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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы заключается в важности занимаемого места юридическими
лицами в существующей формации развития экономических и правовых аспектах
общества, а также многообразии организационно правовых форм юридических лиц
и многообразии законодательных актов характеризующих и регулирующих статус
юридических лиц в Российской Федерации. [1]

Период становления института юридических лиц в России в каждый отдельный
момент истории характеризовался своими особенностями и система юридических
лиц претерпевала свои изменения, изменялась как сама система юридических лиц
так и само представление о них. Каковы были эти изменения, чем
характеризовался подход законодателя к определению юридических лиц, в чем
заключался подход в создании их системы от советского периода до настоящего
времени?

Система юридических лиц представляет собой выделенный законодателем
перечень оснований для классификаций организационно правовых форм.

Основной целью работы является изучение системы юридических лиц и выделение
ее особенностей и отличий от ранее действующих систем через действующее и
уже отмененные законодательные акты.

Задачи для достижения цели работы:

1. Изучить нормативно-правые акты определяющее правовое положение
юридического лица и образующее систему юридических лиц.

2. Изучить и проанализировать понятие юродского лица, выделить признаки и
особенности развития института юридических лиц в Росси

3. Выделить и исследовать основные виды юродских лиц на основании
закрепленной в Гражданском кодексе (глава 4 ГК РФ) классификации на
коммерческие корпоративные организации и некоммерческие организации.[2]

Объектом исследования в курсовой работе является система юридических лиц в
российской федерации



Предметом стало изучение сущности и правовой природы юродских лиц, на
основании классификации их на коммерческие и некоммерческие.

Методами исследования выступили анализ законодательных актов и научной
литературы, метод аналогии, метод классификации юридических лиц по
основаниям, закрепленным в нпа, метод обобщения и аналитический метод.

При написании работы были использованы законодательные акты действовавшие
на территории России в разные временные промежутки, учебные и научные
работы, пособия и статьи по гражданскому, корпоративному праву позволяющие
исследовать систему юридических лиц в Российской Федерации.

ГЛАВА 1. Понятие и признаки юридического лица,
особенности развития системы юридических лиц

Понятие и признаки юридических лиц
Юридическое лицо является субъектом гражданских правоотношений обладающее
своей правоспособною и дееспособность.

Законодатель давая легальное понятие юридического лица так же выделил
некоторые его признаки о которых поговорим позднее, также анализируя
законодательство можно заметить что и само понятия претерпело изменения в
момент реформирования института юридических лиц в 2014 году, и сейчас звучит
более лаконично, хотя и сама реформа изменила систему юридических лиц и ввела
больший перечень оснований для ее классификации, например ввела понятие
корпоративной организации.

И так согласно 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.[3]

Кроме закрепленных признаков юридического лица в пером пункте можно так же
выделить и то что оно обязательно должно быть зарегистрировано в реестре в
одной из установленных организационно правовых форм, то есть список



организационно правовых форм законодатель определяет как закрытый, что и
будет являться некой системой юридических лиц.

В науке принято характеризовать юридические лица материальными и правовыми
признаками, их указывает в так называемой «теории организации» Красавчиков
О.А.

Итак к материальным признакам юридического лица в перовую очередь относят
внутреннее организационное единство заключающееся в существовании единой
системы взаимосвязи между всеми структурными подразделениями юридического
лица и подчинении их одному руководящему органу который наделен особыми
полномочиями в отношении их. Таким образом юридическое лицо предстает как
единое целое. [4]

Атак же внешнюю автономию, то есть самостоятельность данного юридического
лица в своих отношениях с другими субъектами своих правоотношений, как с
отношениями с внутренними субъектами (учредителями) так и с внешними со
всеми другими лицами.

Кроме того к материальным признакам относят экономическое единство и
обособленность имущества, само понятие юридического лица говорит о том что это
обязательный его признак.

Признак экономического единства заключается в том, что имущество принадлежит
именно этому юридическому лицу, а не его учредителям или членам, или же
структурным подразделениям.

Обособленность имущества юридического проявляется праве собственности на
имущество праве хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом,
в ранее принятом легальном определении действовавшем до 2014 года
законодатель обращал на это внимание.

