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Введение
Актуальность исследования. В настоящее время мнение, согласно которому
юридическое лицо является одним из основных, важнейшим участником
гражданского оборота, не нуждается, очевидно, в специальном обосновании.
Несмотря на это, среди практикующих юристов зачастую можно обнаружить
несколько пренебрежительное отношение к деятельности по созданию и
реорганизации юридических лиц. Между тем в науке гражданского права
наблюдается обратная тенденция: стремительно растет число публикаций,
посвященных различным аспектам функционирования юридических лиц.

В современном гражданском правопорядке России назрела необходимость в
критическом анализе законодательства о юридических лицах с целью его
усовершенствования. Поэтому наиболее полезным, эффективным для
юриспруденции является изучение отечественной правовой политики в названной
сфере. Это подразумевает выявление существующих тенденций развития
корпоративного права, поиск новых магистральных направлений в регулировании
основополагающих вопросов деятельности юридических лиц. Закономерным
итогом подобного подхода в исследуемой области следует признать анализ и
развитие юридической техники права юридических лиц, то есть анализ приемов,
методов и правовых конструкций, используемых в нормативных правовых актах.

Теоретической основой исследования явились труды отечественных правоведов
как в области общей теории права, так и отраслевых юридических наук, а также
работы зарубежных юристов. Среди них следует выделить работы:

- ученых конца XIX - начала XX в.в.: Д.И.Мейера, К.Победоносцева, И.А.Покровского,
Г.Ф.Шершеневича;

- известных советских и российских цивилистов: В.А.Белова, М.И. Брагинского,
С.Н.Братуся, А.В.Бенедиктова, Д.М.Генкина, В.П.Грибанова, О.С.Иоффе,
О.А.Красавчикова, М.И.Кулагина, А.В.Мицкевича, В.А.Ойгензихта, В.А.Рясенцева,
В.А.Рахмиловича, В.И.Серебровского, Е.А.Суханова, В.А.Тархова, Ю.К.Толстого,
Р.О.Халфиной, Б.Б.Черепахина и других.



Цель работы – дать характеристику юридического лица как субъекта
предпринимательского права.

В соответствии с поставленной целью, были сформированы следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие, виды и сущность юридического лица.

2. Проанализировать юридических лиц как субъектов предпринимательского права

3. Сформулировать выводы по теме

Объект исследования – юридическое лицо.

Предмет исследования – юридическое лицо как субъект предпринимательского
права.

1. Понятие, виды и сущность юридического лица

1.1. Юридическое лицо как субъект
предпринимательского права
Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое
общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается между
людьми, как существами, наделенными сознанием и волей. Поэтому в качестве
субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды,
либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в
гражданском законодательстве гражданами. С этим правовым институтом, как
правило, серьезных проблем не возникает. Как отмечается в литературе, уже
древние римляне имели хорошо развитую систему представлений о юридической
личности применительно к отдельному человеку.

Что касается коллективных образований, то, хотя сама возможность и даже
необходимость их участия в гражданском обороте практически не подвергается
сомнениям, в юридической науке периодически возникают дискуссии на предмет
теоретического осмысления данного правового института, тем более, что почва
для этого имеется.



В юридической литературе нет единого мнения по поводу того, где искать истоки
понятия юридического лица. Многие ученые относят создание понятия
юридического лица к числу важнейших заслуг римского частного права. Отмечая
незначительный удельный вес таких субъектов в гражданском обороте Рима и
отсутствие самого термина «юридическое лицо», такие ученые, тем не менее,
делают вывод о том, что «основная мысль о юридическом лице, как приеме
юридической техники для введения в оборот имущественной массы, так или иначе
обособленной от имущества физических лиц, была выражена римским правом
отчетливо».[1] Авторы отмечают, что издревле в имущественных отношениях
участвовали наряду с физическими лицами и некоторые объединения их,
определенным образом организованные и располагавшие известными
имущественными средствами. Еще в древнейшие времена существовали в Риме
частные корпорации: союзы с религиозными целями (sodalitates, collegia sodalicia),
профессиональные союзы ремесленников (fabrorum, pistorum). Много новых
корпораций появляется в период республики, среди которых необходимо особо
отметить collegia publicanorum - объединение предпринимателей, бравшие на откуп
государственные доходы, управлявшие на основе договоров государственными
имениями и обладавшие значительным имуществом. Однако имущество это
рассматривалось древним правом либо как имущество, принадлежавшее каждому
из его участников в определенной доле, либо, как имущество, принадлежащее
одному из участников - казначею - ведущему дела корпорации и ответственному
перед его членами. Поэтому, применительно к данным объединениям можно
говорить о наличии в той или иной степени организованности, осуществлявшейся с
определенной целью - объединение имущества, но главный, квалифицирующий
субъекта права признак - выступление вовне от своего имени здесь отсутствует,
поэтому вряд ли можно говорить о попытке ввести в систему правоотношений
новый тип субъекта.

