогичных качеств, признаваемых законом за физическими лицами
(гражданами).

Дело в том, что организация:

1. как участник гражданского оборота возникает и прекращается посредством
установленных законом юридических процедур;

2. не подвержена влиянию возрастных, психофизиологических процессов и
некоторых других факторов (в частности, вредных привычек), которые могли
бы отразиться на ее дееспособности;

3. имеет органы, которые формируют ее волю и реализуют последнюю вовне,
при этом качество волеобразования и волеизъявления нередко обеспечены
комплексом нормативно предусмотренных мер (в том числе коллегиальностью
принятия многих решений, необходимым кворумом присутствия и
голосования, определением и ограничением компетенции того или иного
органа, возможностью его контроля другим органом и т.п.);

4. часто обладает значительными возможностями квалифицированного решения
вопросов (в частности, обращения за юридической и другой помощью);

5. имеет ряд других особенностей.

Прежде всего, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают
одновременно, в момент его государственной регистрации. [7] У граждан же
дееспособность возникает лишь с достижением определенного возраста, а порой
зависит и от состояния здоровья человека (физического и психического). Поэтому
для юридических лиц различие данных категорий, как правило, не имеет значения.



Прекращаются они также одновременно — в момент завершения ликвидации
юридического лица путем внесения соответствующей записи об этом в
государственный реестр юридических лиц. [8]

Виды гражданской правоспособности юридических лиц:

1. универсальная (общая), дающая им возможность участвовать в любых
гражданских правоотношениях;

2. специальная (целевая), предполагающей их участие лишь в определенном,
ограниченном круге таких правоотношений.

3. Правоспособность граждан всегда является общей, ибо гражданин обладает
признанной законом возможностью иметь любые имущественные и личные
неимущественные права.

Правоспособность юридических лиц предполагается целевой, ибо юридическое
лицо по общему правилу может иметь только такие гражданские права, которые
соответствуют определенным законом и(или) учредительными документами целям
его деятельности, и соответственно может нести лишь связанные с этой
деятельностью обязанности. [5]

Ограничение юридического лица возможно только в случаях и в порядке,
указанных в законе. При этом ограничение в правах юридического лица носит
административный характер. Решение об ограничении в правах юридическое лицо
может оспорить в суде. [31]

Ограничения в правах возможны в связи с реорганизацией юридического лица. Так,
договорами о слиянии или присоединении, решением о реорганизации в форме
разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен запрет на
совершение акционерным обществом отдельных сделок и (или) видов сделок с
момента принятия решения о реорганизации и до момента ее завершения.
[24]Серьезные ограничения в правах юридическое лицо претерпевает в период
ликвидации: в этот период не допускается государственная регистрация
изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического
лица, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем
которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная
регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации
(п. 2 ст. 20 Закона о регистрации).

История определения юридического лица неотрывно связана с экономическим
развитием государства. В зависимости от того, какую стадию проходила экономика



в тот или иной промежуток развития государства, заявлялась та или иная теория.

В настоящее время определением понятия "юридическое лицо" и описанием его
жизнедеятельности, прав и обязанностей, а так же видов и классификаций
занимается Гражданский кодекс Российской Федерации.

ГЛАВА 2

Признаки юридического лица. Классификации
видов юридических лиц

2.1 Признаки юридического лица
Признаки юридического лица частично раскрываются в самом определении,
которое дается в п. 1 ст. 48 ГК "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
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде" [1]

Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные признаки
юридического лица, сочетание которых дает возможность учредителям
обладающей такими признаками организации ставить перед государством вопрос
о признании ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К
числу подобных признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК):

1. организационное единство;

2. имущественная обособленность;

3. самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам;

4. выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от
собственного имени.

Следует более подробно рассмотреть определенные ранее признаки.

Организационное единство характеризует всякую организацию как единое целое,
способное решать определенные задачи. Оно предполагает определенную



внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов
управления, а при необходимости – и соответствующих подразделений для
выполнения установленных для нее задач.

