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Целью настоящей работы является установление 
того, как римляне понимали и развивали идею юри-
дического лица. Для этого нужно определить поня-
тие юридического лица, разобрать основные виды 
юридических лиц, их особенности и род деятельно-
сти, их права и обязанности. 

Для решения этих задач мы будем использовать 
методы: анализ и синтез при работе с источниками 
римского права (Дигесты Юстиниана, Институции 
Гая, различные кодификации); сравнительно-право-
вой метод при сравнении института юридического 
лица в римском праве и современном гражданском 
праве; исторический метод для анализа источников 
римской эпохи. 

Юридическое лицо – это абстрактное, в чистом 
виде юридическое понятие, которое сегодня рас-
пространено широко в связи с тем, что юридиче-
ские лица играют важнейшую роль в гражданском 
обороте, являются субъектами гражданского права. 
В то же время, в соответствии с теорией фикции 
Ф.К. фон Савиньи, юридические лица – это фикция, 
«правовая выдумка», так как в материальном мире 
юридических лиц нет, они существуют в виде реги-
страционных записей в реестрах, уставного капита-
ла, учредительных документов [1].

Правоведы дают различные определения юриди-
ческому лицу. Проанализировав дефиниции, стано-
вится ясно, что, несмотря на их непохожесть, можно 
выделить сущностные перекликающиеся критерии. 
Согласно А.В. Зайкову: «‟Юридическое лицо” – это 
фикция, прием юридической техники, необходимый 
для введения в оборот имущественной массы, так или 
иначе обособленной от имущества реальных лиц (на 
современном языке – физических лиц). Данный при-
ем позволяет действовать некой совокупности (лиц 
или вещей) так, как если бы это было некое отдельно 
взятое лицо personae vice (дословно ‟вместо лица”)» 
[2, с. 154]. Обратимся к уже упомянутому Ф.К. фон 
Савиньи: «…это искусственно предположенный 
субъект, способный к имущественным правам» [1]. 
Согласно Д.В. Дождеву, субъектом правового обще-
ния, обладающего правами частных лиц, могут быть 
объединение людей – это и есть юридическое лицо 
[3]. Обратившись к И.А. Покровскому, обнаружим, 
что юридическое лицо – «самостоятельный субъект 
гражданского права, самостоятельный центр хозяй-
ственной жизни» [4]. Определения последних двух 
представленных авторов раскрывают понятие юри-
дического лица в более широком смысле и не указы-
вают его сущностную характеристику.
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Во-первых, в публичном праве часто встречает-
ся, что какую-то ветвь власти представляет коллек-
тивная единица. Однако у нее нет имущественной 
правоспособности, соответственно, институт юри-
дического лица в Древнем Риме следует рассматри-
вать только с позиции частноправовых явлений.

Во-вторых, юридическое лицо не может быть 
внутри семейных отношений, поскольку ограниче-
но своими имущественными отношениями. В Риме 
существовала практика консорциумов между бра-
тьями – общность имущества, возникавшая между 
братьями, которые «после смерти их отца пред-
почитали не делить наследственную массу, а по-
прежнему вести общее хозяйство» [2, с. 154]. Таким 
образом, консорциум – это хозяйственное объедине-
ние нескольких малых семей, берущих начало от од-
ного предка. Консорты могли действовать от имени 
целой группы, приобретая или отчуждая имущество 
[2, с. 154]. Из этого следует, что консорциум не мо-
жет рассматриваться, как юридическое лицо.

Идея юридического лица впервые возникла 
в римском праве и развивалась постепенно. К юри-
дическим лицам причисляют корпорации, учрежде-
ния, фиск, общины, гильдии. Путаницу создает тот 
факт, что к одному виду юридического лица можно 
было приписать сразу несколько таких терминов, как 
corpus, universitas, corpus, collegia, sodalitia, socitas. 

Корпорации – общины, гильдии и общества, 
наделенные юридическими правами. Сущность – 
субъектом является целое, а не отдельно взятые чле-
ны: замена одного или нескольких членов не влия-
ет на сущность и единство корпорации. Например, 
первые университеты первоначально были корпора-
циями то учителей, то странствующих студентов. 

