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Пределы правоспособности юридического лица. По мнению Гирке, 

содержание правоспособности юридического лица, как и лица 

индивидуального, простирается на публичное и частное право, причем в 

частном праве не ограничивается одним имущественным правом. С одной 

стороны, его правоспособность уже, чем правоспособность индивида, ибо 

отпадают все права, связанные с человеческой индивидуальностью, например 

семейные. С другой стороны, правоспособность юридического лица шире по 

сравнению с правоспособностью индивида, так как оно имеет права, которые 

могут принадлежать лишь общественному целому над его частями, например, 

право корпоративной власти. 

Между тем правосубъектность юридического лица имеет искусственную 

природу. Поэтому глубоко обоснована позиция Конституционного суда РФ, 

который признал, что права человека и гражданина, предоставленные ему 

законом, могут распространяться на юридические лица лишь в той степени, в 

какой это право по своей природе может быть к ним применимо [4, с. 34]. 

В принципе юридические и физические лица наделены равными 

возможностями для участия в гражданском обороте [3, с. 12]. Однако в ряде 



 

 

конкретных правоотношений допускается участие единственно юридических 

лиц. Только юридические лица могут выступать страховщиками (ст. 938 ГК 

РФ); вправе осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг (ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных 

бумаг»); могут наделяться имуществом на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления (ст. 120, п. 2 ст. 113, ст. ст. 294, 296 ГК РФ); и др. 

Содержание гражданской правоспособности юридического лица. 

Юридическое лицо может иметь любые права и нести обязанности, не 

запрещенные законом и соответствующие его искусственной природе и 

характеру правоспособности (общей или специальной). 

В Российской Федерации юридические лица могут обладать широким 

спектром имущественных прав и обязанностей. 

Во-первых, юридические лица способны быть субъектами вещных прав, 

предусмотренных законом (п. 1 ст. 48, ст. 216 ГК РФ). 

Во-вторых, юридические лица в пределах своей специальной 

правоспособности обладают правом на совершение гражданско-правовых 

сделок и осуществление любой не запрещенной законом деятельности, в том 

числе предпринимательской (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

В-третьих, в рамках закона они вправе самостоятельно или совместно с 

другими субъектами создавать юридические лица (ст. ст. 66, 121 ГК РФ). 

В-четвертых, они обладают правом наследовать имущество (п. 1 ст. 1116 

ГК РФ). Однако в отличие от граждан юридические лица не могут завещать 

свое имущество (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), которое переходит к их 

правопреемникам только в результате реорганизации (ст. 58 ГК РФ). 

В-пятых, юридические лица могут обладать исключительными правами 

имущественного характера. В частности: 

1) коммерческие юридические лица могут иметь право на фирменное 

наименование (п. 4 ст. 54, п. 2 ст. 132 ГК РФ). Большинство исследователей не 

сомневаются в имущественном характере прав на фирменное наименование, 

хотя есть и другие точки зрения.  



 

 

Как представляется, право на фирму (фирменное наименование) есть 

исключительное право имущественного характера, которое принадлежит 

юридическому лицу (ст. 54 ГК РФ), а сама фирма (фирменное наименование) 

входит в состав предприятия как объекта права и следует судьбе предприятия 

(п. 2 ст. 132 ГК РФ); 

2) юридическому лицу могут принадлежать права на результаты 

творческой деятельности: авторские, патентные и пр.; 

3) юридическое лицо может обладать правами на средства 

индивидуализации товаров и услуг, в том числе правом на товарный знак или 

знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (п. 3 ст. 2, п. 3 

ст. 31 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). 

Юридическое лицо может иметь права, связанные с обладанием 

нематериальными благами, указанными в ст. 150 ГК РФ, в том числе: 

1) право на защиту деловой репутации (п. 7 ст. 152 ГК РФ); 

2) право на компенсацию морального вреда (п. 7 ст. 152, ч. 4 ст. 1100 ГК 

РФ); и др. 

Юридическое лицо может обладать иными субъективными правами, если 

это прямо не запрещено законом и не противоречит специальной 

правоспособности юридического лица. В частности, юридическое лицо 

обладает правом на охрану информации, составляющей служебную, 

коммерческую и банковскую тайну (ст. 139 ГК РФ). 

Вещные права юридических лиц. Правосубъектное юридическое лицо не 

только имеет право, но даже обязано обладать обособленным имуществом, 

которое может принадлежать ему на праве собственности либо ином вещном 

праве (п. 1 ст. 48, ст. 216 ГК РФ). Признак имущественной обособленности 

является весьма существенным для юридического лица, ибо оно является 

участником гражданско-правовых, финансовых, налоговых и иных 

имущественных отношений. Как указал Пленум Высшего Арбитражного суда 



 

 

РФ, предприятие нельзя признать юридическим лицом без наличия у него 

обособленного имущества [1, с. 55]. 

Кроме того, юридическое лицо может обладать имуществом на ином 

вещном праве. Отдельные виды культурных, образовательных и других 

учреждений (театры, музеи, учебные заведения и т. д.) могут обладать правом 

самостоятельного распоряжения доходами, полученными от разрешенной 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности, а также приобретенным 

на них имуществом (п. 2 ст. 298 ГК). Федеральные казенные предприятия, 

государственные (муниципальные) учреждения могут иметь земельные участки 

на праве постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 20 Земельного 

кодекса). 

Действующее российское законодательство не предусматривает на этот 

счет запретов, и на практике многие организации, имеющие довольно узкий 

объем правоспособности, создают разнообразные юридические лица, 

предоставляя им возможность заниматься любыми видами деятельности. 

Право на защиту деловой репутации имеет важное значение для 

юридического лица. Согласно ст. 61 Федерального закона от 27 июня 2002 г. 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России в 

рамках осуществления своих надзорных функций вправе запрашивать и 

получать информацию о финансовом положении и деловой репутации 

участников (акционеров) кредитной организации в случае приобретения ими 

более 20 процентов акций (долей) кредитной организации. 

Компенсация морального вреда, причиненного юридическому лицу. 

Вопрос о праве юридического лица требовать возмещения морального вреда, в 

том числе при защите своей деловой репутации, является дискуссионным. 

Согласно определению законодателя, нематериальные блага не имеют 

имущественного содержания, принадлежат гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (п. 1 ст. 150 ГК РФ). 

Как указывает А. Эрделевский, деловая репутация гражданина-

предпринимателя или коммерческого юридического лица может служить 



 

 

предметом договора коммерческой концессии (п. 2 ст. 1027 ГК РФ). 

Следовательно, их деловая репутация не относится к числу личных 

неимущественных благ в смысле ст. 150 ГК РФ и не может защищаться путем 

компенсации морального вреда. Юридическое лицо вообще является 

искусственной правовой конструкцией, не имеющей телесной оболочки и не 

обладающей сознанием и психикой. Поэтому нормы о возмещении морального 

вреда, определяемого как физические и нравственные страдания гражданина 

(ст. 151 ГК РФ) [2, с. 15], в принципе неприменимы к юридическому лицу. 

Получается, что любое юридическое лицо, а также гражданин-

предприниматель вправе требовать лишь возмещения убытков, возникших 

вследствие опорочения его деловой репутации в сфере его профессиональной 

деятельности, тогда как обычный гражданин, не имеющий статуса 

предпринимателя, имеет право требовать не только возмещения убытков, но и 

компенсации морального вреда [5, с. 103]. 
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