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Введение
Тема «юридические лица» на данный момент является наиболее актуальной.

Еще юристы Римской империи заложили идеи создания союзов с обособленным
имуществом, выступающих от своего имени. В процессе развития самого общества,
развивалось и учение о юридических лицах. Актуальность темы, на мой взгляд,
заключается в том, что появление и развитие юридических лиц было вызвано
усложнением экономических и социальных отношений. Появились различные
теории юридического лица. Наиболее заметной по своему значению является
теория фикции, высказанная римским папой Иннокентием IV. Известны имена
таких правоведов, как К.Ф. Савиньи, который продолжил изучение теории
предложенной Иннокентием IV, Иеринга, Планиоля и др., которые также
предложили свои теории, а также работы С.Н. Братуся, А.В. Венедиктова, В.П.
Грибанова, Л.Г. Русакова, Е.А. Суханова. Особый расцвет учения о юридических
лицах приходится на XIX век[1].

В современном обществе для достижения тех или иных целей люди также
объединяются в различные группы и союзы. Для этого они объединяют свои усилия
и капиталы (ст.48 ГК РФ). В России существует различные виды юридических лиц –
предприятия, учреждения, акционерные общества, хозяйственные товарищества и
хозяйственные общества и т.д. У каждого вида юридического лица своя цель,
характеристика, особенности и порядок применения правовых норм. При
рассмотрении института юридического лица возникают множество вопросов и
различных проблем и при их разрешении необходимо учитывать особенности
юридического лица и в соответствии с этим применять правовые нормы. Так, много
серьезных проблем вызывает регистрация юридических лиц с одинаковыми
наименованиями. Существует достаточно много проблем с заключением
учредительного договора и т.д.

Институт юридического лица имеет большое значение не только в гражданском
праве, но и в других отраслях права. Так, для того чтобы полностью раскрыть
данную тему необходимо изучить также ряд нормативных актов, в частности,
Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы, другие акты различной



юридической силы, практику их применения, а также научную литературу.

Объект исследования - имущественные и организационные общественные
отношения, возникающие в связи с возникновением, деятельностью и
прекращением юридических лиц.

Предметом работы является – достижение теории и правоприменительной
практики по вопросам понятий, признаков и видов юридического лица.

Цель работы: четко и в соответствии с законом раскрыть содержание понятия и
сущности юридического лица, его признаки, виды, ответственность юридических
лиц.

В соответствии с поставленной целью, необходимо решение следующих задач:

-раскрыть понятие юридического лица;

- привести и раскрыть теории юридического лица;

- определить виды юридического лица;

- изучить правоспособность юридического лица;

- привести судебную практику.

Теоретической направленности исследования послужили, в первую очередь,
работы С.Н. Братуся, А.В. Венедиктова, В.П. Грибанова, Л.Г. Русак, Е.А. Суханова,
Савиньи, Иеринга и других ученых-цивилистов. В последующих главах более
подробно рассмотрены те или иные проблемы, приводятся мнения различных
авторов по отдельным вопросам, а также произведен анализ спорных моментов
касающихся проблематики по данной теме.

Структура работы состоит из введения, четырех вопросов, заключения и списка
литературных источников.

Определение понятия юридического лица
Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы
разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех
или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в
гражданском обороте и является конструкция юридического лица.



Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми
же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной
организации общества, развитием экономических отношений и, как следствием,
общественного сознания. На определенном этапе общественного развития
правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как
единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для
развивающегося экономического оборота.

Уже во II-I в. до н.э. юристами Римской республики обсуждалась идея
существования организаций (союзов), обладающих нераздельным, обособленным
имуществом (частные корпорации: коллегии), выступающих в гражданском
обороте от собственного имени (городские общины), существование которых в
принципе не зависит от изменений в составе участников. Само понятие
«юридическое лицо» было неизвестно римским юристам, и его сущность ими не
исследовалась, но идеей расширить круг субъектов частного права за счет особых
организаций, союзов граждан мы, несомненно, обязаны римскому праву.

В Средние века представления о юридических лицах все еще испытывали сильное
влияние догматов римского права. Глоссаторы и постглоссаторы ограничивались
комментированием античных текстов, пытаясь приспособить их к потребностям
развивающегося хозяйства. В эту эпоху и, особенно в Новое время конструкция
юридического лица получила дальнейшее практическое развитие. Торговый дом
Фуггеров в Германии, генуэзский банк св. Георгия английские и голландские Ост- и
Вест-Индийские компании- «в этих торговых предприятиях вырабатывалась
техника коллективного ведения крупных дел»[2] , а накопленный ими опыт
регулирования отношений с участием юридических лиц сыграл впоследствии
важную роль в создании гражданских и торговых кодексов XIX века.

