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В художественной литературе и фильмах не один раз показывается, как 

группа персонажей решает сложные задания и спасает тем самым мир. 

Некоторую работу просто невозможно выполнить в одиночку. Для этого нужна 

дружная и сплоченная команда, которая покажет максимальный результат.  

Работая в команде, люди могут распределить обязанности между собой в 

соответствии с навыками и продуктивностью. Это позволяет эффективно 

распределить ресурсы и сократить время на достижение конечного итога. И 

реальных примеров, доказывающих это утверждение, масса.  

Издревле в имущественных отношениях участвовали наряду с 

физическими лицами и некоторые объединения их, определенным образом 

организованные и располагавшие известными имущественными средствами. 

Любой человек имеет право свободно пользоваться своими правами и 

вещами, принадлежащими ему на праве собственности, а также своим 

творческим потенциалом и идеями для занятия предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельностью. Это установлено в 

Конституции РФ [1]. 



 

 

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. 

Юридические лица – один из древнейших институтов гражданского 

права. Его появлению мы обязаны римлянам. 

Однако не следует преувеличивать ни разработанности этого понятия в 

римском праве, ни значения юридических лиц в экономической жизни Рима.  

Термин «юридическое лицо», к сожалению, не все понимают правильно. 

Знаменитая цитата из классики: «Я пришел к вам, как юридическое лицо к 

юридическому лицу» [4, с. 468] – некорректна и многих запутала. Как-то на 

одном интернет-форуме можно было увидеть тему с заголовком «А почему 

физическое лицо не является юридическим?» Видимо, автор вопроса думал, что 

юридическое лицо – это лицо, которое выполняет какие-то юридические 

обязанности, и не понимал, почему люди не относятся к таким лицам. 

Между тем, понятие «юридическое лицо» возникло именно для того, 

чтобы обозначить субъекты права, не являющиеся людьми. Просто люди 

издавна создавали организации, а эти организации уже заключали сделки, 

приобретали имущество, участвовали в судебных процессах, платили налоги. 

Конечно, все это делали конкретные люди, работавшие в этих организациях. Но 

делали они это от имени организаций, и официально именно организации несли 

все права и обязанности. И вот в какой-то момент получилось, что такие 

организации с точки зрения закона стали очень похожи на людей. 

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 юридическое 



 

 

лицо, история существования которого насчитывает длительный период 

времени.  

Так, уже во II-I веке 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 их 

участников. 

Максимального уровня своего развития юридическое лицо достигло в 

домонополистический период развития капитала. Оно выполняло важнейшую 

функцию на магистральной линии развития частной собственности: в 

концентрации и централизации сгустков человеческого труда как товаров и 

капиталов. 

Процесс формирования института юридического лица в России, можно 

условно разбить на пять периодов: X–XVII вв. – период простых форм 

предпринимательства и коллективной трудовой деятельности; XVIII в. – 

возникновение и развитие промышленных предприятий (организаций), 

складывание «рыночного оборота»; XIX в. – появление и развитие новых 

частных форм промышленных и сельскохозяйственных организаций; период 

Советского государства – «трансформация» юридического лица в рамках 

советской действительности; постсоветский период современной России – 

принятие нового ГК РФ. 

Коллективные (общинные) формы деятельности известны на Руси с 

древних времен. Как отмечают многие авторы, первыми прототипами 

юридических лиц стали «складки» (складничество), зародившиеся в XIII веке в 

Новгороде [4, с. 35]. Их суть сводилась к тому, что купцы заключали между 

собой соглашение, в соответствии с которым они выступали в качестве единого 

торгового предприятия. 

Наряду с относительно простыми формами объединения купцов, 

существовали и более сложные формы торгово-промышленной кооперации, где 



 

 

особую роль занимала Русская Православная церковь, поддерживаемая и 

привилегированная властью. Так, например, уже в домонгольской Руси имели 

место особые купеческие «храмовые» объединения. Самым знаменитым из них 

считался «Дом Святого великого Ивана» при церкви Ивана Предтечи в 

Новгороде. Он объединял купцов, торговавших со странами Западной и 

Северной Европы [6, с. 36]. 

В законах XII таблиц упоминаются корпорации религиозного и 

профессионального характера. В дальнейшем, по мере развития торгового 

оборота, была установлена нераздельность и обособленность имущества 

корпорации, поэтому выход одних ее членов и вступление новых на судьбе 

корпорации не отражались, т.е. фактически за ними признавалось наличие 

статуса особого субъекта права. 

Муниципии (муниципальные образования) также имели гражданско-

процессуальную правоспособность. Со временем как единое целое стало 

рассматриваться и государственное имущество (казна), от имени которого 

выступает магистрат. Более того, муниципии со временем получили даже право 

наследования. 

Реформы Петра I требовали наличия мощного собственного 

производства. Перед царем стояла задача направить капиталы купечества на 

создание отечественной промышленности, отвечающей духу времени и 

экономическим потребностям. Многие исследователи отмечают заслугу Петра I 

в широком внедрении в России новых организационно-правовых форм 

предпринимательства [5, с. 20]. 

Манифест Александра I от 1 января 1807 г. рекомендовал купцам 

образовывать для своей деятельности купеческие товарищества (полные, на 

вере и товарищества по участкам – ст. 1), которые рассматривались в качестве 

юридических лиц (ст. 2) [5, с. 20] 

Первое реально осмысленное понятие юридического лица было дано 

немецким юристом Ф.К. Савиньи в середине 19 века и вошло в историю под 

названием «история фикций». 



 

 

Особое значение имеет советский период, так как его характеризуют как 

период упущенных возможностей. Учения о юридических лицах были 

недопустимы в связи с тогдашней коммунистической властью. Однако после 

распада советского союза, с созданием нового гражданского кодекса в 1996 

году, появилось в РФ нормативно закрепленное и определенное понятие 

юридического лица, которое является действительным и по сей день. 

Так, ГК РФ закрепляет понятие юридического лица и определяет его как 

обособленного субъекта хозяйственных отношений в государстве, обладающее 

собственным имуществом, отвечающее им же по своим обязательствам, а также 

зарегистрированное в установленном законе порядке в едином 

государственном реестре юридических лиц [2]. 

В последнее время большое распространение получила теория 

обособленного имущества, согласно которой конструкция юридического лица 

необходима для того, чтобы обособленное имущество одного хозяйствующего 

субъекта могло вступать в гражданские правоотношения с имуществом 

другого. Представляется, что именно эта теория наиболее точно выражает суть 

юридического лица. 

Лишь с принятием ГК РФ, по мнению ряда исследователей – например, 

В.В. Бараненкова, в современном российском гражданском праве была создана 

система юридических лиц, вполне отвечающая требованиям времени и 

условиям рыночной экономики. Нормы нового ГК вобрали в себя как 

отечественный дореволюционный, так и современный зарубежный опыт, а 

также основные тенденции развития института юридического лица в странах с 

развитой рыночной экономикой [3, с. 49]. 
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