Основываясь на вышеизложенном можно констатировать, что институт
юридического лица не нашел своего оформления в римском праве. Тем не менее,
положительным итогом всего хода развития римских корпораций явилось
следующее.

Римские юристы признали, что:

1) корпорация может рассматриваться в сфере частного права так же, как
рассматривается физическое лицо;



2) юридическое существование корпорации не прекращается и не нарушается с
выходом отдельных членов из состава объединения;

3) имущество корпорации обособлено от имущества ее членов, притом, это не
совместно всем членам корпорации принадлежащее имущество, а имущество
корпорации, как целого, как особого субъекта прав («если что-либо должны
корпорации, то мы не должны ее отдельным членам; того, что должна корпорация,
не должны ее отдельные члены» Дигесты, книга 3, титул 4, фрагмент 7, параграф
1);

4) корпорация вступает в правовые отношения с другими лицами при посредстве
физических лиц, уполномоченных на то в установленном порядке.

Обозначив, таким образом, ряд принципиальных идей, римские юристы не сделали
тех выводов из них, которые могли бы лечь в основу развития нового института
частного права - института юридического лица. И тому были объективные причины.
Во-первых, в экономической жизни Рима, даже в период наибольшего расцвета
римского хозяйства, во времена наиболее оживленной международной торговли
корпорации как самостоятельные хозяйствующие субъекты значительной роли не
играли, поэтому не было большой потребности в юридическом оформлении этого
экономического института. Во-вторых, отсутствие в римском праве института
прямого представительства препятствовало пониманию механизма участия
юридических лиц в гражданском обороте при посредстве физических лиц. Идея
главенствующей роли воли в частноправовых отношениях была в римском праве
неоспоримым постулатом.

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что
хотя понятие юридического лица в римском праве не получило полной и детальной
разработки, «идея юридического лица в римском праве была выдвинута и
разрешена».[2]

Настоящее же развитие конструкция юридического лица получила в Новое время,
когда появляются крупные торговые предприятия, в которых вырабатывается
техника коллективного ведения крупных дел. Здесь уже сама жизнь подсказывает
необходимость детальной разработки статуса этих объединений и регламентации
их правового положения.

Термин «юридическое лицо» был впервые использован в гражданском праве.
Развитие института юридического лица было тесно связано с бурным ростом
капиталистической экономики, требовавшей капиталов. Институт юридического



лица и стал правовой формой такой концентрации. Детальное теоретическое
осмысление феномена юридического лица осуществлялось в Германии в рамках
работы над германским гражданским уложением. Старое, феодальное германское
право не пошло в этом вопросе дальше признания понятия физического лица, и по
признанию самих разработчиков уложения формула, объявляющая, что имущество
организованного социального союза есть личная собственность нового идеального
субъекта, и на этом основании вводящая также социальное, общественное
имущество в круг гражданского права и резко отделяющая его от имущества
отдельных членов союза - формула юридического лица, найдена в области
римского права и принята нами на почве рецепции римского права. Удачность
разработки института юридического лица в германском праве во многом
объясняется тем, что идеи римских цивилистов легли на благоприятную почву в
виде интенсивно развивающихся экономических отношений. Бурная
индустриализация страны, резкая активизация различного рода социальных групп
хозяйственных и нехозяйственных объединений объективно требовали
максимально четкого юридического оформления организации как
самостоятельного субъекта права. И Германское гражданское уложение, принятое
в 1896 году уделило статусу юридических лиц значительное внимание. В самом
Уложении юридическим лицам посвящено около 70 параграфов. Кроме того, в
Германии как и во многих других странах нормы, регламентирующие правовое
положение отдельных видов юридических лиц, собраны в так называемом
специальном законодательстве.