Городские и сельские общины (муниципии и ко-
лонии) следует считать за прообразы юридического 
лица. Многие из них были старше самого государ-
ства. Рим захватывал город, крупное поселение и 
тогда городская община попадала под его зависи-
мость, но при этом потребность в имуществе и воз-
можности его приобретения никуда не исчезала. 
Помимо прочего, Рим был вправе привлечь общину 
к суду, сама община могла вести процесс против от-
дельного гражданина. 

Не только общины могли наделяться имуще-
ственными правами, но и иные произвольные 
объединения. К их числу относятся ремесленные 
объединения – это коллективная работа професси-
оналов своего дела, например, кузнецов, которые 
также были наделены различными привилегиями. 
Это могли быть и религиозные союзы: коллегии 
жрецов и весталок (им было даровано право приоб-
ретать собственность). Помимо прочего, сюда отно-
сятся также общества: sodalitates, sodalitia, collegia 
sodalitia. Это были своего рода политические клу-
бы, которые собирались на площадях и могли вы-
двигать перед государством свои требования отно-

сительно общественного устройства. Впоследствии 
римский сенат постановил о невозможности созда-
ния этих клубов, кроме как с разрешения самого се-
ната (senatusconsultes de collegiis). 

Учреждения занимались отправлением религи-
озных обрядов, это были различные духовные обра-
зования, в том числе с целью благотворительности. 
Собственником имущества могли называть то Ии-
суса Христа, то всеобщую христианскую церковь, 
то Папу. Субъектом права наследования является 
отдельная церковная община, то есть корпорация 
христиан, относящихся к этой церкви. Между иму-
ществами двух приходов могут возникать правоот-
ношения следующих видов: приобретение и утрата 
за давностью. Благотворительные учреждения име-
ют тот же принцип. Например, госпиталь является 
владельцем отдельного имущества, так же как от-
дельный человек или корпорация [5].

Каждая церковь и приход являются самостоя-
тельным лицом, потому что и благотворительные 
учреждения способны находиться в самых разноо-
бразных правоотношениях как между собой, так и с 
государством, городами, церквями.

Фиск имеет другую природу возникновения и 
становления. Изначально во времена Республики 
под aerarium понимали государственную казну, с 
ее доходами и убытками. Позднее за имуществом 
cената сохранилось прежнее название, а имущество 
императора стали называть fiscus. В данном случае 
понимается имущество императора, отдельное от 
его частного, личного имущества, то есть то иму-
щество, которым он владеет в качестве императора. 
Казна стала называться Caesaris fiscus; fiscus – каз-
на императора. После концентрации всей власти в 
руках императора все государственное имущество 
стали называть fiscus.

Что нам известно о процессе возникновения и 
исчезновения корпораций, общин, фиска и учреж-
дений? Фиску и общине не было необходимости 
иметь позитивное предписание, которое способно 
регламентировать условия законного возникнове-
ния. Тогда как корпорациям и учреждениям, напро-
тив, было необходимо решение высшей власти го-
сударства.

Дигесты Юстиниана сообщают нам, что для воз-
никновения такого юридического лица необходимо 
наличие хотя бы трех членов, но однажды образо-
ванная universitas способна существовать даже при 
наличии всего одного члена [6]. Также для ликви-
дации юридического лица недостаточно согласия 
их большинства – необходимо решение высшего 
органа государства. В то же время государственные 
учреждения могут ликвидироваться по свободному 
усмотрению, потому что оно опасное или вредное, 
а также потому, что общая цель может быть полнее 
достигнута в виде нового учреждения. Смерть всех 
членов корпорации также не влечет ее ликвидации.
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Протоюридические лица обладали рядом прав: 
правом владения, некоторыми наследственны-
ми правами, несли обязательства, имели право на 
предъявление иска, право на собственность, а также 
известны случаи сервитута.

I. Владение. Города и прочие юридические лица 
могут приобретать владение через свободных пред-
ставителей и рабов [6]. Представителям и управля-
ющим позволили выступать вместо юридического 
лица. Точно также, если бы владение должен был 
приобрести ребенок через своего опекуна или су-
масшедший через своего куратора. Сумасшедшие и 
несовершеннолетние схожи с юридическими лица-
ми в том, что они правоспособны, но наряду с этим 
не обладают естественной дееспособностью, отчего 
им в лице представителей обеспечивается искус-
ственная воля [1]. 

II. Наследство. Римскому праву известны два 
способа приобретения наследства: по закону и пу-
тем завещания. Наследование по закону немыслимо 
у юридических лиц, ведь они не обладают родством. 
Кроме того, некоторые виды корпораций получили 
особую привилегию, разрешающую быть наслед-
никами своих собственных членов, однако только 
в случае отсутствия всех прочих наследников, т.е. 
только в том случае, в котором иначе наследником 
был бы фиск. Корпорация не в состоянии завещать 
свое наследство, поскольку не является человеком, 
а значит, не имеет личное желание и действие. 

III. Обязательства. Любые обязательства корпо-
рации не затрагивают отдельных членов этой кор-
порации [6]. Справедливо также, что корпорация 
вправе заставить своих членов платить обязатель-
ственные взносы, ведь корпорация и ее члены тесно 
связаны.

IV. Предъявление иска. Юридические лица на-
делены способностью выступать в процессе как ис-
тец и ответчик. Юридическое лицо самостоятельно 
не в состоянии пользоваться этим правом, поэтому 
оно вправе назначить представителя actor, который 
обладает правами прокуратора. Того, кто представ-
лял юридическое лицо, называли defensor [см.: 2, 
с. 157]. 

Если юридическое лицо будет осуждено, то ис-
полнение судебного решения осуществляется по-
средством конкурса, продажи его имущества, взы-
скания его требований с должников [6].

V. Собственность. Юридические лица приоб-
ретают право собственности путем манципации. 
Отдельные члены юридического лица в праве соб-
ственности не участвуют, поскольку право относит-
ся к нему, как к целому [6]. Как рабы обвиняемого 
не могли допрашиваться как свидетели против него, 
так и члены корпорации не могли свидетельствовать 
против нее.

VI. Сервитут. Самым распространенным сер-
витутом, применимым к юридическому лицу, был 

узуфрукт. Приобретение права собственности на 
плоды являлось преобладающим.

Итак, юридическое лицо – субъект, способный 
к имущественным правам. Искусственный инсти-
тут – «устав» способен наделять юридические лица 
(как правоспособных, но полностью недееспособ-
ных ввиду их фикции) дееспособностью. Это про-
исходит путем представительства, равным образом 
поступают с несовершеннолетними и сумасшед-
шими (опека и попечительство). Устав существует 
для того, чтобы сделать с помощью суррогата воз-
можными действия, необходимые для гражданского 
оборота, то есть действия, которые приводят к при-
обретению, получению, пользованию или частично-
му изменению имущества.

Таким образом, в понимании римлян, юриди-
ческое лицо – лишь искусственно предположен-
ный субъект, способный к имущественным пра-
вам. В данном случае необходимо понимать, что 
юридическое лицо наделено правоспособностью 
при полном отсутствии дееспособности. И чтобы 
наделить юридическое лицо дееспособностью, 
пришлось прибегнуть к представительству – об-
разованию устава. Устав должен компенсировать 
недееспособность юридического лица и предо-
ставить ему возможность быть участником граж-
данского оборота. Подобным образом поступали 
с несовершеннолетними и сумасшедшими путем 
опеки и попечительства. 

Общими принципами устава для корпораций 
являются следующие. Корпорация состоит из со-
вокупности всех существующих ее членов. Чтобы 
решение было обоснованным, требуется согласие 
большинства членов, которые присутствуют на со-
брании при условии наличия не менее двух третей 
всех членов вообще. Для ликвидации корпорации 
решения большинства недостаточно, так как непо-
нятно, отчего меньшинство не может продолжить 
дело корпорации, в то время как члены большинства 
будут вольны по одному из нее выйти. 

Создание института, идеи юридического лица 
является одной из заслуг римского частного права. 
Эта идея обретала различные формы и виды: кол-
легии, фиск, корпорации, учреждения. Однако так 
и не получила отчетливого правового оформления 
в ту эпоху. Тем не менее юридические лица с неко-
торыми оговорками были вправе: владеть вещами; 
иметь вещи в собственности; отвечать по обязатель-
ствам; пользоваться сервитутом; предъявлять иски; 
быть наследниками своих членов.
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The article is dedicated to the origin and development of an idea of a legal body in different periods 
of a Roman Law. It is established that the main features of the legal bodies arose in the Roman law, 
which are also relevant for the modern Civil Law, such as property isolation, the ability to answer for 
obligations with one's property.
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