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Аннотация
Пособие содержит информативные ответы на вопросы экзаменационных билетов по

учебной дисциплине «Гражданское право» Часть 1.
Доступность изложения, актуальность информации, максимальная

информативность, учитывая небольшой формат пособия, – все это делает шпаргалку
незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником для студентов в закреплении изученного материала при подготовке к сдаче
зачета и экзамена.
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Оксана Бобкова
Гражданское право. Часть 1. Шпаргалка

 
1. Понятие, предмет и метод гражданского права

 
Гражданское право – это совокупность норм, которые регулируют общественные

отношения (имущественные и личные неимущественные), возникающие между участни-
ками гражданского оборота.

Гражданское право регулирует отношения между физическими и юридическими
лицами, устанавливает правовое положение участников гражданских правоотношений,
основания возникновения права собственности и иных вещных прав, обязательства (дого-
ворные обязательства, возникшие вследствие причинения вреда (деликтные), вследствие
неосновательного обогащения), наследственные правоотношения и др.

Гражданское право имеет практическое значение, так как гражданские дела состав-
ляют существенную часть дел в суде.

Участники гражданских правоотношений – граждане и юридические лица, но ими
могут выступать также государство, его органы и органы местного самоуправления.

Предмет гражданского права – общественные отношения, которые регулируются
гражданским правом. Предмет составляют две группы отношений: имущественные и
личные неимущественные. Имущественные отношения складываются между гражданами
по поводу передачи имущества (материальных благ), выполнения работ или оказания услуг.
Имущественный характер имеют отношения по поводу владения, пользования и распоря-
жения вещами и отношения, связанные с передачей материальных благ

Личные неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных благ и
связаны с личностью (честью, достоинством, деловой репутацией).

Метод – это способ воздействия на участников гражданских отношений.
В гражданском праве выделяют дозволительный метод, который характеризуется наде-

лением субъектов определенным кругом прав и обеспечивает установление правоотноше-
ний на основе правовой самостоятельности сторон.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ). Они свободны в установ-
лении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противо-
речащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.

Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории
РФ. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федераль-
ным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья
людей, охраны природы и культурных ценностей.
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2. Принципы гражданского права

 
Гражданское право характеризуется основными принципами, которые отличают его от

других правоотношений.
Принципы – основные, исходные начала, в соответствии с которыми построено граж-

данское законодательство.
Основные принципы гражданского права:
1) принцип равенства участников гражданских правоотношений. Никто не дол-

жен быть ущемлен в своих правах и обязанностях, все субъекты наделяются равной право-
способностью, имеют равное положение в гражданских правоотношениях. Ни один субъект
не должен быть наделен преимуществами по отношению к другому субъекту;

2) принцип неприкосновенности собственности. Каждый владелец имущества
имеет право по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться им. Согласно ст. 35 п.
3 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть про-
изведено только при условии предварительного и равноценного возмещения;

3) принцип свободы договора. Субъекты гражданских правоотношений свободны в
выборе союзников, в виде заключаемых сделок и условий, на которых оно осуществляется.
Принуждение к заключению договора запрещено;

4) принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела. Недопустимо вмешательство органов государственной власти, местного самоуправ-
ления и иных лиц в частные дела участников гражданского оборота. Согласно от. 23 Кон-
ституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения;

5) принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Граждане и
юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские
права. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не вле-
чет прекращения этих прав. Каждый имеет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности (от. 34 Конституции РФ). Гражданские права могут быть ограничены на
основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства;

6) принцип обеспечения восстановления нарушенных прав. Граждане имеют право
на восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Формы восстановле-
ния нарушенного права зависят от характера нарушения;

7) принцип судебной защиты гражданских прав. Позволяет всем юридическим и
физическим лицам отстаивать в суде свои нарушенные права (Гражданский кодекс РФ (ГК
РФ)).
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3. Система гражданского права

 
Система гражданского права – внутреннее единство и классификация правовых

норм, которые и составляют данную отрасль права. Нормы гражданского права группиру-
ются в:

1) разделы;
2) институты;
3) субинституты.
Группировка происходит в соответствии с существующими различиями граждан-

ско-правовых отношений.
В системе гражданского права рассматриваются его понятие, история, положения

о гражданских правоотношениях, осуществление и защита гражданских прав, восстановле-
ние нарушенных прав и т. д. Гражданское право состоит из Общей и Особенной частей.

Общая часть включает в себя следующие разделы:
1) раздел, в котором закрепляются субъекты, объекты права, понятие юридических

лиц, понятие и виды товариществ и обществ, понятие сделок и представительства, сроков,
исковая давность и другое;

2) раздел, в котором закрепляются право собственности и другие вещные права. Он
включает в себя общие положения, порядок приобретения права собственности, понятие и
регулирование отношений, возникающих в связи с ведением общей собственности, понятие
вещных прав на землю, на жилые помещения, права хозяйственного ведения и оперативного
управления, права на защиту прав собственности и других вещных прав;

3) раздел, в котором закрепляются обязательственное право, включающие в себя поня-
тие и стороны обязательств, понятие исполнения обязательств, способы обеспечения испол-
нения обязательств, случаи перемены лиц в обязательстве, ответственность за нарушение
обязательств, прекращение обязательств, понятие и условие договора, правила заключения,
изменения и расторжения договора.