Рассматривая данный признак, следует иметь в виду, что в некоторые
определенные периоды юридическое лицо может иметь только вещи и (или) права,
и (или) обязанности. Может случиться, что в определенный момент нет ни вещей,
ни прав, ни обязанностей. А организация продолжает быть юридическим лицом

Также среди материальных признаков моно выделить такой признак, как признак
руководящего единства , который говорит нам о том что у любого юридического
лица должен быть только один высший ( руководящий ) орган предусмотренный



учредительными документами.

А также функциональное единство которое проявляется в том что в многообразии
структурных подразделений юридического лица каждый из них выполняет
предусмотренную для него функцию подчинённую определённой цели и
деятельности юридического лица.

Правовые признаки:

К ним относится конечно же законность образования юридического лица, на что
законодатель при проведении реформы 2014года сделал на мой взгял особое
внимание поскольку продублировал в п.2ст48 ГК РФ необходимость регистрации
юридических лиц в определённой законом форме, сам же признак законности
заключается в том что при создании юридических лиц должен соблюдается
законный порядок их образования и в процессе их деятельности не должно быть
противоречий с теме целями (если они предусмотрены) для достижения которых
эти организации создавались.

Также к правовым признаком необходимо отнести способность юридических лиц от
своего имени учувствовать в гражданско-правовых отношениях, а также нести
самостоятельно имущественную ответственность, что означает что участник
организации ( учредитель ) не несет никакой ответственности по обязательствам,
долгам и т.п юридического лица, так и юридическое лицо не отвечает по
обязательствам учредителя.

Кроме того юридическое лицо самостоятельно от своего имени может быть истцом
и ответчиком в суде.

Таким образом мы можем прейти к выводу что юридические лица являются
особыми субъектами правоотношений обладая своими особенностями присущими
только им. Хотя в науке не утихают попытки выявить его сущность и
разрабатывается множество теорий на одну из которых было обращено внимание.
В первом пункте мы выделили наиболее важные признаки юридического лица
необходимые нам при анализе существующей системе юридических лиц.

Правосубъектность юридических лиц
Любой участник гражданских правоотношений обладает такими свойствами как
правоспособность и дееспособность, так и юридическое лицо обладает этими



свойствами. В науке некоторые авторы называют их правсубъектностью по праву
включая туда помимо правоспособности и дееспособности еще и
сделкоспособность.

Таким образом можно сказать что прасубектоность юридических лиц это понятие
которое призвано объединить в себе все выше указанные свойства поскольку для
юридического лица они не делимы и возникают одновременно, в момент его
государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ. Таким образом
правосубектность характеризует юридическое лицо как участника гражданских
правоотношений.

При этом стоит заметить что законодатель не пользуется таким термином как
правосубъектность, дееспособность, а использует только правоспособность
юридического лица и подробно описывает ее в ст. 49 ГК РФ.

Правоспособность это способность лица иметь юридические права и обязанности.

Правоспособность юридического лица определяется законодательством
государства, по законам которого оно было учреждено.[5]

Стоит сказать что по общему правилу юридическое лицо обладает специальной
правоспособностью, то есть оно может иметь такие гражданские права, которые
будут соответствовать целям деятельности, и нести соответствующие
обязанности, при этом из общего правила имеется исключение сделанное во
втором абзаце п.1ст.48 ГК РФ для коммерческих организаций, они могут
заниматься какой угодно деятельностью, если только она не запрещена законом
(торжествует принцип «можно все, что не запрещено»). Здесь важно подчеркнуть,
что запреты могут вводиться федеральными законами, но не иными нормативными
актами (п. 2 ст. 3 ГК). Поэтому в учредительных документах коммерческих
организаций не требуется указывать предмет и определенные цели деятельности,
хотя такие указания допустимы[6]

Объем же правоспособности лица определяется его организационно-правовой
формой это подтверждается решением Верховного суда Российской Федерации, в
котором был рассмотрено заявление о признании незаконным пункта 2.7 «
Положения об аккредитации физических и юридических лица право определения
посевных качеств семян сельскохозяйственных растений»

В своем решении суд прямо указал на то что ст.49 устанавливает объём
правоспособности юридических лиц.[7]



При этом юридические лица могут заниматься любым видом деятельности для
которой не установлен код по ОКВЭД, также если организация решает заняться
новым видом деятельности, ей не нужно будет вносить изменения в
учредительные документы, поскольку организации не может быть отказано в
выдаче лицензии на занятие каким либо видом деятельности только на основании
что соответствующий вид деятельности не предусмотрен их учредительными
документами[8]

Однако некоторые коммерческие организации обладают специальной
правоспособностью, к таким организациям относят государственные и
муниципальные унитарные предприятия.