Как задачи (функции) организации, так и структура закрепляются в ее
учредительных документах – уставе, учредительном договоре, либо в общем
положении об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК). В них обязательно
определяется наименование и место нахождения юридического лица, порядок
управления его деятельностью (органы управления, их компетенция и т. д.), в
большинстве случаев – предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения,
предусмотренные законом для соответствующих разновидностей юридических
лиц. Наличие такого рода документов и является формальным выражением
организационного единства как признака юридического лица.

Имущественная обособленность организации предполагает наличие у оной
некоторого имущества на праве собственности (либо на ограниченных вещных
правах хозяйственного ведения или оперативного управления). Очевидно, что
отсутствие собственного имущества исключает для организации возможность
самостоятельного участия в гражданском обороте, а тем самым и признании
субъектом гражданских правоотношений. Допустимо существование юридических
лиц, действующих исключительно на базе имущества, которое состоит из прав
пользования (например, аренды здания) и (или) прав требования (например,
денежных средств, числящихся на банковском счете) и потому не является
объектом вещных прав.

Принадлежащее организации имущество первоначально описывается понятием
уставного капитала или «уставного фонда» (в товариществах – «складочного
капитала», в кооперативах – «паевого фонда»), размер которого отражается в ее
учредительных документах. В результате участия в гражданском обороте в составе
этого имущества обычно появляются не только вещи, но и определенные права и
обязанности (долги). В имуществе юридического лица могут выделяться и
некоторые специальные имущественные фонды с особым правовым режимом
(например, резервные).

Все закрепленное за организацией имущество подлежит обязательному учету на
ее самостоятельном балансе. Числящееся на балансе организации имущество и
характеризует его обособленность от имущества учредителей (или участников), в
силу чего наличие самостоятельного баланса становится наиважнейшим
показателем самостоятельности организации. Самостоятельный бухгалтерский



баланс следует отличать от отдельного баланса, который в учетных целях может
быть открыт и несамостоятельному подразделению юридического лица. Вместе с
тем необходимо иметь в виду, что сам по себе бухгалтерский баланс организации
имеет прежде всего учетное значение.

С имущественной обособленностью организации неразрывно связана ее
самостоятельная имущественная ответственность по долгам. Смысл обособления
имущества юридического лица как раз и состоит в выделении таких объектов, на
которые его возможные кредиторы смогут обратить взыскание (с тем чтобы
вывести из-под него иное, личное имущество учредителей и участников). Именно
этим задачам прежде всего служит уставной капитал (уставной или паевой фонд),
который определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы
кредиторов юридического лица. Юридическое лицо отвечает по своим
обязательствам всем своим имуществом (п. 1 ст. 56 ГК), а не только имеющимися у
него (прежде всего, числящимися на его банковских счетах) денежными
средствами.

Учредители и участники юридического лица по общему правилу не отвечают по его
долгам. Но даже при установлении законом такой ответственности она всегда
носит дополнительный характер, то есть наступит лишь при отсутствии или
недостатке имущества у самого юридического лица. Кроме того, в ряде случаев
она может быть ограниченной по размеру.

Наконец, показателем самостоятельности юридического лица является его
способность выступать в гражданском обороте и в судебных органах от своего
имени. Имя юридического лица служит его индивидуализации и заключается в его
наименовании, определенном в его учредительных документах. Наименование
юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую
форму (например, ПАО, ГУП, благотворительный фонд), а в ряде случаев и на
характер его деятельности (п. 1 ст. 54 ГК) (например, страховое акционерное
общество, профсоюз работников ЖКХ, добровольное общество защиты животных).
Термины «биржа» и «банк» могут использоваться в наименовании лишь тех
организаций, которые имеют лицензию на право совершения соответствующей
деятельности.

Помимо этого, юридические лица проходят государственную регистрацию, ведут
бухгалтерский учет, подлежат надзору (налоговый, пожарный и т.д.)



Порядок государственной регистрации юридических лиц определён Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». За государственную регистрацию
юридического лица оплачивается государственная пошлина в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.