Значение института юридического лица можно понять, проанализировав функции,
которые он выполняет в регулировании имущественного оборота.

1) Оформление коллективных интересов. Специфика имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом состоит в том, что каждый субъект этих
отношений действует исходя из своей собственной выгоды и в своем интересе.
Однако в ряде случаев достичь максимальной выгоды можно лишь объединив свои
усилия и средства с другими субъектами таких же отношений. Воля всех
участников такого объединения должна стать одной волей или волей одного.
Однако во втором случае будет нарушаться баланс интересов членов объединения.
Остается первое. Таким образом, институт юридического лица организует,
упорядочивает внутренние отношения между участниками юридического лица
(организации), преобразуя их волю в волю организации в целом, позволяя ей
выступать в гражданском обороте от своего имени.



2) Объединение капиталов. Для достижения крупной коммерческой цели
необходимо включить в дело крупный капитал. В этом плане юридическое лицо, в
особенности такая его разновидность как акционерное общество, является
оптимальной формой долговременной централизацией 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. Эта формула тесно связана с первой, так как управление
капиталом осуществляется для достижения целей, представляющих интерес для
тех, кто объединяет свой капитал с капиталом других участников. Институт
юридического лица создает также основания для более гибкого использования
капитала, принадлежащего одному лицу, в различных сферах
предпринимательской деятельности.

Таким образом, появление и развитие института юридического лица было
обусловлено потребностями развивающегося экономического оборота,
предопределившего появление в качестве самостоятельного участника
общественного производства особого феномена - некого олицетворенного
имущества. Возникнув в недрах экономических общественных отношений этот
социальный феномен неизбежно должен был найти себе юридическое признание.
Эта тема для дальнейшего разговора.

1.2. Понятие и признаки юридического лица
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.[3]

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести
связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности,



перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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. В этом контексте
слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чем обычно, и это
соответствует правовой традиции.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака,
каждый из которых необходим, а все в совокупности-достаточны, чтобы
организация могла быть признана субъектом гражданского права, т. е.
юридическим лицом:

1. Организационное единство юридического лица;
2. Наличие обособленного имущества;
3. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности

юридического лица;
4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени.

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).[4]

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или
религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником
учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах,
предусмотренных законом. Некоммерческие организации могут осуществлять



предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих
организаций в форме ассоциаций и союзов.

1.3. Место и роль юридических лиц в современном
гражданском обороте
Как уже было отмечено, появление института юридического лица было вызвано
потребностями экономического оборота. Поэтому и сегодня юридические лица в
любом правопорядке - это, прежде всего различного рода предпринимательские
объединения, играющие роль в экономике любого государства. Прежде всего,
следует отметить многообразие форм юридических лиц, участвующих в
гражданском и торговом обороте. Существуют различные классификации
юридических лиц, которые неодинаковы в различных правопорядках. Это
объясняется как национальными особенностями юридических лиц и спецификой
отдельных семей правовых систем, так и используемыми критериями
классификации. Так, право Германии предусматривает частные и публичные
учреждения, союзы, акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью; право Франции - союзы и акционерные (анонимные) общества;
право Англии - юридические лица, инкорпорированные на основе акта парламента
и компании с ограниченной ответственностью; право США - корпорации, имеющие
или не имеющие целью извлечение прибыли, а также различного рода
правительственные корпорации.

Однако, несмотря на такое многообразие форм, существуют критерии общие для
всех юридических лиц в любом правопорядке. Так, широко распространено
деление юридических лиц на две большие группы: юридические лица публичного и
юридические лица частного права. К числу первых относятся юридические лица,
наделенные властными полномочиями (департаменты, общины - во Франции, земли
и общины - в Германии, провинции и коммуны - в Италии, муниципалитеты - в
США), а также учреждения и организации, осуществляющие образовательную,
просветительскую, культурную, научную или лечебную деятельность, -
университеты, лицеи, музеи, больницы и т.п. Во вторую группу включают частные и
государственные предприятия.



В группе юридических лиц частного права наиболее многочисленны торговые
товарищества. В наиболее общем виде товарищество - это организация,
создаваемая в целях ведения дел с извлечением прибыли. В настоящее время с
некоторой долей условности торговые товарищества делят на «объединения лиц»
и «объединения капиталов». В первую группу включают полное и коммандитное
товарищества, во вторую - акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью и акционерную коммандиту. В основе объединений лиц лежит
личный доверительный характер взаимоотношений участников. Объединения
капиталов базируются, прежде всего, на имущественных связях участников.
Вследствие этого, объединения лиц распространены среди мелкого и среднего
бизнеса, а в сфере крупного бизнеса преимущественной формой является
объединение капиталов.

Полное товарищество - это объединение двух и более лиц, занимающихся
совместно предпринимательской деятельностью. Вследствие личного характера
отношений в товариществе оно прекращается в случае выбытия из его состава
хотя бы одного из участников. Управление делами товарищества осуществляют все
его члены, или по их поручению - отдельные участники. Ответственность по
долгам товарищества несут все его члены всем лично принадлежащим
имуществом в солидарной форме.

Коммандитное товарищество состоит из двух групп участников: полных товарищей
(отвечающих за долги товарищества всем своим имуществом) и коммандитистов
(которые участвуют в деятельности товарищества лишь своими вкладами, в
соответствии с ними получают прибыль, но не участвуют в управлении делами
товарищества и отвечают по долгам последнего лишь в пределах своих вкладов).

В ряде стран существует вариант коммандитного товарищества - акционерная
коммандита. В ней капитал коммандитистов делится на акции, которые могут
свободно отчуждаться, что делает эту форму более привлекательной для крупного
капитала, нежели остальные формы торговых товариществ.

Очень важным для характеристики торговых товариществ является и такой
момент. Во Франции и России за полным и коммандитным товариществами
признается статус юридического лица, а в Германии и Швейцарии - нет[5].

Основной же правовой формой функционирования современного крупного бизнеса
служит акционерное общество. Законодательство об акционерных обществах
является наиболее разработанным и детализированным. Основу образования и



деятельности акционерных обществ составляют акции - ценные бумаги, дающие их
владельцам право голоса при решении вопросов деятельности общества и право
получения части прибыли от его деятельности. Акция является объектом права
частной собственности. Акции являются товаром, их можно покупать, продавать,
отчуждать в иной форме. Поскольку основная масса акций обезличена,
акционерные общества нередко называют анонимными. Акционерные общества
имеют ряд важнейших свойств по сравнению с другими видами торговых
товариществ, делающих их привлекательными для крупного капитала. В числе
этих свойств - ответственность акционеров по долгам обществ лишь в пределах
суммы их акций. Ограниченность риска акционера и свобода отчуждения акций
позволяют маневрировать капиталом, вкладывать его в различные акционерные
общества.

Важное свойство акционерного общества бессрочность его существования:
акционерное общество, как правило, сохраняется до тех пор, пока в нем есть хотя
бы один акционер. Это обуславливает стабильность бизнеса. Централизованный
характер управления акционерным обществом также позволяет крупному капиталу
устанавливать свой контроль за его деятельностью. Успешной деятельности
акционерных обществ в немалой мере способствует право получать долгосрочные
облигационные займы у банков, иных кредитных учреждений и лиц.

Наряду с акционерными обществами широкое распространение приобрели
общества с ограниченной ответственностью (ООО). Основные признаки данных
обществ совпадают в большинстве стран. ООО применяются преимущественно в
сфере среднего и мелкого бизнеса. Они имеют черты сходства с акционерными
обществами. Главное, что их объединяет, - это освобождение участников от
имущественной ответственности перед кредиторами за пределами долей участия в
капитале общества. Коренное различие заключается в том, что капитал ООО
делится на доли участия, передаваемые третьим лицам лишь с согласия других
членов общества. Кроме того, в отличие от акционерных обществ ООО
освобождены от публичной отчетности о состоянии своей производственной,
финансовой и коммерческой деятельности.

Надо отметить, что форма акционерного общества применяется не только в
национальных, но и в межнациональных рамках, и в первую очередь, в рамках
Европейского экономического сообщества. Это дало повод некоторым ученым
говорить о том, что акционерное общество является изобретением, «более ценным
для человечества, чем даже открытие пара и электричества»[6].