Особенная часть включает в себя следующие разделы:
1) раздел, в котором содержатся отдельные виды договоров и обязательств, таких как

купля-продажа, мена, дарение, рента и пожизненное содержание с иждивением, аренда,
наем жилого помещения, безвозмездное пользование, подряд, выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездное оказание услуг,
перевозка, транспортная экспедиция, заем и кредит, финансирование под уступку денежного
требования, банковский вклад, банковский счет, расчеты, хранение, страхование, поручение,
комиссия, агентирование и др.; обязательства (вследствие причинения вреда, неоснователь-
ного обогащения);

2) раздел, регулирующий наследственные правоотношения (общие положения о насле-
довании, наследование по завещанию и по закону, приобретение наследства, наследование
отдельных видов имущества);

3) раздел, закрепляющий основные положения, касающиеся международного частного
права (общие положения, право, подлежащее применению при определении правового поло-
жения лиц, право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным
отношениям).
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4. Источники гражданского права

 
Источники гражданского права РФ – это
правовые акты представительными исполнительных органов государственной власти

и местного самоуправления, в которых содержатся нормы гражданского права.
Виды источников:
1) Конституция РФ. В РФ гарантируются единство экономического пространства,

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, сво-
бода экономической деятельности. Признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности (от. 8). Каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами. Право наследования гарантируется (от. 35);

2) федеральные законы. ГК РФ – самый значимый закон в регулировании граждан-
ских правоотношений. ГК РФ определяет правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других
вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регули-
рует договорные и иные обязательства, другие имущественные повязанные с ними личные
неимущественные отношения.

Среди федеральных законов выделяют: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)». Федеральные законы не должны противоречить Конституции РФ;

3) подзаконные нормативные акты – указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, акты министерств и ведомств. Правительство РФ издает постановления, содер-
жащие нормы гражданского права, на основании ГК РФ и других законов. Подзаконные акты
не должны противоречить федеральному законодательству. Постановления Правительства
РФ не должны противоречить указам Президента РФ.

Среди указов Президента РФ выделяются: Указ Президента РФ от 22 сентября
1993 г № 1401 «Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продо-
вольственные товары», Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продук-
ции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

Среди постановлений Правительства РФ выделяется постановление Правитель-
ства РФ от 3 сентября 1998 г. № 1020 «Об утверждении Порядка предоставления государ-
ственных гарантий на осуществление финансовой аренды (лизинга)».
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5. Юридические факты, их классификация

 
Юридические факты – основания возникновения, изменения и прекращения граж-

данских прав и обязанностей.
Гражданские права и обязанности возникают из:
1) оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами;
2) действий граждан и юридических лиц, которые не предусмотрены нормативными

актами, но порождают гражданские права и обязанности.
Классификация юридических фактов:
1) действия – это определенные формы поведения людей, совершаемые по воле чело-

века:
а) правомерные (действия участников гражданских правоотношений по осуществле-

нию своих прав в соответствии с законом без нарушения правопорядка):
– юридические поступки – это действия, порождающие правовые последствия неза-

висимо или вопреки намерению совершившего их лица;
– юридические акты – это действия, порождающие правовые последствия лишь в том

случае, если они совершены с намерением вызвать эти последствия. Их виды: сделки (дей-
ствия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей) и административные акты (действия, совершае-
мые административным органом, который не является участником правоотношения);

б) неправомерные – это действия участников гражданских правоотношений, наруша-
ющие правопорядок;

2) события – явления внешнего мира, которые наступает независимо от воли человека:
а) абсолютные (наводнение, землетрясение);
б) относительные (рождение человека, его смерть).
Правовые последствия порождают л ишь те события и действия, с которыми нормы

гражданского права связывают эти последствия. Гражданские права и обязанности воз-
никают (от. 8 ГК РФ):

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных и не предусмотренных законом, но
не противоречащих ему (например, из договоров купли-продажи, аренды);

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязан-
ностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом (при

получении доходов по договорам купли-продажи, дарения);
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и

иных результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступле-

ние гражданско-правовых последствий.
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента

регистрации соответствующих прав на него.
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6. Защита гражданских прав. способы защиты

 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью (от. 2 Конституции РФ).

Обязанность государства – признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина.

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитраж-
ный суд или третейский суд в соответствии с подведомственностью дел, установленной про-
цессуальным законодательством.

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (от. 46 Конституции РФ).
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в слу-

чаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может
быть обжаловано в суд.