Данные организации не вправе совершать сделки, противоречащие целям и
предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми актами.
Такие сделки являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ, п. 3 ст. 18 Закона
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Другие юридические лица если предусмотрено законом, это значит что эти
организации смогут заниматься только той деятельностью которая прямо указана
в учредительных документах и федеральных законах, например банки, страховые
компании, также есть ограничения и по организационно-правовым формам так
например: государственное или муниципальное предприятие, а также публичное
акционерное общество не вправе заниматься аудиторской деятельностью (ч. 1 и ч.
2 ст. 3, пп. 1 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"); коммерческая организация не вправе заниматься
образовательной деятельностью (ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

А также организации в учредительных документах которых указано что они будут
заниматься конкретной деятельностью.

Во всех этих случаях юридическое лицо будет обладать специальной
правоспособностью.

В некоторых случаях юридическое лицо может заниматься отдельными видами
деятельности только на основании специального разрешения или членстве в
саморегулируемой организации, или на основании свидетельства о допуске к
определенному виду работ.[9]



Перечень видов деятельности для занятия которыми необходимо получить
лицензию содержится в законе о лицензировании отдельных видов деятельности
Положения указанного Закона не применяются к отношениям, связанным с
лицензированием таких видов деятельности, как использование атомной энергии,
производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
т.п.

Сам по себе процесс лицензирования относится к области права регулируемой
административным законодательством, однако имеет большее гражданско-
правовое значение, поскольку только после получения лицензии юридическое
лицо, независимо от гражданско-правовой формы, сможет заниматься этой
деятельностью. Поскольку разрешения (лицензии) у юридического лица до
момента его приобретения нет, то и возможности заниматься этой деятельностью
у него нет.

При нарушении установленных законом требований о допустимости заниматься
отдельными видами деятельности только на основании лицензии, членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ наступает предусмотренная
законом ответственность. Кроме того, юридическое лицо в таких случаях может
быть ликвидировано по решению суда (см. подп. 2 п. 3 ст. 61 ГК).[10]

Таким образом можно прийти к выводу что правосубъектность юридических лиц
необходимое свойство юридического лица, которое не постоянно и зависит от
многих факторов таких как организационно-правая форма, лицензирование, и
многое другое. Соответственно возникает она в момент регистрации юридического
лица и несет в себе тот объём полномочий который заложен в учредительных
документах. Поэтому часто встречающаяся в научной литературе классификация
на общую и специальную правоспособность боле чем уместна и понадобится нам
для изучения системы юридических лиц, так как один из элементов их
различающих как в последующем мы увидим является их правосубъектность (
правоспособность, дееспособность).

ГЛАВА 2. Виды юридических лиц в Российской
Федерации.



Начала становления системы юридических лиц можно отнести к 1922 году, к
моменту вступления в силу ГК РСФСР 1922г, в нем было сформулировано понятия
юридического лица и требования к нему чтоб считаться таковым, нельзя сказать
что в данном документе представлена хоть какая та система юридических лиц, но
именно в этот момент она начала зарождаться так ст.13 определяла кто
признавался юридическими лицами а ст.15 устанавливала частные учреждения с
правами юридических лиц, а ст.19 государственные предприятия и их объединения
таким образом можно сказать что сложилась почва для создания системы
юридических лиц, которые в сложившийся обстановке действовали с
существенными ограничениями своих возможностей.

Следующим этапом развития системы юридических лиц стало принятие ГК РСФСР
1964 который в 24 статей выделял виды юридических лиц приведя их в
определенную систему.

Юридическими лицами являлись: государственные предприятия и иные
государственные организации, учреждения и иные государственные организации,
колхозы и иные межколхозные организации и их объединения государственно-
колхозные и иные государственно-кооперативные организации; другие
организации в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР.

Впервые деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие было
предпринято в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик. В
дальнейшем данная норма перешла в часть первую действующего ГК РФ.[11]

В 2014 году были внесены изменения в существовавшую систему юридических лиц,
которые. Закрепили доктринальные основания для классификации юридических
лиц на корпорации и учреждения, на частные и публичные, и изменили правовое
регулирование их деятельности. Но и некуда из закона не исчезло привычное
деление на коммерческие и не коммерческие организации. Значение данной
классификации заключается в различии правоспособности и сфер деятельности
юридических лиц относимых той или иной группе.

2.1. Коммерческие юридические лица.
Согласно гражданскому законодательству коммерческим юридическим лицом
признается организация преследующая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. Коммерческие организации могут создаваться только в



той организационно-правовой форме которую предусмотрел законодатель в ч.2
ст.50 ГК РФ, они могут создаваться в организационно-правовых формах
хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств,
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий. [12]

С проведением преобразований в 2014 году из этого закрытого перченя были
убраны закрытые акционерные общества и общества с дополнительной
ответственностью, также изменение коснулись и КФК теперь их можно создавать и
в качестве юридического лица.

Только коммерческие организации имеют право распределять прибыль между
своими участниками, некоммерческие юридические лица осуществлять
аналогичную транзакцию не вправе, за исключением прямо предусмотренных
законом случаев (п. 1 ст. 50 ГК)1;

• Режим правовой деятельности для коммерческих организаций в
устанавливаемых законом случаях определяется специальными правилами

• В отношении коммерческих организаций применяются значительно более
высокие стандарты поведения при оценке их действий в контексте как
субъективной добросовестности («знал или должен был знать»), так и объективной
добросовестности (честность, разумность), причем в некоторых случаях отношение
к ним можно охарактеризовать как «безжалостное» – коммерческие организации
должны все знать, все предвидеть, все просчитать.[13]

Рассмотрим каждую организационно-правовую форму более подробно как элемент
системы юридических лиц.

Крестьянское (фермерское) хозяйство определяется законом как объединение
граждан связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
[14]

Федеральный закон о КФХ позволяет таким крестьянским фермерским хозяйствам
заниматься своей деятельностью без образования юридического лица,
возможность же создать юридическое лицо закреплена в ст.86.1 ГК РФ.



Таким образом можно сказать что крестьянское фермерское хозяйство может
существовать в двух формах как юридическое лицо, то есть объединение лиц или
же как возглавляемое физическим лицом, предоставляя право о решения
регистрировать такое товарищество гражданам занимающимся совместной
деятельностью в области сельского хозяйства.

Крестьянское (фермерское) хозяйство является договорным объединением лиц,
основанным на личном трудовом участии; участники крестьянского (фермерского)
хозяйства – граждане, как правило, не являющиеся профессиональными
коммерсантами; участники крестьянского (фермерского) хозяйства несут
субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам созданного
ими юридического лица.

Закон о КФХ не предусматривает минимального размера уставного капитала как и
минимального взноса, поэтому участники несут субсидиарную ответственность.

Хозяйственное товарищество выделяют двух видов полное и товарищество на вере
( коммандитное )

Перове представляет собой объедение граждан на основе заключенного между
ними договора, которые занимаются предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам своим
имуществом (ст.69 ГК РФ)

Товарищество на вере отличается тем что в коммерческой организации помимо
участников также имеются и вкладчики которые в отличии от участников
занимающихся предпринимательской деятельностью от имени товарищества не
занимаются таковой и не несут ответственности своим имуществом, а несут риски
убытков в пределах сумм и вкладов внесенных ими.

Также есть и другие существенные отличия такие как обязанности так например
участник обязан участвовать в деятельности товарищества в соответствии с
учредительным договором, а коммандитном товариществе лишь вносить
соответствующе вклады.

Также изменение состава полного товарищества ведет к его прекращение если
иное не предусмотрено договором.

Хозяйственное общество - корпоративная коммерческая организация, создаваемая
несколькими (или одним) физическими и/или юридическими лицами и/или



публично-правовыми образованиями путем обособления их имущества в результате
внесения вкладов в уставный капитал общества для осуществления коллективной
предпринимательской деятельности с использованием общего имени.[15]

Хозяйственные общества могут быть публичными и не публичными что в
соответствии с законом «об акционерных обществах» должно быть отражено в его
уставе и наименовании. Публичными обществами будут акционерные общества к
не публичным же необходимо отнести остальные акционерные общества и
общества с ограниченной ответственностью.

Акционерным обществом согласно легальному определению признается
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное
число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.[16]

Как уже упоминалось выше выделяют два вида акционерных обществ публичное и
непубличное значение такого деления заключается в способе формирования
материального источника имущества публичное акционерное общество
предоставляет возможность приобретения своих акций для не ограниченного
числа лиц, за счет этого формирует свой капитал, также значение такого подхода
заключается в методе правового регулирования поскольку для публичных
акционерных обществ применяется только императивный метод регулирования.

Законом предусмотрен минимальный размер уставного капитала для публичных
акционерных он составляет не менее 100 тысяч рублей, а для непубличных 10
тысяч рублей.

Также уставом общество должно быть определено количество и номинальная
стоимость акций, акции также существуют различных видов привилегированные и
обычные. Все действия по выпуску акций и дальнейшему изменению уставного
капитала регулируются законодательством о ценных бумагах.

Обществом с ограниченной ответственностью согласно закона признается такое
общество уставной капитал которого разделён на доли, а участники общества не
отвечают по его обязательствам и несут риски убытков в результате деятельности
общества только стоимостью принадлежащей им доли.

Из понятия можно выделить три существенных черты: общество с ограниченной
ответственностью является объединением лиц, это объединение является



закрытой корпорацией, а ее участники не несут ответственности по ее
обязательствам.

Его правовое положение определяется ГК РФ и законом об обществах с
ограниченной ответственностью, анализируя который можно заметить что
единственным учредительным документом предусмотренным законодателем
является устав, а минимальный уставной капитал устанавливается в 10 тысяч
рублей, также законом предусматривается ограничение на изменение состава
участников общества помимо и против их воли .

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе их членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности таких как 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. [17]

Законом также как и для КФХ не установлен минимальный размер пая, но
участники кооперативы обязаны внести не менее 10% паевого взноса до
государственной регистрации в качестве юридического лица, а оставшуюся часть в
течение года с момента государственной регистрации. Также как и участники КФХ
участники кооператива несут субсидиарную ответственность которая не может
быть менее чем 5% от паевого взноса.

Учредительный документ кооператива – устав.
Правовое регулирование деятельности отнесено к ГК РФ и федеральному закону
№-41 ФЗ «о производственных кооперативах»

Поскольку это добровольное объединение, то прекращение участия в кооперативе
осуществляется путем выхода из него.

Унитарным предприятием признается 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.[18]



Унитарное предприятие не является корпоративной организацией; унитарное
предприятие является формой участия публично-правовых образований в
предпринимательском обороте; унитарное предприятие является консервативной
организационно-правовой формой.[19]

Правовое регулирование деятельности унитарных предприятий отнесено к ГК и
специальному закону, которые в частности указывают что правоспособность
унитарных предприятий является специальной, поскольку ограничена целью
создания такого юридического лица, законом также определяется что эта цель
должна быть прописана в уставе и преследоваться в своей деятельности, а выход
за пределы специальной правоспособности приносит вред.

Закон предусмотрел два вида унитарных предприятий, основанные на праве
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Такие предприятия
несут ответственность всем своим имуществом, а Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации или муниципальные образования несут субсидиарную
ответственность по обязательствам своих казенных предприятий при
недостаточности их имущества.[20]

Таким образом систему коммерческих организаций и видов их организационно-
правовых форм можно представить себе следующим образом.

Полное товарищество; товарищество на вере; общество с ограниченной
ответственностью; акционерные общества, которые в свою очередь
подразделяются на публичные и непубличные; хозяйственное партнерство;
производственный кооператив и государственные и муниципальные унитарные
предприятия.

2.2. Некоммерческие организации.
Ст.50 ГК РФ определяет некоммерческие организации как организации которые не
имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющей полученную прибыль между участниками некоммерческой
организации.

Придание некоммерческим организациям статуса юридического лица заключается
в необходимости участвовать в имущественных отношениях, то есть приобретать и
осуществлять свои гражданские права, исполнять обязанности.



Основное отличие некоммерческих организаций заключается в том что
хозяйственная деятельность не является для них основной.

Поскольку объём правомочий устанавливается правоспособностью юридического
лица, основным также является отличие в том что как правило коммерческие
организации обладают общей правоспособностью, в отличии от некоммерческих
которые в силу того что создаются для определенных целей обладают
специальной правоспособностью.

Гражданское законодательство на сегодняшний день дает закрытый перечень
организационно правовых форм, и в сравнении с действовавшим до 01.09.2014
года законодательством он стал меньше.

Предусмотрены следующие формы некоммерческих организаций: потребительские
кооперативы; общественные организации; общественные движения; ассоциации
(союзы); адвокатские палаты; адвокатские образования; товарищества
собственников недвижимости; казачьи общества; общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации; фонды; учреждения; автономные
некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые
компании; государственные корпорации.

Созданные организационно правовые форма достаточно разнородны и
представляют все еще достаточно большой список организационно правовых
форм, сформированных как по различным основаниям так и достаточно схожих,
так сам Е.А. Суханов отзывался достаточно резко не видя смысла в придании
отдельного статуса юридического лица например казачьим обществам.

Как было сказано выше некоммерческие организации вправе заниматься
деятельностью приносящей доход, в том случае если эта деятельность служит
достижению установленных в уставе целей, при этом полученный доход должен
быть использован на покрытие расходов связанных с деятельностью такого
юридического лица.

Некоммерческие организации в свою очередь также подразделяются на
корпоративные и унитарные, в первых организациях участники юридического лица
являются его членами, в унитарных же организациях участники не приобретают
права членства.

Стоит немного остановиться и рассмотреть каждую предусмотренную законом
некоммерческую организацию



Потребительский кооператив это корпорация следовательно законом
предусмотрено членство в такой организации, к которым относятся в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы.[21]

Правовое положение всех производственных кооперативов регулируется
отдельным законом и ГК РФ.

В состав потребительских кооперативов могут входить как физические так и
юридические лица.

Общественная организация – это добровольное объединение граждан,
объединившихся 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

В настоящее время к общественным организациям законодатель относит в том
числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц
профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления,
следовательно, правовое регулирование данных организациях не ограничивается
одним нормативно-правовых актом а представляет собой систему нпа, таких как
ФЗ № 95-фз «о политических партиях» № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»

Организуется же общественная организация по общему правилу не менее чем по
инициативе трех граждан, иные требования могут быть установлены специальным
законодательством.

Общественным движением является состоящее из участников общественное
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения

Гражданский кодекс не дает большей информации о понятии общественного
движения делая отсылку к закону об общественных организациях, исходя из этого
можно прийти к выводу что высокой необходимости в придании общественным
движениям отдельного от общественных организацией статуса юридического лица
на мой взгляд нет, поскольку на сегодняшний день общественное движение это



всего лишь один из видов общественной организации с незначительными
организационными изменениями.

Ассоциацией (союзом) признается 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 имеющих некоммерческий характер целей

Данная некоммерческая организация создается на добровольной и договорной
основе и основано на обязательном членстве.

Ассоциацией (союзом) признается 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 имеющих некоммерческий характер целей.[22]

Товарищество собственников недвижимости – это добровольное объединение
собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в
многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов,
садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.), созданное
ими для совместного владения, пользования и в установленных законом 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 признаются внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5
декабря 2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»
(далее – Закон о казачестве), добровольно принявших на себя в порядке,
установленном законом, обязательства по несению государственной или иной
службы

В эти объединения могут вступать только граждане российской федерации, однако
на мой взгляд нет особой необходимости придавать данной организации
отдельный статус юридического лица, поскольку она вполне относима к
общественным организациям, и может быть ее разновидностью.



Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации признаются
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

Адвокатскими палатами признаются некоммерческие организации, основанные на
обязательном членстве для реализации целей, предусмотренных
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре

Адвокатскими образованиями как юридическими лицами являются некоммерческие
корпорации, созданные в соответствии с законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре в целях осуществления адвокатами адвокатской
деятельности

Схожее устройство с адвокатскими палатами имеют нотариальные палаты ,
нотариальная деятельность также как и адвокатская регулируется специальным
законодательством.

Унитарные предприятия представляют собой систему юридических лиц
включающих фонды - то есть юридические лица не имеющее членства и
учреждённые на основе добровольных взносов для достижения социальных и
общественно полезных целей.

Фонды могут создаваться в видах общественных фондов, благотворителях .т.п
учредить фонд могут как физические так и юридические лица, имущество будет
считаться собственностью самого фонда.

Учреждение это такая унитарная организация создаваемая собственником
имущества для осуществления управленческих, , социально-культурных и иных
целей, основное отличие это организационно правой формы заключается в том что
такое юридическое лицо не является собственником имущества , за ним
закрепляется право оперативного управления.

Могут быть частными, государственными или муниципальными.

Автономная некоммерческая организация основными чертами такой организации
является то что она не имеет членства и создается на основе имущественных
взносов в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения,



культуры, науки и т.п.

Имущество переданное такой организации будет считаться ее собственностью.

Религиозная организация – являющееся унитарной некоммерческой организацией -
это добровольное объединение граждан Российской Федерации или постоянно
проживающих на ее территории иных лиц, образованное ими в целях совместного
исповедания и распространения веры и зарегистрированное в качестве
юридического лица

Религиозной организацией признаются три вида создаваемых в целях совместного
исповедания и распространения веры объединений: добровольное объединение
граждан (местная религиозная организация), объединение этих организаций
(централизованная религиозная организация), а также созданная указанным
объедини[23]

Также законодатель выделяет в перечне некоммерческих организаций такие ее
формы как публично правовая компания, представляющая собой унитарную
организацию созданную государством осуществляющая свою деятельность в
интересах российской федерации и общества, наделенная публично-правовыми
функциями и полномочиями.

Государственная корпорация – это не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций[24]

Законодатель проведя реформу системы юридических лиц в 2014 году можно
сказать сократил и закрыл перечень некоммерческих организаций, хотя на мой
взгляд такие организации как общественные движение, казачьи общества, можно
было объединить или включить в общественные организации поскольку прямого
фактического и юридического значение их выделение в самостоятельные виде не
несет.

Заключение
Институт юридического лица относится к числу основных в российском
гражданском праве. Его можно определить как совокупность (подсистему) норм,



устанавливающих правоспособность юридического лица и способы ее
осуществления, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц,
а также особенности их организационно-правовых форм.

Общим принципом для всех юридических лиц остается специальная
правоспособность. Универсальная правоспособность носит характер исключения из
общего правила и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных
юридических лиц.

Существующая в российском правоведении система юридических лиц обусловлена
переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организационному)
характером современной отечественной экономики. В ее составе сохраняются
поэтому преобладание в плановом хозяйстве унитарные (государственные и
муниципальные) производственные предприятия, а также многие другие
(некоммерческие) организации — несобственники (учреждения), признание
которых юридическими лицами не свойственно традиционному рыночному обороту.
Наряду с ними развиваются, занимая господствующее место, обычная для
рыночной экономики субъекты, акционерные и другие хозяйственные общества и
товарищества.

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица, в
зависимости от характера деятельности, разделяются прежде всего на
коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся организации,
имеющие в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.

К некоммерческим организациям относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации (объединения), учреждения, фонды и
другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц, (например,
торгово-промышленные палаты и некоммерческие партнерства).

В зависимости от прав учредителей (участников) юридические лица на имущество,
закон разделяет все юридические лица на 3 группы:

В первую группу входят юридические лица — собственники. Во вторую группу
включаются юридические лица — не собственники. К третьей группе относятся
юридические лица — собственники, на имущество которых их учредители
(участники) не сохраняют ни обязательственных, ни вещных прав.
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