Документы представляются заявителем в налоговые органы в соответствии с
территориальной принадлежностью адреса места нахождения исполнительного
органа юридического лица, указанного учредителями в заявлении о
государственной регистрации, лично или направляются почтовым отправлением с
объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью
уполномоченного лица (заявителя), подлинность которой должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои
паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской
Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Законом определено, что уполномоченным лицом (заявителем) могут быть только
физические лица. К ним относятся:

1. руководитель постоянно действующего исполнительного органа
регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без
доверенности действовать от имени этого юридического лица;

2. учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

3. руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого
юридического лица;

4. конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии
(ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

5. иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного
федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то
государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в
регистрирующий орган представляются следующие документы:



а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме,
утверждённой Правительством Российской Федерации. В заявлении
подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой
формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о
государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица
соблюдён установленный для юридических лиц данной организационно-правовой
формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного
фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной
регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими
государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы
создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц(при необходимости)
соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе
доказательство юридического статуса иностранного юридического лица —
учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

2.2. Классификация юридических лиц
Классификация любого понятия возможно при определении основания для
выделения общего признака того или иного явления. Так как таких признаков
может быть множество, чаще всего классификация так же не единична.

В зависимости от формы собственности:

1. государственные
2. частные (негосударственные)



В данной классификации можно учесть прямую аналогию с принятым зарубежным
делением:

1. юридические лица публичного права
2. юридические лица частного права

В зависимости от целей деятельности:

1. Коммерческие - юридическое лицо, преследующее извлечение (получение)
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, в отличие от
некоммерческой организации, которая не имеет целью извлечение прибыли и
не распределяет полученную прибыль между участниками [27]

2. Некоммерческие - является организация, не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

По составу учредителей:

1. Юридические лица, учредителями которых являются только юридические лица
(союзы и ассоциации)

2. Только государственные (унитарные предприятия)
3. Любые субъекты гражданского права (все остальные юридические лица)

По характеру прав участников выделяют организации:

1. на имущество которых учредители имеют право собственности или иное
вещное право (государственные и муниципальные предприятия, а также
учреждения)

2. в отношении которых их участники имеют обязательственные права
(хозяйственные товарищества и общества, кооперативы)

3. в отношении которых их участники не имеют имущественных прав
(общественные объединения, религиозные организации, фонды и
объединения юридических лиц)

В зависимости от объёма вещных прав организации выделяют юридические лица,
обладающие правом:

1. оперативного управления на имущество (учреждения, казённые предприятия)
2. хозяйственного ведения (государственные и муниципальные предприятия,

кроме казённых)
3. собственности на имущество (все другие юридические лица)



Подводя итог вышеописанному, можно сказать, что классификаций юридических
лиц в данный момент очень много, что обуславливается разнообразием оснований
признаков, по которым их можно классифицировать.

ГЛАВА 3

Виды форм юридических лиц

Определившись с классификацией по различным основаниям юридических лиц,
необходимо подробнее ознакомиться с их видами и особенностями того или иного
типа организационно-правовой формы.

В Гражданском кодексе России и других законах («О некоммерческих
организациях», «Об общественных объединениях», Жилищном кодексе России)
предусмотрены следующие виды организационно-правовых форм юридических
лиц:[4]

I. Коммерческие организации

1. Хозяйственное товарищество - признаются корпоративные коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным
товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве
собственности хозяйственному товариществу или обществу. [9]

1) Полное товарищество

2) Товарищество на вере (коммандитное)

2. Хозяйственное общество - определение соответствует хозяйственному
товариществу.

1) Публичное акционерное общество - является акционерное общество, акции
которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично
размещаются (путем 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. [10]

2) Непубличное общество



a) Непубличное акционерное общество

б) Общество с ограниченной ответственностью -хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
долей.

3. Производственный кооператив - добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности
(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых взносов. [31]

4. Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество
унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. [12]

1) Основанное на праве хозяйственного ведения

2) Основанное на праве оперативного управления (казённое предприятие)

5. Хозяйственное партнёрство - признается созданная двумя или более лицами
коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в соответствии с
настоящим Федеральным законом принимают участие участники партнерства, а
также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об
управлении партнерством. [33]

II. Некоммерческие организации

1. Общественное объединение - добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей,
для представления и защиты общих интересов и достижения иных не
противоречащих закону целей [14]:

1) Общественная организация:

а) Национально-культурная автономия



б) Профессиональный союз

2) Общественное движение

3) Общественный фонд

4) Общественное учреждение

5) Орган общественной самодеятельности

6) Политическая партия

2. Община коренных малочисленных народов Российской Федерации -
добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или)
территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры. [16]

3. Торгово-промышленная палата - негосударственная, некоммерческая
организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач,
определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации» и Уставом Палаты. [19]

4. Религиозное объединение - добровольное объединение постоянно и на законных
основаниях проживающих на территории Российской Федерации граждан
Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного
исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном
законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная
организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная
организация), а также созданная указанным объединением в соответствии с
законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного
исповедания и распространения веры организация и (или) созданный указанным
объединением руководящий или координирующий орган. [30]

5. Некоммерческое партнёрство - основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для
содействия её членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей. [21]



6. Учреждение, включая органы государственной власти

7. Фонд - унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные,
образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. [17]

8. Автономная некоммерческая организация - унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов
граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности. [18]

9. Ассоциация и союз - объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное
на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве
и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных,
интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. [15]

10. Потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное
объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его
членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может
быть основано на членстве юридических лиц. [13]

11. Специализированные кооперативы: гаражно-строительные, жилищные,
жилищно-строительные

12. Товарищество собственников жилья - собственники помещений в
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах либо собственники
нескольких жилых домов для совместного управления общим имуществом в
многоквартирном доме либо имуществом собственников помещений в нескольких
многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов
и осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и
приращению такого имущества, а также для осуществления иной деятельности,
направленной на достижение целей управления многоквартирными домами либо
на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам
помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников
нескольких жилых домов. [20]



13. Кредитный потребительский кооператив - кредитный кооператив, членами
которого являются исключительно физические лица [26]

14. Общество взаимного кредитования (кредитный потребительский кооператив
граждан)

15. Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций. [28]

16. Государственная компания - некоммерческая организация, не имеющая
членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов
для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с
использованием государственного имущества на основе доверительного
управления. [29]

Основными видами юридических лиц являются коммерческие и некоммерческие
организации, которые в свою очередь разделяются на другие подвиды. Специфику
таких видов, а так же особенности их существования и деятельности
регламентирует Гражданский кодекс Российской Федерации и прочие
федеральные законы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение необходимо подчеркнуть, что юридические лица — особые
образования, которые обладают перечнем специфических признаков, образуются и
прекращаются в специальном порядке. Основная правовая форма подобного
коллективного участия лиц в гражданском обороте и называется конструкцией
юридического лица.

Все юридические лица в России проходят обязательную государственную
регистрацию, подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в
банках, однако все эти внешние атрибуты не отражают действительной сущности
юридического лица.

Можно выделить четыре основополагающих признака, каждый из которых
необходим, а все в совокупности — достаточны, чтобы организация могла быть
признана субъектом гражданского права, то есть юридическим лицом. Это:



1. организационное единство юридического лица; обособленное имущество,
которое создает материальную базу деятельности такого образования;

2. принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности
юридического лица;

3. возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права
и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который
приурочен к его государственной регистрации и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

Виды юридических лиц многообразны, классификации имеют множество оснований
выделения общего признака. Можно выделить два основных вида юридических лиц
- коммерческие и некоммерческие организации.

Таким образом, категория юридических лиц — это социально-экономическая
реальность, складывающаяся в результате определенных общественных
преобразований. Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.
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