Подводя итог о месте и роли юридического лица в мировом общественном
производстве необходимо обратить внимание на одну характерную тенденцию
развития современного производства, имеющую прямое отношение к
характеристике юридического лица как субъекта частного права. По свидетельству
экономистов, до недавнего времени мировым рынком владели в основном
крупнейшие корпорации. Они и сегодня продолжают доминировать, однако их
влияние постепенно ослабевает. Во многих странах произошел взрыв мелкого
бизнеса. Он обусловлен тем, что, с одной стороны, крупные предприятия
сокращают число работающих, а с другой стороны во многих сферах производства
мелкому бизнесу выжить легче, чем крупному, да и многие работы мелкими
хозяйственными субъектами выполняются лучше, чем крупными. Речь идет о
предпринимательских научных фирмах, консультационных, информационных, с
гибкой структурой производства.

В такой ситуации закономерен интерес к конструкциям, оформляющим
юридический статус таких субъектов предпринимательства, к организационно-
правовым формам юридических лиц, и к самому феномену юридического лица.

2. Анализ юридических лиц как субъектов
предпринимательского права

2.1. Понятие и реализация дееспособности
юридического лица
Согласно п. 1 ст. 30 и п. 1 ст. 34 Конституции РФ право на объединение, а также
право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности являются правами конституционными и незыблемыми. Реализация
этих прав происходит, в частности, посредством создания организаций (в том
числе организаций, преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели
деятельности). «Юридическое лицо используется в качестве правового
оформления создаваемой организации с целью придания ей необходимой
самостоятельности и обеспечения ей участия в правовых отношениях».



Предпринимательскую деятельность осуществляет широкий круг лиц, среди
которых хозяйственные товарищества и общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
холдинги, филиалы, индивидуальные предприниматели и даже некоммерческие
организации (при определенных условиях), найти обобщающую категорию, для
которых крайне сложно, поэтому объединение их по критерию общего характера
деятельности, выполнено достаточно удачно - «лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность» - это специфичная группа не всегда
субъектов права, но «лиц». Данная норма предполагает необходимость наличия
двух существенных условий для признания за лицом статуса субъекта
предпринимательской деятельности: во-первых это осуществление им
предпринимательской деятельности, во-вторых его государственная регистрация.

Для того чтобы принять непосредственное участие в гражданском обороте путем
совершения сделок с другими хозяйствующими субъектами юридическому лицу,
помимо правоспособности, необходимо также иметь и дееспособность (т.е.
способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности). Дееспособность юридического лица
возникает и прекращается одновременно с возникновением и прекращением его
правоспособности.[7]

В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы. Под
органом юридического лица понимается лицо (единоличный орган), либо группа
лиц (коллегиальный орган), представляющие интересы юридического лица в
отношениях с другими субъектами права без специальных на то уполномочий (т.е.
без доверенности). Действия органа юридического лица, в том числе и при
заключении сделки, рассматриваются как действия самого юридического лица.

При этом виды таких органов, порядок их назначения или избрания определяется
законом и учредительными документами.

Состав органов и их компетенция может зависеть от видов юридических лиц.
Например, в коммандитных товариществах ведение дел осуществляют только
полные товарищи (ст.84 ГК РФ), в полных товариществах - все участники совместно
(ст.72 ГК РФ), в акционерных обществах - органы, формируемые общим собранием
акционеров.



По общему правилу в юридических лицах, созданных на началах членства, органы
юридического лица, выражающие его волю, являются выборными.

Орган юридического лица, то есть лица и участники, действующие от его имени,
должны действовать разумно, добросовестно.

Осуществление прав и исполнение обязанностей (выполнение заключённых
договоров), как правило, невозможно без целенаправленной деятельности всего
коллектива работников организации. В той мере, в какой действия работников
организации охватываются их служебными обязанностями, такие действия также
рассматриваются как действия самого юридического лица, за которые оно несёт
ответственность (ст. 402).

Определяя систему своих органов управления, структуру филиалов и
представительств, управляя делами другого юридического лица, организация во
всех случаях пользуется правом управления делами. Эти правомочия различаются
по основаниям возникновения и механизму реализации, и если их объединить в
одном правомочии пользования, эти особенности учтены не будут.

Думается, законодатель, определяя круг субъектов предпринимательской
деятельности, имел целью данной нормой установить, в частности, для
организаций обязательное условие возникновения у них права осуществления этой
деятельности в результате регистрации организации, созданной в
соответствующей правовой форме, в качестве юридического лица. Однако данный
вывод только мыслится в результате системного толкования ряда положений
Гражданского кодекса, но не вытекает напрямую из смысла нормы закона. При
этом помимо юридических лиц, создаваемых и регистрируемых в соответствии с
требованиями закона, действительность рождает и иные формы организаций, не
вмещающиеся в установленные законом организационно-правовые формы, но в
полной мере относящиеся к «лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность». Такие организации со сложной и порой неясной внутренней
структурой, с мощным концентрированным экономическим потенциалом
осуществляют предпринимательскую деятельность, не беспокоясь о
государственной регистрации, т.к. нормы закона позволяют довольствоваться
регистрацией только отдельных, ее суть составляющих. Собственно организация
создает свои по существу структурные подразделения в установленных правовых
формах.



Наиболее распространенный случай – это заключение сделки от имени
юридического лица его единоличным исполнительным органом, например,
генеральным директором. Часто сделки также заключаются представителями,
действующими на основе доверенности, выданной уполномоченным органом
юридического лица. [8]

При заключении сделки соответствующий единоличный орган юридического лица
действует в правовом смысле не как гражданин (физическое лицо), а как особого
рода представитель юридического лица. В данном случае он своими действиями
будет создавать правовые последствия (приобретать гражданские права и
создавать гражданские обязанности) не в отношении себя лично, а в отношении
юридического лица. Соответственно, при заключении той или иной сделки такое
лицо должно руководствоваться в первую очередь именно нормами
законодательства о правоспособности данного юридического лица и учитывать
разрешенные виды деятельности, закрепленные в его учредительных документах.

Так, в соответствии со ст. 173 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом в
противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его
учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на
занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом
недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника)
или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за
деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.

В соответствии со ст. 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки
ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его
учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в
доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в
которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за
пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной
по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях,
когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна
была знать об указанных ограничениях.[9]

Важным является вопрос о том, что именно необходимо проверять при проведении
правовой экспертизы законности сделки с участием юридического лица. В первую
очередь необходимо проверить непосредственно факт существования
юридического лица, то есть факт его государственной регистрации. Это



подтверждается, в частности, свидетельством о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (как уже говорилось
выше, правоспособность юридического лица возникает с момента его
государственной регистрации).

Далее необходимо установить отсутствие ограничений на совершение сделки в
законе или в учредительных документах юридического лица. Так, торговля может
не входить в предмет уставной деятельности благотворительной организации,
поэтому совершенные ею сделки по купле-продаже, например, автомобилей, могут
быть признаны недействительными в соответствии с упомянутой выше ст. 173 ГК
РФ[10].

Однако такие сделки допустимы в том случае, если их заключение было
необходимо для осуществления основного вида деятельности этой организации (то
есть автомобили были приобретены организацией для себя, а не в целях
дальнейшего коммерческого использования).

В случае, если сделка совершается представителем, действующим на основе
доверенности, выданной уполномоченным органом юридического лица, то
необходимо также проверить наличие соответствующих полномочий в данной
доверенности.

2.2. Содержание и виды правоспособности
юридического лица
Участники, которые участвуют в гражданских правоотношениях именуются их
субъектами. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение
устанавливается, прежде всего, между людьми, как существами, наделенными
сознанием и волей. Исходя из этого следует сказать, что в качестве субъектов
гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо
определенные коллективы людей (юридические лица). Отдельные индивиды
именуются, как правило, гражданами. С этим правовым институтом, серьезных
проблем не возникает. Уже древние римляне имели хорошо развитую систему
представлений о юридической личности применительно к отдельному человеку.

Что же касается коллективных образований, то, хотя сама возможность и даже
необходимость их участия в гражданском обороте не подвергается сомнениям, в



юридической науке периодически возникают дискуссии на предмет теоретического
осмысления данного правового института, тем более что почва для этого, имеется.

Правоспособность юридического лица в общем смысле представляет собой
способность юридического лица иметь гражданские права и обязанности, которые
необходимы ему для осуществления своей деятельности.

Юридические лица обладают правоспособностью в различном объеме, в
зависимости от тех целей, для которых они создаются. При этом цели юридических
лиц бесконечно разнообразны, а потому и содержание прав, которыми они
пользуются, разнообразится до бесконечности. Права различных юридических лиц
сходны между собой скорее в отрицательных, чем в положительных чертах;
юридические лица сходятся между собою скорее в тех правах, которых они не
имеют, и иметь не могут, чем в тех, которыми они в действительности пользуются.
Ясное дело, что юридические лица не могут обладать теми правами, которые
связаны с индивидом. Так, например, они не могут иметь прав семейных и,
вследствие этого, не могут наследовать по закону, так как для этого требуется
кровное родство, но опять же в отношении юридических лиц может применяться
правоприемство.

Права и обязанности юридических лиц всегда строго и точно ограничены
определенной сферой компетенции, которая указывается в их уставе.
Правоспособность, юридических лиц ограничена строго определенными рамками.
Вообще то, юридическое лицо, которое зарегистрировано надлежащим образом,
может совершать только те действия, на которые его уполномочивает устав,
утвержденный учредителями. Содержанием правоспособности является комплекс
прав и обязанностей юридического лица.

Права юридического лица можно определить следующим образом:

Во-первых это право на управление собственными делами которое включает в себя:

право на определение собственной структуры органов управления и своих
подразделений для ведения хозяйственной деятельности (филиалов,
представительств, др.) – ст. 53, 55 ГК РФ;
право на определение собственной компетенции в соответствии с законом и
учредительными документами;
право на принятие решений о собственной реорганизации или ликвидации (ст.
57, 61 ГК РФ);



право на наделение полномочиями по участию в делах членов органов
управления, представителей;
право на создание и прекращение новых юридических лиц (п. 5 ст. 66 ГК РФ),
участие в создании и деятельности ассоциаций и союзов юридических лиц (ст.
121 ГК РФ);
право на участие в управлении делами других юридических лиц (п. 4 ст. 66, ст.
105, 106 ГК РФ);

Во-вторых это право требовать надлежащего поведения от обязанных лиц;

В третьих право на защиту.

На сегодняшний день в Гражданском кодексе РФ и в ряде других законов
содержатся нормы, посвященные праву управления делами юридического лица.

Так, например, в учредительных документах юридического лица должны
определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок
управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие
сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего
вида. При этом условия и порядок управления деятельностью юридического лица
должны быть определены в учредительном договоре (п. 2 ст. 52 ГК РФ).

Также законодатель установил права и обязанности участников хозяйственного
товарищества или общества, они вправе участвовать в управлении делами
товарищества или общества (п. 1 ст. 67 ГК РФ).

Управлению делами юридического лица посвящены и другие статьи ГК РФ: ст. 91
«Управление в обществе с ограниченной ответственностью», ст. 103 «Управление в
акционерном обществе», ст. 110 «Управление в производственном кооперативе».
[11]

С.Н. Братусь, характеризуя право юридического лица на выступление от своего
имени, указывал, что «это не предпосылка или элемент правосубъектности, а ее
проявление и выражение».

Защищая свою деятельность от сторонних посягательств, юридическое лицо
подтверждает только правомерность этой деятельности как общего результата
осуществления субъективных прав, а не права на существование.

Также существует правомочие требовать надлежащего поведения, от обязанных
лиц которое реализуется во внутренних и во внешних отношениях с участием



юридического лица. Во внутренних отношениях оно обращено к участникам
товариществ или обществ, собственнику имущества предприятия, представителям
управляющей организации (управляющему); во внешних - ко всем иным лицам,
имеющим возможность нарушить данное субъективное право.

Правомочие на защиту предполагает возможность осуществления мер
принуждения в отношении нарушителей прав юридического лица, применения в
отношении них мер гражданско-правовой ответственности.