Способы защиты:
1) признание права (обычно применяется в сочетании с другими способами защиты);
2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресече-

ние действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (реституция);
3) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки
(признание оспоримой сделки недействительной осуществляется судом);

4) признание недействительным акта государственного органа или органа мест-
ного самоуправления (ненормативный акт государственного органа или органа местного
самоуправления или нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым
актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или
юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. При признании судом
акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными
способами);

5) самозащита права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и
не должны выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения);

6) присуждение к исполнению обязанности в натуре;
7) возмещение убытков (лицо, право которого нарушено, может требовать полного

возмещения причиненных ему убытков, если не предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере. Убытки, причиненные в результате незаконных действий государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, возмеща-
ются РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием);

8) взыскание неустойки (т. е. определенной законом или договором денежной суммы,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства);

9) компенсация морального вреда (осуществляется независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного вреда);

10) прекращение или изменение правоотношения;
11) неприменение судом акта государственного органа или органа местного само-

управления, противоречащего закону.
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7. Правоспособность и

дееспособность гражданина
 

Правоспособность – способность иметь гражданские права и исполнять обязанности,
признаваемая в равной мере за всеми гражданами.

Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспо-
собность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина
возникает в момент его рождения и прекращается смертью.

Для возникновения правоспособности необходимо, чтобы ребенок родился живым.
Согласно ст. 19 ГК РФ гражданин приобретаем осуществляет права и обязанности под

своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не
вытекает из закона или национального обычая.

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и
кредиторов о перемене своего имени, и несет риск последствий, вызванных отсутствием у
этих лиц сведений о перемене его имени.

Содержание правоспособности. Граждане могут иметь имущество на праве собствен-
ности, заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельно-
стью, наследовать и завещать имущество, создавать юридические лица самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридическими лицами, совершать любые не противо-
речащие закону сделки и участвовать в обязательствах, иметь права авторов произведений
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интел-
лектуальной деятельности и иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Она возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18
лет.

Если законом допускается вступление в брак до достижения возраста 18 лет, гражда-
нин, не достигший возраста 18 лет (при наличии уважительных причин органы местного
самоуправления по местожительству лиц, желающих вступить в брак, вправе разрешить
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет), приобретает дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак. Приобретенная дееспособность сохраняется в полном
объеме и в случае расторжения брака до достижения возраста 18 лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несо-
вершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в
случаях, установленных законом.

Сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности,
ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
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8. Юридические лица: понятие,
признаки, правоспособность

 
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-
тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде (от. 48 ГК РФ).

Признаки юридического лица:
1) организационное единство (коллектив юридического лица должен быть органи-

зованным, устойчивым. Внутреннее строение может быть простым или сложным. Степень
организованности отражается в учредительных документах (уставах, учредительных дого-
ворах));

2) имущественная обособленность – отделение имущественного комплекса того или
иного юридического лица от имущества других юридических лиц, граждан, РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований;

3) самостоятельная имущественная ответственность (юридическое лицо отвечает
по своим обязательствам только имуществом, закрепленном за ним, без привлечения иму-
щества других юридических лиц, государства, граждан);

4) способность выступать в гражданском обороте от собственного имени (каж-
дое юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организаци-
онно-правовую форму (ч. 1 ст. 54 ГК РФ). Юридическое лицо с момента существования –
активно действующий субъект гражданского права, поэтому его дееспособность возникает
одновременно с правоспособностью.

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятель-
ности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой дея-
тельностью обязанности.

Коммерческие организации (кроме унитарных предприятий и иных видов организа-
ций, предусмотренных законом) могут иметь гражданские права и исполнять гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юри-
дическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим лицом
в суд.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекра-
щается в момент завершения его ликвидации.

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.
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9. Создание юридических лиц

 
Создание юридического лица требует больших материальных затрат и предполагает

соблюдение определенных требований.
Процесс создания юридических лиц находится под контролем уполномоченных на

то организаций (расчетно-кредитных учреждений в процессе открытия юридических лиц;
финансовых органов в процессе их налогообложения и т. д.).

Выделяют два способа создания юридических лиц:
1) распорядительный способ, который состоит в том, что решение об образовании

организации исходит от компетентных органов (собственников имущества), закрепляемых
за юридическим лицом, или уполномоченного органа (например, органы местного само-
управления могут сами создавать предприятия, учреждения, организации на базе имуще-
ства, которое находится в их муниципальной собственности);

2) добровольный способ, при котором инициатива образования организации принад-
лежит членам будущей организации.

Виды добровольного способа создания юридических лиц:
а) разрешительный способ. Заключается в том, что будущие члены организации при-

нимают решение о ее образовании. После этого они обращаются к компетентной организа-
ции за разрешением образовать юридическое лицо. Перед вынесением решения о согласии
на образование юридического лица соответствующий орган должен проверить законность
образования организации, т. е., например, не противоречат ли учредительные документы
требованиям законодательства, имеется ли необходимость в ее создании. В настоящее время
названный способ практически не действует.

Он действует, например, при создании союзов, ассоциаций, концернов и иных объеди-
нений предприятий;

б) нормативно-явочный способ. Инициатива образования юридического лица исхо-
дит от будущих ее членов. Разрешение дается заранее, до проявления инициативы с какой-
либо стороны о создании организации.

Данной способ представляет собой нормативный акт общего характера. