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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Любое государство заинтересовано в
грамотном строительстве конкурентоспособной экономики, поскольку эффективно
функционирующая экономика является одним из главных условий успешного
развития государства. При этом с переходом России к рыночной экономике все
большее социально-экономическое значение приобретает предпринимательство,
так как именно оно во многом обеспечивает социальную, экономическую и
политическую стабильность; частные предприятия (коммерческие организации)
вносят значительный вклад в региональное развитие, быстрее адаптируются к
меняющимся рыночным потребностям. В экономике страны роль
предпринимательства определяется, в частности, такими факторами, как вклад
предприятий в создание внутреннего валового продукта, в производство
продукции; вклад предприятий в формирование бюджетов всех уровней;
накопление трудовых навыков, а также стабилизацией на рынке труда.

Однако рыночная экономика подразумевает инновационное развитие предприятий
разных организационно-правовых форм, формирование новых собственников,
новых подходов к бизнесу. Рыночные механизмы диктуют компаниям иные условия,
возникают принципиально новые отношения с государством, с партнерами по
бизнесу, расширяются функции предприятий, что заставляет более ответственно
подходить к открытию бизнеса, выбору организационно-правовой формы
предприятия, изучению правовых основ организации и ведения бизнеса. Вместе с
тем, не менее значима роль некоммерческих организаций, так как им принадлежит
особое место в становлении гражданского общества в нашей стране. Через них
население, помимо прочего, может аккумулировать информацию об актуальных
проблемах своей жизнедеятельности, решать их самостоятельно либо
«транслировать» органам власти и вступать во взаимодействие с ними для поиска
позитивного решения локальных проблем.

В связᴎ с увеличением количества юридических лиц в Российской Федерации
необходᴎмо качесᴛвенное ᴨравовое регулᴎрованᴎе основ их возникновения и
функционирования, коᴛорое должно осущесᴛвляᴛься с учеᴛом досᴛᴎженᴎй наукᴎ



гражданского ᴨрава. И сегодня юридические лица являются конструкцией,
достаточно урегулированной нормами гражданского права и других федеральных
законов и правовых актов, регулирующих их отдельные виды. Но при этом в
отечественной юридической науке и законодательстве не сложилось единого
подхода к классификации юридических лиц, что не может в полной мере
обеспечить правовой режим этих отношений и подтверждает необходимость
анализа существующих критериев разграничения юридических лиц для оценки
степени их соответствия современным реалиям.

При этом не так давно – в 2014 году было проведено реформирование
гражданского законодательства о юридических лицах, затронувшее, в том числе
классификацию юридических лиц, отдельные изменения, касающиеся отдельных
их видов, вносились и позднее, что также актуализирует эту тему.

Современное развитие политической системы не оставляет возможности
применения консервативных взглядов в государственном регулировании
экономики и состоянии нормативно-правовой базы страны. Способность и
возможность конструктивного их динамического развития являются залогом
оптимального развития государства, интеграции его базового состояния с
новейшими требованиями мировой экономики и политики. Поэтому внесение
поправок и изменений в современное законодательство является неотъемлемой
чертой его поступательного развития, а процесс их изучения и применения
представляется весьма актуальным вопросом.

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с
созданием юридических лиц.

Предмет исследования: правовые основания разграничения видов юридических
лиц.

Цель исследования – проанализировать существующие виды юридических лиц.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи
исследования:

- проанализировать генезис юридического лица как социально-экономической и
гражданско-правовой категории;

- проанализировать понятие, сущность юридического лица и выделить его
признаки;



- охарактеризовать органы юридического лица, его представительства и филиалы;

- выявить критерии классификации юридических лиц;

- выделить особенности унитарных и корпоративных юридических лиц;

- проанализировать классификацию юридических лиц на коммерческие и
некоммерческие организации и их виды;

Методы исследования: в соответствии с целью, задачами и особенностями
предмета изучения были использованы различные методы исследования, среди
которых метод описания и обобщения, диалекᴛᴎческᴎй, логический,
аналитический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-
юридический и пр.

Степень научной разработанности темы. На современном этапе различные
аспекты сущности, правовых основ создания и функционирования юридических
лиц достаточно широко освещены в отечественной правовой литературе. Но
дискуссионным остается вопрос их классификации. К проблемам разграничения
видов юридических лиц обращаются такие юристы, правоведы, как Ю.Н. Андреев,
А.М. Гатин, М.В. Карпычев, М.М. Килабов, Э.Е. Колоколова, Р.Т. Мардалиев, В.П.
Мозолин, Т. М. Рассолова, М.М. Тихонова, Ю.К. Толстой, Е.А. Хлебникова, Н.Д.
Эриашвили и пр.

Структура исследования: данная работа состоит из введения, в котором
обосновывается актуальность темы работы, обозначается предмет и объект
исследования и ставятся задачи, требующие решения в рамках данного
исследования; двух глав и заключения, в котором подводятся итоги исследования.
В первой главе рассматриваются общетеоретические аспекты юридических лиц как
субъектов гражданского права. Во второй главе анализируются правовые основы
классификации юридических лиц в Российской Федерации и возникающие при этом
проблемы.

ГЛАВА.1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК СУБЪЕКТОВ
ГРАЖАНСКОГО ПРАВА



1.1.Генезис юридического лица как социально-
экономической и гражданско-правовой категории.
Прежде всего, отметим, что на современном этапе понятие гражданского права
трактуют, прежде всего, в связи с правовым регулированием экономических
(имущественных и связанных с ними неимущественных) отношений, в данном
смысле гражданское право рассматривается в качестве юридической (правовой)
формы экономических (денежно-стоимостных, имущественных) отношений.[1]

Потому сегодня наряду с гражданами, то есть физическими лицами, к субъектам
именно гражданского права относятся и лица юридические, являющиеся особыми
образованиями, обладающими рядом специфических признаков, образуемыми и
прекращающимися в специальном порядке. При этом становление юридических
лиц как гражданско-правовой конструкции и института гражданского права было
долгим.

В правовом аспекте социальная сущность человека и взаимодействие его с
обществом свое выражение находит, помимо прочего, в создании различных
союзов, общественных объединений. И жизнедеятельность современного общества
немыслимо представить без объединения людей в разнообразные группы и союзы,
без объединения их капиталов и личных усилий для достижения каких-то
определенных целей. И основной правовой формой подобного коллективного
участия лиц в современном гражданском обороте выступает конструкция
юридического лица.[2]

В наиболее общем виде возникновение института юридического лица обусловлено
было теми же причинами, что и появление и последующее развитие права, а
именно усложнением социальной организации и дифференциацией общества,
развитием экономических отношений, общественного сознания. И на определенном
этапе развития общества правового регулирования социально-экономических
отношений с участием только физических лиц в качестве субъектов частного права
стало недостаточно для все более развивающегося экономического оборота.[3]

Здесь следует пояснить, что в масштабах государства экономика представляет
собой хозяйственную систему, в рамках которой формируются различные товарно-



денежные отношения, в которых принимают участие субъекты, имеющие
различный правовой статус (юридические лица, органы власти, граждане).
Основными же агентами рыночных отношений являются предприятия (фирмы) и
потребители. Говоря о природе предприятия как хозяйствующего субъекта,
следует отметить, что А. Смитом основы возникновения фирмы связывались с
разделением, а также кооперацией труда. А в видении Ф. Найта возникновение
фирм связано со стремлением рыночных субъектов к минимизации
неопределенности и риска.[4]

Но наиболее глубоким объяснением
природы предприятия, коммерческой
организации выступает, на наш
взгляд, определение Р. Коуза,
согласно которому фирма является
экономическим и правовым
институтом, занимающимся
производством (распределением и
пр.) экономических благ и
обладающим хозяйственной
самостоятельностью в сфере решения
вопросов о том, «что, как именно и
для кого необходимо производить, а
также где, кому и по каким именно



ценам продавать».[5]

В целом появление и последующее
широкое распространение
коммерческих образований относят к
периоду первоначального накопления
капитала. В это время стало
возникать множество
индивидуальных и ассоциированных
предприятий, ставших затем опорой
фабричного производства, а также
организационной формой
предпринимательской деятельности.
На последующих этапах научно-
технического прогресса и
экономического развития роль
предприятий, коммерческих структур
в экономике возрастала, а их
функции расширялись. И они в



качестве экономической и правовой
категории, хозяйственной структуры
(хозяйствующего субъекта) за период
развития рыночных отношений
значительно эволюционировали.[6]

То есть вследствие того, что люди в
силу своей природы не могут
перестать потреблять те или иные
блага, они вынуждены и постоянно
воспроизводить потребляемые ими
блага, то есть осуществлять
непрерывный процесс производства.
И для производства продукции, а
также выполнения разного рода услуг
и работ, необходимых для
жизнедеятельности людей,
создаются в обществе коммерческие
организации (предприятия,



компании).

Их коммерческая природа
объясняется тем, что в условиях
современной рыночной экономики к
непосредственной цели
хозяйственной деятельности
предприятий, компаний относится не
удовлетворение общественных
потребностей в благах, а реализация
ими собственных экономических
интересов. Потому основным типом
хозяйствования сегодня является
предпринимательство.
Соответственно,
предпринимательская фирма,
предприятие является
организационно-правовой формой
предпринимательской деятельности



организаций (юридических лиц) или
граждан (физических лиц). То есть
первоначально понятие «фирма» (от
итальянского firma – подпись)
означало «торговое имя»
коммерсанта, предпринимателя,
однако с развитием экономических
отношений трансформировалось, став
организационной формой
предпринимательской деятельности.
[7]

Возвращаясь к становлению
юридического лица в качестве
института гражданского права,
отметим, что, согласно
исследователям, уже ко II- I вв. до
нашей эры относятся обсуждения
юристами Римской республики идей



существования союзов (организаций),
обладающих обособленным и
нераздельным имуществом (в
частности, частных корпораций,
коллегий), выступающих в
гражданском обороте от своего
собственного имени (городских
общин), существование которых при
этом не зависит от изменения
количества их участников.[8] К
социальным единицам, обладающим
правами частных лиц, относились в
римском праве религиозные и
профессиональные союзы,
самоуправляющиеся местные
гражданские общины,
государственная казна и пр. Законом
XII таблиц устанавливалась свобода



частных ассоциаций, наделялись
силой внутренние уставы коллегий с
условием их не противоречивости
закону. При этом утверждалось, что
норма эта восходит к закону Солона
(VI в. до н.э.), перечисляющему
известные типы коллегий: сельские
общины, объединения сотрапезников
и воинов, похоронные и религиозные
союзы, торговые и производственные
корпорации.[9] Но затем свобода
частных объединений претерпела
многочисленные законодательные
ограничения, ограничения в форме
постановлений сената, императорских
конституций.

То есть сам термин и понятие
юридического лица афинским и



римским юристам были неизвестны,
сущность его ими глубоко не
исследовалась, однако самой идеей
расширения круга субъектов частного
права, прежде всего, за счет союзов
граждан, особых организаций, мы
сегодня обязаны римскому праву.

Далее следует отметить, что в
Средневековье представления о
юридических лицах испытывали
влияние догматов римского права.
Глоссаторами и постглоссаторами,
как правило, только
комментировались античные тексты,
и предпринимались попытки их
приспособления к потребностям
существующего и развивающегося
хозяйства. При этом понятие



«юридического лица» юристами
применялось ко всему, что им
казалось корпорацией (то есть в то
время самостоятельным
объединением физических лиц), к
примеру, к благотворительным
фондам. В период Нового времени
конструкция юридического лица
получает дальнейшее практическое
развитие. В частности,
исследователями отмечается, что
европейскими крупными торговыми и
финансовыми предприятиями
(немецким Торговым домом Фуггеров,
английскими и голландскими Вест- и
Ост-Индскими торговыми
компаниями, генуэзским банком св.
Георгия и пр.) вырабатывалась и



совершенствовалась техника
коллективного ведения хозяйства,
крупных дел, и накопленный ими
опыт ведения и регулирования
отношений с участием различных
юридических лиц (акционерных
обществ, кредитных организаций и
пр.) сыграл важную роль в создании
торговых и гражданских кодексов XIX
в.[10]

Затем бурным развитием экономики в
XIX в. был дан мощный толчок
развитию непосредственно правового
учения о юридических лицах. В
частности, появляются оригинальные
труды, посвященные проблемам
юридических лиц таких ученых, как
Ф.К. Савиньи, Р. Иеринг, О.Ф. Гирке,



Дернбург, Р. Саллейль и пр.,
заложивших основы современного
понимания данного института. С
начала XX века значимость института
юридического лица возрастает в силу
расширения вмешательства
государства в экономику, усложнения
инфраструктуры, а также
интернационализации
предпринимательской деятельности,
появления новых информационных
технологий и прочих факторов.
Вследствие этого увеличивается
объем и повышается качество
законодательных и иных правовых
актов о юридических лицах.[11]
Сегодня наукой гражданского права к
числу ключевых относятся проблемы



как теории юридического лица, так и
совершенствования, а также
практического применения данного
института.

1.2.Понятие, сущность юридического лица и его
признаки.
Говоря о сущности юридического лица на современном этапе, отметим, что
гражданское законодательство под юридическим лицом подразумевает
организацию, имеющую обособленное имущество и отвечающую данным
имуществом по собственным обязательствам, способную от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности,
а также быть истцом и ответчиком в суде.[12]При этом данное имущество может
находиться как в собственности юридического лица, так и

в хозяйственном ведении либо оперативном управлении.[13]

Также специалистами отмечается, что юридические лица имеют самостоятельный
бухгалтерский баланс, расчетный и прочие счета в банке.[14]

Исходя из приведенного определения юридического лица, можно выделить такие
основные его признаки, как организационное единство и имущественная
обособленность, а также самостоятельная имущественная ответственность, и
возможность самостоятельно выступать от своего имени в гражданском обороте.
[15]

Если говорить о признаке организационного единства, то следует отметить, что
характеризуется он тем, что любое юридическое лицо является организацией,
которой предполагается наличие собственных органов управления,
структурированного строения этого образования (например, наличие
учредительных актов (документов), системы обособленных внутренних



подразделений, а также соответствующей государственной регистрации).

Относительно признака имущественной обособленности организации отметим, что
характеризуется он тем, что имущество конкретного юридического лица
обособляется, соответственно, от имущества остальных юридических лиц, а также
от имущества учредителей и участников данного лица и от имущества
муниципальных, государственных образований. [16] Вместе с тем юридическое
лицо иметь должно не просто обособленное имущество, а обладать этим
имуществом, как отмечалось выше, на праве собственности или же оперативного
управления либо хозяйственного ведения. При этом признание в качестве
юридического лица организации, которая обладает имуществом только на праве
временного пользования (в частности, по договору безвозмездного пользования
или аренды) исключено.

Также отметим, что к внешнему выражению имущественной обособленности
организации относится наличие у нее уставного капитала (в частности, у
хозяйственных обществ) или складочного капитала (например, у хозяйственных
товариществ), а также уставного фонда (у муниципальных и государственных
унитарных предприятий), а учетно-бухгалтерским ее отражением выступает
самостоятельный баланс или же смета.[17]

Что касается самостоятельной имущественной ответственности юридического
лица, то под ней подразумевается его ответственность по своим обязательствам.
При этом имущественная ответственность юридического лица должна быть
отделена от имущественной ответственности его учредителей и участников по их
собственным обязательствам, и от ответственности иных лиц.

Вместе с тем современным гражданским правом введен новый принцип
ответственности, допускающий круговую поруку разных лиц, согласно которой
непосредственно учредители многих видов юридических лиц несут
ответственность по обязательствам юридических лиц.[18] В частности, участники
полного товарищества отвечают своим личным имуществом по долгам такого
товарищества (так называемая солидарная субсидиарная ответственность).[19] А
государство отвечает по долгам созданных ими казенных унитарных предприятий
(несет субсидиарную ответственность по различным обязательствам этого
предприятия при условии недостаточности его имущества).[20] Помимо этого,
самостоятельная ответственность юридического лица предполагает его
ответственность всем принадлежащим ему имуществом, за исключением случаев,
когда законодательством установлены ограничения на требования кредиторов. В



частности, по долгам автономных учреждений обращение взысканий кредиторов
может быть направлено лишь на денежные средства этих юридических лиц, а
также на выделенное им собственником имущество за исключением особо ценного
движимого и недвижимого имущества.[21]

Далее отметим, что способность юридического лица приобретать от своего имени
гражданские права, а также нести соответствующие обязанности, характеризуется
как и дееспособность физического лица, то есть здесь подразумевается, что
соответствующая способность юридического лица понимать значение собственных
действий и управлять ими является социально-правовым явлением, включающим в
себя не только психологические способности физических лиц.

В частности, реализуется дееспособность юридического лица его органами
управления, действия которых являются действиями самого этого юридического
лица. А выражение воли юридического лица данными органами определяется,
помимо воли физических лиц, которые входят в органы управления, также волей
участников и собственника этого юридического лица, государства, а также
интересами и законными правами указанных и иных лиц.[22]

А такой признак юридического лица, как способность быть как истцом, так и
ответчиком в суде и арбитраже имеет, помимо материально-правового, и
процессуально-правовое значение. В частности, данной способностью юридическое
лицо не только наделяется определенной правоспособностью, но также ей
предоставляется возможность кредиторам данного лица прибегать к
принудительным мерам воздействия в его отношении при помощи государственной
судебной системы.[23]

Вышесказанное позволяет также утверждать, что юридические лица обладают
дееспособностью и правоспособностью, а также имеют специфические
особенности правового регулирования собственной индивидуализации. В
частности, к главным индивидуализирующим признакам юридических лиц относят
их место нахождения и наименование, а для коммерческих организаций –
фирменное наименование, включающее в себя сведения об организационно-
правовой форме данного лица и, собственно, индивидуальное (то есть свое)
наименование.[24]

Следует также отметить, что правоспособность и дееспособность юридических лиц
возникают с момента их государственной регистрации, а прекращаются с их
ликвидацией. А если быть точнее, – с момента внесения сведений о юридическом



лице в ЕГРЮЛ управомоченными на то государственными органами (ФНС России) и,
соответственно, с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ о прекращении
существования данного юридического лица.[25] При этом обязанность
юридического лица быть зарегистрированным в данном реестре в одной из
предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых
форм, закреплена в Гражданском кодексе РФ.[26]

Также отметим, что правоспособность юридических лиц должна соответствовать
тем целям, которые предусмотрены их учредительными документами (уставом,
учредительным договором или же общими положениями об организациях этого
вида), в частности, они могут совершать только зафиксированные в данных
документах действия (осуществлять функции).[27]Вместе с тем законодателем
установлено, что коммерческие организации, за исключением унитарных
предприятий, аудиторских организаций, инвестиционных фондов и страховых
медицинских организаций могут иметь гражданские права, нести
соответствующие гражданские обязанности, которые необходимы для
осуществления любого вида деятельности, не запрещенного законодательством.
[28]

При этом необходимо подчеркнуть, что в случаях, предусмотренных
законодательством, юридические лица могут заниматься отдельными видами
деятельности лишь на основании специального разрешения (то есть лицензии),
либо членства в саморегулируемой организации, или же выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенным видам
работ.[29]

Наконец, обратить внимание следует на то, что ограничение юридического лица в
его правах возможно только в специально предусмотренных гражданским
законодательством случаях и в соответствующем порядке. При этом законодатель
предоставляет юридическим лицам возможность оспаривать решения об
ограничении их прав в судебном порядке.[30]

1.3.Органы юридического лица.
Представительства и филиалы юридического
лица.



Здесь необходимо отметить, что дееспособность и правоспособность юридических
лиц реализуются через их органы, которыми формируется и выражается вовне
воля юридических лиц как самостоятельных субъектов гражданского права. При
этом органами юридического лица не только осуществляется управление его
деятельностью, они выступают также от его имени в имущественном обороте, то
есть, как отмечалось выше, их действия признаются действиями самого
юридического лица.

Они составляют часть юридического лица и не являются самостоятельными
субъектами права (в отличие от представителей, которые тоже могут выступать от
имени юридического лица по его поручению, и от полных товарищей,
предпринимательская деятельность которых признается деятельностью
соответствующего товарищества в целом). Потому для совершения сделок от
имени юридического лица они не нуждаются в доверенности.[31]

То есть юридические лица приобретают гражданские права и принимают на себя
гражданские обязанности через свои органы, которые обязаны действовать в
соответствии с законом, другими правовыми актами, а также учредительным
документом.[32] Исходя из чего следует, что воля учредителей, о которой
говорилось выше, выражена должна быть в учредительных документах, общие
требования к содержанию которых установлены законодательством.

Следует также отметить, что в уставе юридического лица, утвержденного его
учредителями (участниками), должны содержаться следующие сведения: о
наименовании юридического лица, о его организационно-правовой форме, о месте
его нахождения, о порядке управления деятельностью юридического лица и иные
сведения, которые предусмотрены законодательством для юридических лиц
соответствующих вида и организационно-правовой формы.[33]

Законодателем также подчеркивается, что в уставах унитарных предприятий,
уставах некоммерческих организаций, а также уставах других коммерческих
организаций в предусмотренных законом случаях должны быть определены цели и
предмет деятельности юридических лиц.[34] Что касается порядка образования и
компетенции органов юридического лица, то они определяются учредительным
документом и в некоторых случаях соответствующим законом (Федеральный закон
от 18.07.2009 № 190-ФЗ "О кредитной кооперации", Федеральный закон от
01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и пр.).



При этом в ряде предусмотренных гражданским законодательством случаях,
приобретать гражданские права и принимать обязанности юридическое лицо
может через своих участников.[35]

Органы юридического лица могут быть как единоличными (президент,
председатель правления, генеральный директор или директор и пр.), так и
коллегиальными (наблюдательный, попечительский советы, правление, общее
собрание). В обязательном порядке коллегиальные органы создаются в
корпоративных юридических лицах, которые построены на началах членства (в
обществах и товариществах, общественных организациях, кооперативах,
ассоциациях и союзах). При этом высшим органом в них всегда выступает общее
собрание участников. Также коллегиальные органы создаваться могут в фондах
(попечительские советы), в учреждениях (к примеру, в образовательных и
научных), не относящихся к корпоративным организациям.[36]

Так, например, в корпорациях образуется единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, директор, председатель и пр.). Уставом корпорации
предусмотрено может быть и предоставление полномочий единоличного
исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, либо
образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих
независимо друг от друга. Также в корпорациях может быть образован
коллегиальный орган управления (в частности, наблюдательный или другой совет),
которым контролируется деятельность исполнительных органов корпорации и
выполняются другие функции.[37]

Законодателем также отмечается, что лица, которые в силу учредительного
документа, закона или другого правового акта уполномочены выступать от имени
юридического лица, должны действовать в интересах представляемого ими
юридического лица добросовестно и разумно. Данную обязанность несут также
члены коллегиальных органов юридического лица.

Относительно представительств и филиалов следует отметить, что юридические
лица могут испытывать потребность в регулярном совершении каких-то действий
за пределами основного своего места нахождения. И с этой целью они имеют право
создать в каком-либо другом месте собственное обособленное подразделение в
виде представительства либо филиала.

Представительство является обособленным подразделением юридического лица,
расположенным вне места его нахождения, и представляющим интересы данного



юридического лица и осуществляющим их защиту, то есть для постоянного
совершения определенных юридических действий для создавшего его
юридического лица, к примеру, в том или ином регионе.

Что касается филиала, то он является обособленным подразделением
юридического лица, расположенным также вне места его нахождения и
осуществляющим все либо часть его функций, в том числе функции
представительства.[38] То есть филиал занимается, в сущности, той же
деятельностью, что и юридическое лицо, его создавшее, но вместе с тем может
осуществлять функции его представительства (это может быть, например,
отделение банка и пр.). При этом филиалами иногда могут становиться и вполне
самостоятельные в экономическом или в структурном смысле организации, если их
учредитель – юридическое лицо считает необходимым сохранить полный контроль
(и полную ответственность) за их деятельностью.[39]

Таким образом, представительства и филиалы самостоятельными юридическими
лицами не являются. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим
лицом и действуют на основании утвержденных им положений. При этом они
должны быть указаны в обязательном порядке в ЕГРЮЛ. Наконец, отметим, что
руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и
действуют на основании его доверенности.

Можно заключить, что юридические лица являются наделенными гражданской
правосубъектностью организациями, имеющими в собственности либо на
основании другого вещного права (оперативного управления или хозяйственного
ведения) обособленное имущество, отвечающими данным имуществом по
собственным обязательствам, и способными от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, а также быть
истцом и ответчиком в суде.

ГЛАВА.2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



2.1.Критерии классификации юридических лиц.
Следует отметить, что в целом в российском праве и в гражданском праве в
частности специалистами выделяется множество оснований и критериев для
классификации юридических лиц. Так, исходя из такого критерия, как форма
собственности, выделяют государственные (унитарные предприятия), частные
(хозяйственные товарищества и общества), а также смешанные юридические лица.
[40] При этом специалистами отмечается, что исторически в Российской Федерации
сложились так, что в некоторых случаях достаточно сложно определить отнесение
определенных юридических лиц к конкретной форме собственности.

В частности, для бытового и торгового обслуживания населения в сельской
местности существует, как правило, сеть потребительских организаций, при
образовании которых используется и личное имущество граждан, и имущество
совхозов, колхозов и прочих государственных структур. Помимо этого, у них мало
общего с иными потребительскими кооперативами, поскольку они имеют
иерархическое строение, а также властные правоотношения между разными
своими звеньями.[41]

Исходя из критерия национальной принадлежности, все юридические лица делятся
на национальные (создаются гражданами РФ и другими юридическими лицами),
иностранные (юридические лица с иностранным капиталом, действующие на
территории Российской Федерации), а также смешанные (это коммерческие
юридические лица, которые создаются на основе совместных иностранных и
национальных инвестиций).[42]С точки же зрения предмета деятельности
выделяют производственные, торговые, консультационные, финансовые,
спортивные, банковские, смешанные (в частности, производственно-торговые)
юридические лица и пр.

По направленности интересов выделяют публичные юридические лица (органы
власти, местные распорядительные и исполнительные органы,
правоохранительные органы); частные юридические лица (унитарные
предприятия, в том числе государственные) и смешанные юридические лица
(республиканские государственно-общественные объединения).[43]

В зависимости от прав учредителей в отношении имущества юридического лица
гражданским законодательством выделяются:



- юридические лица, на имущество которых учредители имеют вещные права – это
государственные, муниципальные унитарные предприятия и учреждения[44];

- юридические лица, на имущество которых учредители не имеют имущественных
прав – общественные, религиозные организации, фонды, в том числе
благотворительные, а также объединения юридических лиц (ассоциации, союзы);

- юридические лица, учредители которых имеют в отношении имущества
обязательственные права (в частности, право изъять имущество, внесенное в
качестве вклада, право на дивиденды, право на ликвидационную квоту и пр.) –
товарищества и общества, потребительские и производственные кооперативы.[45]

Далее отметим, что по сфере объединения различают объединения лиц (партии,
общественные организации) и объединения капиталов (АО), а также смешанные
объединения, в которых используется личный труд самих учредителей (или
участников) и капиталы этих учредителей и участников (ООО, ПТ, КТ).[46]

2.2.Унитарные и корпоративные юридические
лица.
Законодателем отдельно выделяются юридические лица, в отношении которых
участники этих юридических лиц имеют корпоративные права – корпоративные
организации. Это юридические лица, чьи учредители (участники) обладают правом
участия (членства) в них, а также формируют их высший орган (общее собрание
участников, конференция, съезд). При этом корпоративными организациями в
данном случае выступают хозяйственные общества и товарищества, крестьянские
и фермерские хозяйства, потребительские и производственные кооперативы,
хозяйственные партнерства, общественные движения и общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости,
нотариальные палаты, зарегистрированные казачьи общества и общины коренных
малочисленных народов РФ.

В корпорациях образуется единоличный исполнительный орган (генеральный
директор, директор, председатель и пр.). Уставом корпорации предусмотрено
может быть и предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, либо образование нескольких



единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.
Также в корпорациях может быть образован коллегиальный орган управления (в
частности, наблюдательный или другой совет), которым контролируется
деятельность исполнительных органов корпорации и выполняются другие
функции.[47]

Вместе с тем те юридические лица, учредители которых их участниками не
становятся и не приобретают прав членства, являются унитарными юридическими
лицами. Относятся к ним государственные, муниципальные унитарные
предприятия, учреждения, фонды, автономные некоммерческие организации,
государственные корпорации, религиозные организации и публично-правовые
компании.[48]

В частности, унитарным предприятием, согласно гражданскому законодательству,
является коммерческая организация, которая не наделена правом собственности
на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество унитарных
предприятий неделимо и не может распределяться по вкладам (паям, долям), в
том числе и между работниками таких предприятий. Отметим, что в
организационно-правовой форме унитарного предприятия действуют только
государственные и муниципальные предприятия.[49] Имущество таких
юридических лиц находится в государственной либо муниципальной
собственности, а предприятию принадлежит на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. Унитарные предприятия отвечают по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, не несут ответственность
по обязательствам собственника их имущества, а собственники их имущества, в
свою очередь, не отвечают по обязательствам своих унитарных предприятий (за
исключением собственника имущества казенного предприятия).[50]

Под автономной некоммерческой организацией законодатель подразумевает
унитарную некоммерческую организацию, не имеющую членства и созданную на
основе имущественных взносов граждан и юридических лиц для предоставления
услуг в следующих сферах: здравоохранения, образования, науки, культуры и
прочих сферах некоммерческой деятельности.

Такая организация создана может быть одним лицом (то есть она может иметь
одного учредителя). При этом учредители такого юридического лица не отвечают
по его обязательствам, а оно не отвечает по обязательствам учредителей.
Преобразована автономная некоммерческая организация может быть только в
фонд.[51]



Под фондом, согласно Гражданскому кодексу РФ, понимать следует
некоммерческую организацию, не имеющую членства, учрежденную гражданами и
юридическими лицами на основе их добровольных имущественных взносов,
преследующую культурные, благотворительные, образовательные и другие
социальные, общественно полезные цели.[52] Учредители в отношении созданного
ими фонда не имеют имущественных прав, а также не отвечают по его
обязательствам, как и фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
Законодатель не предусматривает возможности реорганизации фонда (за
исключением негосударственных пенсионных фондов), то есть фонд как
юридическое лицо может быть только ликвидирован.

Что касается учреждений, то под ними законодатель подразумевает унитарные
некоммерческие организации, созданные собственником с целью осуществления
социально-культурных, управленческих или других функций некоммерческого
характера. Учредитель такого юридического лица является собственником его
имущества. А на имущество, которое закреплено собственником за учреждением, а
также приобретено учреждением по другим основаниям, данное учреждение
приобретает право оперативного управления.[53]

При этом создано учреждение как юридическое лицо может быть как гражданином
или другим юридическим, так и Российской Федерацией, любым субъектом РФ или
муниципальным образованием. Соответственно, учреждения как юридические лица
по собственнику классифицируются, в свою очередь, на частное учреждение, а
также государственное и муниципальное учреждения.[54]

При создании учреждения законодатель не допускает возможности
соучредительства несколькими лицами. Отметим также, что учреждения отвечают
по собственным обязательствам находящимися в их распоряжении денежными
средствами, и в предусмотренных законодательством случаях и другим
имуществом. А в том случае, когда таких денежных средств и имущества
недостаточно, субсидиарную ответственность по всем обязательствам учреждений
несут собственники соответствующего имущества.[55] Учредителем учреждения
назначается его руководитель, который является органом учреждения. В
предусмотренных законом случаях руководитель государственного и
муниципального учреждения избираться может его коллегиальным органом, а
утверждаться учредителем. Также по решению учредителя могут быть созданы
подотчетные ему коллегиальные органы.



Необходимо также отметить, что государственные и муниципальные учреждения
могут быть казенными, бюджетными и автономными учреждениями.
Законодателем подчеркивается, что государственные и муниципальные
учреждения по обязательствам собственников своего имущества не отвечают.
Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в
его распоряжении денежными средствами.

А при недостаточности средств по обязательствам такого учреждения
субсидиарную ответственность несет собственник его имущества. Бюджетные
учреждения отвечают по своим обязательствам всем находящимся у них на праве
оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого
имущества. А автономные учреждения отвечают по своим обязательствам также
всем находящимся у них на праве оперативного управления имуществом, но за
исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества.[56]

Новшеством является введение в гражданско-правовой оборот публично-правовых
компаний. Их определение Гражданским кодексом РФ не дается, но закрепляется
порядок участия собственников и учредителей таких компаний: Российской
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований в гражданско-правовых
отношениях, а также ответственность по их обязательствам. В частности,
указанные субъекты гражданских правоотношений отвечают по своим
обязательствам всем принадлежащим им на праве собственности имуществом, за
исключением имущества, закрепленного за созданными ими юридическими лицами
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, и имущества,
которое находиться может лишь в государственной и муниципальной
собственности.[57]

Определение же публично-правовых компаний мы видим в новом Федеральном
законе № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в РФ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Согласно этому закону, под публично-
правовой компанией понимать следует унитарную некоммерческую организацию,
созданную Российской Федерацией, наделенную полномочиями и функциями
публично-правового характера и осуществляющую свою деятельность в интересах
общества и государства.[58] Публично-правовые компании создаются на основании
указа Президента РФ или федерального закона, действуют на основании решения о
создании такой компании, а также устава, утверждаемого Правительством РФ.

Подобные компании могут быть созданы и посредством реорганизации
государственной корпорации и государственной компании, а также акционерного



общества, единственным участником которого является непосредственно
Российская Федерация. Целями создания публично-правовых компаний может быть
проведение государственной политики, предоставление государственных услуг,
управление государственным имуществом, реализация особо важных
государственных программ и проектов и пр.

Подобные компании имеют право на создание филиалов и открытие
представительств; создание коммерческих и некоммерческих организаций; на
участие в ассоциациях (союзах), а также участие в российских и иностранных
организациях, в том числе в хозяйственных партнерствах и хозяйственных
обществах для достижения целей, предусмотренных решением об их создании.[59]
При этом публично-правовые компании отвечают по собственным обязательствам
всем своим имуществом, но по обязательствам своего учредителя они не отвечают,
как и Российской Федерация не отвечает по их обязательствам.

Еще одним новшеством является выделение в Гражданском кодексе РФ такой
организационно-правовой формы юридического лица, как государственная
корпорация. Ранее деятельность государственных корпораций регулировалась
только соответствующими законами о конкретных государственных корпорациях,
на основании которых они создаются (№ 139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий» («Роснанотех») и пр.) и Федеральным законом № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».

Как и в случае с публично-правовыми компаниями, определение государственной
корпорации Гражданский кодекс не содержит, его мы можем видеть в указанном
выше Законе, согласно которому государственная корпорация – это
некоммерческая организация, которая не имеет членства, учреждена Российской
Федерацией на основе имущественного взноса и создана для осуществления
управленческих, социальных и других общественно полезных функций.

Создается государственная корпорация на основании федерального закона.[60]
Здесь же законодательно закреплено, что имущество, которое передается
Российской Федерацией государственным корпорациям, является собственностью
этих корпораций. Государственные корпорации не отвечают по обязательствам
Российской Федерации, равно как и Российская Федерация не отвечает по
обязательствам государственных корпораций.



2.3.Коммерческие и некоммерческие организации.
Следует отметить, что основным критерием для классификации юридических лиц в
гражданском законодательстве выступает цель деятельности, осуществляемой
организацией, в соответствии с которым все российские юридические лица делятся
на некоммерческие и коммерческие организации. Законодатель определяет
коммерческие организации как юридические лица, которые созданы для занятия
ими предпринимательской деятельностью, и преследующие в качестве основной
цели собственной деятельности извлечение прибыли.[61]

То есть коммерческое предприятие (организация) является самостоятельным
хозяйствующим субъектом, наделенным правами и обязанностями юридического
лица, и под свою имущественную ответственность осуществляющим
экономическую деятельность, направленную на систематическое получение
прибыли от производства либо продажи товаров, либо оказания услуг, выполнения
работ.[62] Также под коммерческим предприятием подразумевают
предпринимательскую единицу с правами юридического лица, обладающую
административной и экономической самостоятельностью, социальным,
экономическим и организационно-техническим единством, а также общностью
целей деятельности.

При этом юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
создаваться могут в следующих организационно-правовых формах: хозяйственных
обществ и товариществ, хозяйственных партнерств, крестьянских (фермерских)
хозяйств, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
производственных кооперативов.[63]

А юридические лица, которые не имеют в качестве цели собственной деятельности
извлечение прибыли, и не распределяют полученную прибыль между своими
участниками, являются некоммерческими организациями. Создаваться они могут в
организационно-правовых формах потребительских кооперативов; общественных
организаций и движений; а также их союзов, фондов; учреждений всех типов,
товариществ собственников недвижимости; общин коренных малочисленных
народов РФ; казачьих обществ, которые внесены в государственный реестр
казачьих обществ в РФ; религиозных организаций; автономных некоммерческих
организаций; публично-правовых компаний; государственных корпораций;
адвокатских палат и адвокатских образований; нотариальных палат.[64]



При этом к потребительским кооперативам законодатель относит в том числе
гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, огороднические,
садоводческие и дачные потребительские кооперативы, кредитные кооперативы,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы; общества взаимного
страхования, а также фонды проката.

К общественным организациям законодателем отнесены также политические
партии, органы общественной самодеятельности, профессиональные союзы
(которые созданы в качестве юридических лиц), а также территориальные
общественные самоуправления.

Следует отметить, что общественные объединения широко распространены в
Российской Федерации, ими являются самоуправляемые, добровольные,
некоммерческие формирования, которые созданы по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности их интересов для реализации общих целей,
указанных в уставах общественных объединений.[65]

Похожее определение, но только общественной организации содержит
Гражданский кодекс, согласно которому под общественной организацией
подразумевается добровольное объединение граждан, объединившихся на основе
общности их интересов в законодательно установленном порядке с целью
удовлетворения своих духовных и прочих нематериальных потребностей, а также
для представления, защиты общих интересов и достижения других целей, которые
не противоречат закону.[66]

Отметим, что в Российской
Федерации законодательно
определено, что религиозные
объединения создаваться могут в
форме религиозных групп или
религиозных организаций.[67]



Гражданским кодексом закреплено
следующее определение
религиозной организации: она
является добровольным
объединением граждан РФ и других
лиц, постоянно проживающих на
законных основаниях на территории
РФ, образованным ими для
совместного исповедания, а также
распространения веры, и
зарегистрированным в соответствии с
установленным законодательством
порядке в качестве юридического
лица (местная религиозная
организация), объединением данных
организаций (централизованная
религиозная организация) или
созданным указанным объединением



руководящим или координирующим
органом.[68]
А к ассоциациям (союзам) законодатель относит в том числе объединения
работодателей, некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации,
торгово-промышленные палаты, объединения общественных организаций,
профессиональных союзов и кооперативов.[69]

Объем работы не позволяет рассмотреть детально все многообразие видов
юридических лиц, поэтому остановимся на некоторых из них. Следует отметить,
что наиболее распространенными организационно-правовыми формами
юридических лиц в Российской Федерации являются хозяйственные общества и
товарищества. Пи этом они являются корпоративными коммерческими
организациями с разделенным на доли (или вклады) их учредителей (или
участников) уставным (или складочным) капиталом. Как созданное за счет вкладов
их учредителей (или участников), так и приобретенное или же произведенное
хозяйственным обществом или товариществом в процессе их деятельности
имущество принадлежит этим юридическим лицам на праве собственности.

Согласно законодательству, объем правомочий каждого из участников
хозяйственного общества зависит от их доли в уставном капитале данного
общества. Другой объем правомочий их участников предусмотрен может быть в
уставе общества или в корпоративном договоре.[70] Вместе с тем законодатель
допускает создание хозяйственных обществ одним лицом (ООО и АО – при условии
приобретения учредителем и единственным акционером всех его акций).[71]
Хозяйственные товарищества создаваться могут в организационно-правовой форме
товарищества на вере (то есть коммандитного товарищества), а также полного
товарищества.

Их участниками могут быть коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели. А хозяйственные общества создаваться могут в таких
организационно-правовых формах, как общество с ограниченной ответственностью
и акционерное общество.[72]Их участниками, в свою очередь, могут быть
юридические лица, граждане и публично-правовые образования. Их участниками
могут быть и учреждения, но при условии получения разрешения на это
собственника имущества учреждения.[73]



Следует также отметить, что после проведенной реформы гражданского
законодательства о юридических лицах, Гражданский кодекс РФ был дополнен
следующими положениями о хозяйственных обществах. Акционерное общество
признается публичным, если его акции (и ценные бумаги, конвертируемые в
акции), публично размещаются через открытую подписку, либо публично
обращаются на условиях, установленных законодательством о ценных бумагах. А
те акционерные общества, которые не отвечают данным признакам, а также
общества с ограниченной ответственностью, признаются непубличными.[74]

При этом хозяйственные общества и товарищества одного вида могут быть по
решению их учредителей преобразованы в хозяйственные общества и
товарищества другого вида, либо в производственный кооператив.[75]

Также отметим, что общество с ограниченной ответственностью, согласно
законодателю, является хозяйственным обществом, уставный капитал которого
делится на доли, а его участники не отвечают по его обязательствам, но при этом
несут риск убытков, которые связаны с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им в этом обществе долей.[76] А акционерное общество, в свою
очередь, является хозяйственным обществом, уставный капитал которого делится
на определенное число акций, а его участники не отвечают по его обязательствам,
но при этом несут риск убытков, которые связаны с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им в этом обществе акций.[77]

Нельзя не отметить также, что еще один существовавший ранее вид
хозяйственных обществ – ОДО (Общество с дополнительной ответственностью)
законодателем упразднен.[78]

Что касается производственного кооператива (артели), то он является
добровольным объединением граждан на основе членства с целью совместной
производственной либо другой хозяйственной деятельности, основанной на личном
трудовом и другом участии его членов и объединении его участниками капиталов в
виде имущественных паевых взносов. Это также корпоративная коммерческая
организация.[79] При этом члены этих юридических лиц несут по их обязательствам
субсидиарную ответственность, размер и порядок которой предусматривается
законом о производственных кооперативах, а также уставом кооператива.[80]

Таким образом, мы видим, что как и до реформирования Гражданского кодекса в
отношении юридических лиц, проведенного в 2014 г., сохранилась основная их
классификация по цели деятельности, согласно которой они делятся коммерческие



и некоммерческие организации. Но вместе с тем были введены новые понятия,
разделяющие все юридические лица на унитарные и корпоративные. При этом все
некоммерческие организации получили новые наименования – некоммерческие
корпоративные организации и некоммерческие унитарные организации, к первым
из них отнесены законодателем потребительские кооперативы, общественные
организации, ассоциации и союзы, а ко вторым – учреждения, фонды и
религиозные организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были рассмотрены вопросы, касающиеся основных видов
юридических лиц. На основании вышеизложенного мы пришли к следующим
выводам.

Становление юридических лиц как гражданско-правовой конструкции и института
гражданского права было долгим, начало этому было положено еще римскими
юристами.

Новая редакция ГК РФ после его реформирования в части юридических лиц дает
более емкое, лаконичное определение юридического лица, однако существенного
изменения не наблюдается. Сегодня гражданское законодательство под
юридическим лицом подразумевает организацию, имеющую обособленное
имущество и отвечающую данным имуществом по собственным обязательствам,
способную от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Можно выделить такие основные признаки юридического лица, как
организационное единство и имущественная обособленность, а также
самостоятельная имущественная ответственность, и возможность самостоятельно
выступать от своего имени в гражданском обороте.

Как и до реформирования Гражданского кодекса в части юридических лиц,
сохранилась основная их классификация по цели деятельности, согласно которой
они делятся коммерческие и некоммерческие организации, однако их перечень
несколько изменился.



В частности, на сегодняшний день юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями, создаваться могут в следующих организационно-правовых формах:
хозяйственных обществ и товариществ, хозяйственных партнерств, крестьянских
(фермерских) хозяйств, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, производственных кооперативов. А некоммерческие организации
создаваться могут в организационно-правовых формах потребительских
кооперативов; общественных организаций и движений; а также союзов, фондов;
учреждений всех типов, товариществ собственников недвижимости; общин
коренных малочисленных народов РФ; казачьих обществ, которые внесены в
государственный реестр казачьих обществ в РФ; религиозных организаций;
автономных некоммерческих организаций; публично-правовых компаний;
государственных корпораций; адвокатских палат и адвокатских образований;
нотариальных палат.

Помимо этого принятого и привычного с 1994 года деления было введено еще одно
ранжирование юридических лиц на корпоративные и унитарные по критерию
наличия права учредителей участия в нем и формирования его высшего органа.
При положительном ответе юридическое лицо признается корпоративным,
отрицательном – унитарным.

Корпоративными организациями в данном случае выступают хозяйственные
общества и товарищества, крестьянские и фермерские хозяйства, потребительские
и производственные кооперативы, хозяйственные партнерства, общественные
движения и общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества
собственников недвижимости, нотариальные палаты, зарегистрированные казачьи
общества и общины коренных малочисленных народов РФ. К унитарным же
юридическим лицам законодателем отнесены государственные, муниципальные
унитарные предприятия, учреждения, фонды, автономные некоммерческие
организации, государственные корпорации, религиозные организации и публично-
правовые компании.

При этом все некоммерческие организации получили новые наименования –
некоммерческие корпоративные организации и некоммерческие унитарные
организации, к первым из них отнесены законодателем потребительские
кооперативы, общественные организации, ассоциации и союзы, а ко вторым –
учреждения, фонды и религиозные организации.

Однако наиболее существенным и весомым изменением содержания Гражданского
Кодекса с нашей точки зрения можно считать упразднение привычных



наименований закрытых и открытых акционерных обществ. Вместо них их места
заняли публичные и непубличные акционерные общества. Публичными обществами
являются такие юридические лица, которые размещают свои акции на рынке
ценных бумаг. Все остальные АО, не вошедшие в разряд публичных, а это именно
те, которые не размещают свои акции на рынке ценных бумаг (это касается и ЗАО,
и ОАО), а так же ООО считаются непубличными.

Нельзя не отметить также, что еще один существовавший ранее вид
хозяйственных обществ – ОДО (Общество с дополнительной ответственностью)
законодателем упразднен.

Подводя итог, отметим, что требование о внесении поправок исходило от
Президента РФ. Одной из причин, побудивших его к этому, было, на наш взгляд,
желание улучшить инвестиционный климат, обеспечить стабильность развития
хозяйственной стороны жизни общества и повысить привлекательность российской
экономики для иностранного капитала. Кроме того, подобные меры способны
уменьшить долю теневой экономики.

Вполне вероятно, что в условиях современной непростой экономической ситуации
во все мире зарубежным инвесторам станет более понятной и привлекательной
классификация российских юридических лиц, что повлечет за собой приток
иностранного капитала в отечественную экономику. Вместе с тем классификацию
юридических лиц на унитарные и корпоративные в целом можно назвать сугубо
доктринальной, то есть не содержательной с практической точки зрения, мало
чего дающей участникам оборота. Но практически значимое последствие такого
деления юридических лиц можно увидеть в развитии законодательства: за
рамками специального регулирования, вводимого законодательством о
юридических лицах, корпорации будут подчиняться общим принципам
обязательственного (договорного) права, а унитарные организации – режиму
вещных прав.
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