В свою очередь к обязанностям юридического лица относятся:

1. Оплата налогов;
2. Своевременная оплата заработной платы работникам;
3. Создание условий работы;
4. Соблюдение Конституции РФ, и законодательства РФ;
5. Соблюдать требования, установленные в лицензии и др.

Исходя из вышесказанного можно прийти к следующим выводам: во-первых
правоспособность юридического лица возникает после его государственной
регистрации и прекращается с момента внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического
лица, во-вторых содержание правоспособности включает в себя комплекс прав и
обязанностей, которыми пользуется юридическое лицо при осуществлении своей
деятельности, например оплата налогов является обязательной и в случае,
неуплаты юридическое лицо несет установленную законом ответственность.

В современном гражданском праве России выделяют общую и специальную
правоспособность юридических лиц.

Под общей (универсальной) правоспособностью понимается, прежде всего,
способность юридического лица иметь любые гражданские права и обязанности,
которые необходимы ему для осуществления любого вида деятельности, не
противоречащего действующему законодательству. В свою очередь под
специальной правоспособностью понимается наличие у юридического лица лишь
таких прав и обязанностей, которые отдельно регулируются законом,
соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его
учредительных документах.

В последнее время проблема общей и специальной правоспособности получила
развитие, базирующееся на методологических критериях, выработанных теорией



права. По мнению В.В.Кудашкина, понимание общей и специальной
правоспособности организаций как субъектов гражданского права должно
основываться на идее общего дозволения и общего запрета, используемых при
регулировании общественных отношений. И в этом плане при действии общего
запрета имеет место наделение субъекта правоспособностью вследствие
отсутствия у него каких-либо прав. Это будет специальная правоспособность в
сфере действия запрета. В свете действия общего дозволения возможна локальная
специальная правоспособность юридического лица, когда возникает
необходимость легализации уже имеющейся общей правоспособности, что и имеет
место при лицензировании его деятельности.

Правоспособность юридического лица в соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ возникает
в момент его создания (т.е. в момент его государственной регистрации) и
прекращается в момент завершения его ликвидации (т.е. в момент внесения
записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц).
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии). Право юридического лица осуществлять деятельность, на
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения
такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Выделив основные виды правоспособности, следует сказать, что не все
юридические лица обладают общей правоспособностью, но они могут ее
самостоятельно ограничить.

2.3. Правовой статус организаций, не являющихся
юридическими лицами
Для того, чтобы подвести черту о понятии и сущности юридического лица
необходимо сказать о тех структурах, которые будучи очень похожими
организационно на юридических лиц, тем не менее не являются (не признаются)
таковыми и соответственно не являются самостоятельными субъектами права. Речь
о филиалах и представительствах юридических лиц.

Филиалы и представительства - это территориально обособленные структурные
подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы



деятельности создавших их организаций.

В принципе и филиалы и представительства можно охарактеризовать как
организации. Они, 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 (Положение о
филиале (представительстве)). 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, если
присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что 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.

При таком раскладе 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 имеют на статус юридического лица 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. Это еще раз подтверждает вывод
о том, что сущность юридического лица можно понять только через анализ его
признаков.

Заключение
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.

Сущность ряда социальных явлений можно определить лишь путем выявления и
характеристики их признаков.

Признаки юридического лица - это такие внутренние присущие ему свойства,
каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточные для того, чтобы
организация могла признаваться субъектом гражданского права.

Первым признаком всякой организации как юридического лица является
организационное единство. Оно состоит в том, что данная организация, как единое
целое, должна отличаться четкой внутренней структурой, иметь органы
управления и соответствующие подразделения для выполнения своих функций.
Другим важнейшим признаком юридического лица является наличие у него
обособленного имущества. Если организационное единство необходимо для
объединения множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное
имущество создает материальную основу деятельности такого образования.
Следующий конституирующий признак юридического лица, включенный в его
определение, самостоятельная имущественная ответственность - сформулирован
также в ст.56 ГК. Последний из выделяемых признаков юридического лица -



выступление в гражданском обороте от своего имени - означает возможность от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.

В целях обеспечения нормального гражданского оборота законодательство
предусматривает индивидуализацию юридического лица, то есть выделение его из
массы всех других организаций. Индивидуализация юридического лица
осуществляется путем определения его места нахождения и присвоения ему
наименования.

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