Бурное развитие экономики середины - конца XIX века дало мощный импульс
развитию учения о юридических лицах. Появились оригинальные исследования
проблем юридических лиц таких авторов как Савиньи, Иеринг, Гирке, Дернбург,
Саллейль и других, преимущественно немецких и французских цивилистов,
которые заложили основы современного понимания этого института.

В XX веке значение института юридического лица еще более возрастает
вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации
предпринимательской деятельности, расширение государственного
вмешательства в экономику, появление новых информационных технологий.
Соответственно этому резко увеличивается объем законодательства о



юридических лицах и, отчасти, повышается его качество. Наука гражданского
права относит к числу центральных проблем теории юридического лица,
совершенствования и практического применения этого института.

Институт юридического лица выполняет следующие функции[3]: 1)Оформление
коллективных интересов. Институт юридического лица определенным образом
организует, упорядочивает внутренние отношения между участками юридического
лица, преобразуя их волю организации в целом, позволяя ей выступать в
гражданском обороте от собственного имени.

2)Объединение капиталов. Юридическое лицо, в особенности – такая его
разновидность как акционерное общество, является оптимальной формой
долговременной централизации капиталов, без чего немыслима крупномасштабная
предпринимательская деятельность.

3) Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридического лица
позволяет ограничить имущественный риск участника суммой вклада в капитал
конкретного предприятия.

4) Управление капиталом. Институт юридического лица создает основание для
более гибкого использования капитала, принадлежащего одному лицу (в том числе
- государству), в различных сферах предпринимательской деятельности.
Отлаженное законодательство о юридических лицах (прежде всего – акционерное
законодательство), ценных бумагах и биржах служит одним из средств управления
капиталами в масштабах всей страны и, поэтому является мощным фактором
саморегулирования, самоорганизации рыночной экономики, способствует
интернационализации хозяйственной жизни.

Итак, юридическое лицо – это организация, которая обладает обособленным
имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам
и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Серьезные научные исследования велись на протяжении всей истории
существования юридических лиц, привели к созданию в XIX веке ряда
фундаментальных теорий и активно продолжаются в современной цивилистике.
Основная научная проблема, вызывающая наибольшие дискуссии – это вопрос о
том, кто или что является носителем свойств юридической личности, т.е.
субстратом юридического лица. В зависимости от ответа на вопрос о том, что стоит
за понятием юридического лица, различные теории юридического лица можно
разделить на две большие группы: концепции, отрицающие существование



некоего реального субъекта со свойствами юридической личности, и концепции,
признающие существование носителя таких свойств.

К первой группе теорий относится концепция Савиньи, ставшая одной из первых
фундаментальных теорий юридического лица и получившая название «теории
фикции». По взглядам Савиньи, свойствами субъекта (сознанием, волей) в
действительности обладает только человек. Однако законодатель в практических
целях признает за юридическими лицами свойства человеческой личности,
олицетворяет их.

Таким образом, законодатель, прибегая к юридической фикции, создает
вымышленного субъекта права, существующего лишь в качестве абстрактного
понятия. Теория «персонифицированной цели», предложенная Бринцем, схожа с
«теорией фикции» в том, что отрицает существование реального субъекта,
обладающего свойствами юридического лица. Поскольку целью института
юридического лица является лишь управление имуществом, то и юридическое лицо
есть не что иное, как сама это персонифицированная цель.

Вторая группа теорий юридического лица исходит из тезиса о реальности
существования юридических лиц как действительных, а не вымышленных
образований. При этом основоположник «органической теории» Гирке уподоблял
юридическое лицо человеческой личности, понимая его как некую союзную
личность, социальный организм, отличный от суммы участвующих в союзе людей.
Саллейль, разработавший «реалистическую теорию» юридического лица, также
заявлял о реальности существования юридических лиц как особых субъектов
права, несводимых к сумме индивидов, сумев избежать при этом некоторой
биологизации юридических лиц, присущей взглядам Гирке.

Особняком в ряду теорий юридических лиц стоит концепция Иеринга, полагавшего,
что юридическое лицо, как таковое, в действительности не существует. Это – не
более чем юридический курьез. Поскольку право – это система защищенных
законом интересов, то законодатель дает правовую защиту отдельным группам
людей, позволяя им выступать вовне как единое целое, что, однако, не означает
создания нового субъекта права. Таким образом, Иеринг сочетал тезис о
фиктивности самого юридического лица с признанием реальности стоявших за ним
групп людей.

Советская юридическая наука уделяла самое серьезное внимание исследованию
теории юридического лица. В 40 – 50 годы был создан целый ряд работ,



заложивших основы современного понимания этого института. Внимание советских
цивилистов концентрировалось в то время на изучении юридической личности
государственных предприятий, однако сделанные ими выводы обладают
значительной научной и методологической ценностью и сегодня. В рамках
общепринятого понимания юридического лица как реально существующего
явления, обладающего людским субстратом, в советской цивилистике выделились
три основных трактовки сущности государственного юридического лица. «Теория
коллектива», предложенная академиком А.В. Венедиктовым[4]; «Теория
государства», разработанная С.И. Аскназием[5]; «Теория директора» Ю.К. Толстого.

Общей для всех этих концепций является идея о наличии людского субстрата
(лица или коллектива) в государственном юридическом лице.

Итого можно сказать, что одновременное существование множества столь разных
научных теорий юридического лица объясняется огромной сложностью этого
правого явления. На разных этапах развития экономики на первый план
выдвигались то одни, то другие признаки юридического лица в зависимости от
того, какая из функций этого института превалировала на этом этапе.
Соответственно, развитие научных взглядов в целом отражало и отражает
эволюцию института юридического лица.

Виды юридических лиц
Будучи весьма сложным, по своей природе, правовым явлением, юридическое лицо
может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных
классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень
юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.
Особенности законодательного нормирования правового положения юридических
лиц позволяют сформулировать ряд практически важных классификационных
критериев.

Формы собственности. В зависимости от формы собственности, лежащей в основе
юридического лица, выделяются государственные и частные юридические лица. К
числу государственных относятся все унитарные предприятия, а также некоторые
учреждения. Значение такого деления становится понятным, если учесть, что
государственные юридические лица с необходимостью должны преследовать
общегосударственные интересы, чем и обуславливается специфика их правового
регулирования.



Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по
тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее
распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с
предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие организации вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе
распределять полученную прибыль между своими участниками.

Состав учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять:
юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические
лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же
любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические
лица).

Характер прав участников. Различный характер прав участников в отношении
юридического лица позволяет классифицировать:

-организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или
иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а
также учреждения;

-организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права:
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;

-организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав:
общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения
юридических лиц.

Объем вещных прав организации. В зависимости от объема прав самого
юридического лица на используемое им имущество можно различать:

- юридические лица, обладающие правом оперативного управления на имущество:
учреждения и казённые предприятия;

-юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество:
государственные и муниципальные унитарные предприятия;

-юридические лица, обладающие правом собственности на имущество- все другие
юридические лица.



Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарищества и общества
можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение
их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества)
или объединение капиталов (общества). На ряду с этим по степени увеличения
предпринимательского риска участников, хозяйственные общества и товарищества
могут выстраиваться в следующую цепочку: полное товарищество, товарищество
на вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество.

Учредительные документы. По составу учредительных документов
разграничиваются договорные юридические лица- хозяйственные товарищества,
договорно- уставные-общество с дополнительной или ограниченной
ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица. Итак,
можно сказать, что в РФ существует множество видов юридических лиц и у
каждого юридического лица есть свои специфические особенности, т.е. признаки и
свойства и т.д. В соответствии с этим, применение в их отношении различных
правовых норм.

Сущность юридического лица
Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему свойства,
каждое из которых необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы
организация могла признаваться субъектом гражданского права.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию,
подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако
все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица.
Обязательной государственной регистрации подлежат не только юридические
лица, но и граждане - предприниматели. Они также могут иметь свои печати и
банковские счета, но юридическими лицами от этого не становятся.

Выделяют четыре основополагающих признака, благодаря которым организация
могла быть признана субъектом гражданского права, т. е. юридическим лицом.

1) Организационное единство юридического лица проявляется, прежде всего, в
определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или
коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации
отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным



превратить желания множества участников в единую волю юридического лица в
целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Т.е. множество лиц,
объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте, как одно лицо,
один субъект права.

Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными
документами (уставом и/или учредительным договором) и нормативными актами,
регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.

2) Наличие обособленного имущества, которое создает материальную базу
деятельности коллективного образования. Любая практическая деятельность
немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний,
наконец, просто денежных средств. Объединение этих инструментов в один
имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение
его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имущественной
обособленностью юридического лица.

Степени имущественной обособленности имущества у различных видов
юридических лиц могут существенно различаться. Так, хозяйственные
товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на
принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия — лишь правом
хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о такой
степени обособленности имущества, которая достаточна для признания данного
социального образования юридическим лицом.

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического
лица сформулирован в ст. 56 ГК. Согласно этому правилу участники или
собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое
юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по
своим обязательствам.

Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у
юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости может
служить объектом притязаний кредиторов.

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает
возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести обязанности, т.е. правоспособность юридического лица, а также выступать



истцом и ответчиком в суде. Это — итоговый признак юридического лица и
одновременно та цель, ради которой оно и создается.

Правоспособность юридического лица - наличие у него качеств субъекта права, т.е.
правоспособности и дееспособности.

В науке гражданского права принято различать общую и специальную
правоспособность. Общая правоспособность означает возможность для субъекта
права иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности. Такой правоспособностью обладают
граждане. Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического
лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его
деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах. До
недавнего времени юридические лица в России могли обладать лишь специальной
правоспособностью. Такое положение сковывало инициативу предприятий и
организаций, не давало возможности быстро реагировать на изменяющийся спрос
на тот или иной товар. В условиях рыночной экономики такая жесткая
регламентация правоспособности юридического лица, как только специальной не
соответствует требованиям нового хозяйственного механизма. Но в процессе
развития, частные коммерческие организации были наделены общей
правоспособностью. Однако общим принципом для всех юридических лиц тем не
менее остается специальная правоспособность, а универсальная носит характер
исключения из общего правила.

Появление юридического лица в отличие от появления физического лица всегда
обусловлено определенными целями его создателей. Так, создавая
некоммерческую организацию, ее учредители преследуют определенные
социальные, культурные, иные общеполезные цели. Освобождение такой
организации от любых уставных ограничений, предоставление ей полной свободы
действий привело бы к игнорированию интересов учредителей. Аналогичным
образом и государство, закрепляющее за унитарным предприятием свое
имущество, заинтересовано в его использовании по определенному назначению в
соответствии с тем предметом деятельности, который определен уставом
предприятия.

Говоря о правоспособности юридического лица необходимо отметить, что ГК
допускает и иные случаи ограничения правоспособности юридического лица
независимо от того, распространяется ли на него принцип специальной или
универсальной правоспособности. Это связано с тем, что для осуществления



целого ряда видов деятельности необходимо иметь выдаваемое компетентными
органами соответствующие разрешения (лицензии). Лицензирование охватывает
широкий круг деятельности: банковскую, биржевую, страховую, медицинскую,
строительную, торгово-закупочную и др.

Все юридические лица независимо от того, распространяется на них принцип
специальной правоспособности или нет, могут быть ограничены в правах, в случаях
и порядке, предусмотренных законом. Прежде всего, это ограничения исходящие
от компетентных органов. Органы, уполномоченные выдавать лицензию за
нарушение указанных в лицензии правил. Помимо указанных персональных
ограничений правоспособности имеются ограничения общего характера. Так в
частности, занятие отдельными видами деятельности разрешено только
определенным юридическим лицам и тем самым считается запрещенными для всех
остальных участников гражданского оборота. Такова деятельность, отнесенная к
государственной монополии.

Отдельные виды деятельности имеют установленный законом характер
исключительный. Это означает, что юридическое лицо, осуществляющее такой вид
деятельности, не вправе заниматься какими бы то ни было другими видами
деятельности, за исключением определенных сопутствующих видов
устанавливаемых законом. Таковы инвестиционная, страховая, банковская
деятельности.

Объем правоспособности определяется не только ее универсальным или
специальным характером, а также указаниями закона. Юридическое лицо
объективно не может обладать такими правами, которые в силу своей специфики
могут принадлежать лишь гражданам. Так, юридическое лицо не может завещать
свое имущество, ст. 152 ГК не предусматривает возможность защиты чести и
достоинства юридического лица, так как указанные нематериальные блага могут
принадлежать лишь гражданину (физическому лицу).

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходима не только
правоспособность, но и дееспособность. В отличии от граждан, у юридических лиц
право- и дееспособность возникают и прекращаются одновременно. Поэтому
Гражданский кодекс не применяет понятие "дееспособность"[6] по отношению к
юридическим лицам. Тем не менее, то, что юридическое лицо вправе своими
собственными действиями приобретать, создавать, осуществлять и исполнять
гражданские права и обязанности говорит о наличии у юридического лица
дееспособности.



Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности посредством своих органов, действующих в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
(п. 1 ст. 53 ГК). Таким образом, орган юридического лица - это правовой термин,
обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган),
представляющих интересы юридического лица в отношениях с другими объектами
права без специальных на то уполномочий (на основании закона или
учредительных документов). Действия этого органа рассматриваются как действия
самого юридического лица.

Пункт 3 ст. 53 ГК[7] определяет, что действия органа юридического лица должны
осуществляться, во-первых, в интересах юридического лица, во-вторых,
добросовестно и, в-третьих, разумно. Несоблюдение хотя бы одного из
приведенных выше трех требований является достаточным основанием для
признания действий органа противоправными и виновными.

Гражданский кодекс определяет момент начала и конца правоспособности.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и
прекращается в момент завершения ликвидации юридического лица.

Индивидуализация юридического лица, т.е. выделение его из массы всех других
организаций, осуществляется путем определения его местонахождения и
присвоения ему наименования. Место нахождения юридического лица
определяется в соответствии с п.2 ст. 54 ГК местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не установлено иное.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации. Так, например, если предприятие зарегистрировано в Черкесске, то
местом его нахождения с юридической точки зрения будет считаться город
Черкесск. Конкретный адрес юридического лица указывается в уставе или
учредительном договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его
постоянно действующего органа. Определение точного места нахождения
юридического лица важно для правильного применения к нему актов местных
органов власти, предъявления исков и решения многих других вопросов.

Необходимым средством индивидуализации юридических лиц позволяющим
отличать одно из них от другого служит наименование юридического лица.
Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание



на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые
коммерческие организации должны включать в свое наименование указание на
характер деятельности.

Наименование коммерческой организации называется фирмой (фирменным
наименованием). Фирменное наименование юридического лица составляет объект
особого права - права на фирму, которое возникает с момента его (наименования)
регистрации в установленном порядке. Однако процедура такой регистрации пока
не разработана, и на практике регистрация юридического лица одновременно
означает и регистрацию его фирмы. Право на фирму относится к категории
исключительных прав и защищается от нарушений.

Для того чтобы в гражданском обороте индивидуализировать не только
юридическое лицо, но и его продукцию используются производственные марки,
товарные знаки и наименование мест происхождения товаров.

Правовой статус организаций, не являющихся
юридическими лицами
В данном вопросе, речь идет о тех структурах, которые будучи очень похожими
организационно на юридических лиц, тем не менее, не являются (не признаются)
таковыми. Это различного рода филиалы и представительства юридических лиц.
Анализ черт сходства и различия филиалов и представительств от юридических
лиц поможет конкретизировать вопрос о сущности юридического лица.

Филиалы и представительства - это территориально обособленные структурные
подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы
деятельности создавших их организаций. (Приложение 1).

В принципе и филиалы и представительства можно охарактеризовать как
организации. Они действительно, как правило, имеют строгую внутреннюю
структуру, которая обеспечивает выполнение ими возложенных на них функций и
даже имеют свой документ, в котором эта структура находит свое закрепление.
Однако, признак организационного единства юридического лица, предполагающий
ко всему прочему и внешнюю автономию, не позволяет филиалам и
представительствам быть отнесенными к юридическим лицам как раз из-за
отсутствия последнего. Филиалы и представительства, будучи созданными
юридическими лицами сами являются элементами организационной структуры



юридического лица. Именно этим объясняется требование п. 3 ст. 55 ГК о том, что
филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных документах
создавшего их юридического лица. Кстати и Положение о данном филиале или
представительстве разрабатывается и утверждается юридическим лицом.

Филиалы и представительства действуют не на пустом месте. Им принадлежит
определенное количество имущества, составляющее их материальную базу, и это
имущество, как правило, отражается в их самостоятельном балансе. Однако,
имущество это, не смотря на то, что находится далеко от места нахождения
юридического лица и обособлено в пространственном отношении от основного
имущества юридического лица, тем не менее является собственностью этого
юридического лица и, следовательно, в правовом отношении не может быть
названо обособленным. А баланс филиала или представительства обязательно
входит в сводный баланс всего юридического лица и соответственно имущество,
закрепленное за филиалом, обособлено только внешне. Свои права владения,
пользования и распоряжения этим имуществом руководитель филиала
осуществляет от имени юридического лица, в которое входит филиал, назначается
на должность, освобождается от должности приказами руководителя
юридического лица и действует от имени юридического лица как его
представитель на основании выдаваемой ему доверенности.

Таким образом, не может быть и речи о самостоятельной имущественной
ответственности филиала (представительства), так как отвечать в случае чего
приходится имуществом, которое является собственностью юридического лица. По
данной причине взыскание по долгам юридического лица может быть обращено на
имущество, выделенное филиалу (представительству), независимо от того,
связаны долги юридического лица с деятельностью филиала (представительства)
или нет. Точно также по долгам, связанными с деятельностью филиала
(представительства), юридическое лицо несет ответственность всем
принадлежащим ему имуществом.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что ни филиалы, ни
представительства не являются юридическими лицами и соответственно они не
вправе выступать в гражданском обороте от своего имени, а наоборот, как уже
отмечалось руководитель филиала (представительства) действует от имени
юридического лица на основании доверенности.

Сказанное еще раз подтверждает вывод о том, что сущность юридического лица
можно понять только через анализ его признаков. Выделенные четыре признака,



позволяющие признать за организацией статус юридического лица, а,
следовательно, субъекта права.

Заключение
В данной курсовой работе, рассмотрены наиболее важные аспекты гражданско-
правового положения юридических лиц, как субъектов гражданских
правоотношений, раскрыты содержание понятия, признаки и значение
юридических лиц, описаны и проанализировала виды юридических лиц, их
индивидуализация.

На основании проведенных исследований можно сказать, что вопрос о сущности,
юридической природе, понятии и происхождении такого субъекта
предпринимательской деятельности как юридическое лицо всегда являлся одним
из сложнейших в юриспруденции и до сих пор остается крайне спорным. С момента
появления в имущественном обороте этой важнейшей группы субъектов права и до
настоящего времени теоретические споры по этой проблематике не утихают, а
общепризнанного подхода пока так и не выработано. Доказательством этому
служит наличие множества теорий разработанных Савиньи, Иерингом, а также А.В.
Венедиктовым, В.П. Грибановым, Л.Г. Русаковым, Е.А. Сухановым и др., количество
и теоритическая направленность (взглядов, концепций) которых менялась на
каждом этапе развития общества. Значение института юридического лица
возросло в XX веке и этот рост, был обусловлен усложнением инфраструктуры и
интернационализацией предпринимательской деятельности, расширением
государственного вмешательства в экономику и появлением новых
информационных технологий. Переход к рыночной экономике потребовал
разработки законодательных и подзаконных нормативных актов, определяющих
правовые основы и условия функционирования субъектов права, в первую очередь
юридических лиц, играющих важнейшую роль в развитии российской экономики.

Как отмечалось, юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные признаки
юридического лица, совокупность которых дает возможность обладающей такими



признаками организации считать ее самостоятельным субъектом гражданских
правоотношений. К числу таких признаков относятся: организационное единство,
имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность
по своим обязательствам, выступление в гражданском обороте и при разрешении
споров в судах от собственного имени. Необходимо подчеркнуть, что даже наличие
всех четырех перечисленных признаков не ведет к автоматическому признанию
организации юридическим лицом - субъектом гражданского права. Для этого
необходима ее государственная регистрация в этом качестве. До тех пор, пока
юридическое лицо не будет зарегистрировано, оно не имеет правоспособности.
Правоспособность юридического лица, возникает в момент его создания и
прекращается в момент завершения его ликвидации. Если деятельность, которой
предполагает заниматься юридическое лицо, является лицензируемой, то право
осуществлять такую деятельность возникает у него только с момента получения
соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока её действия. В случае неправомерных действий любых лиц, в том
числе государственных и муниципальных органов, направленных на ограничение
прав юридического лица, оно может обратиться за защитой своих прав в суд.

Итого, становится ясным, что вопрос о юридических лицах является актуальным, но
вместе с тем вызывает много споров. Это является свидетельством важности
института юридического лица и необходимости создать и проработать единую и
точную нормативно – правовую базу в этой области.
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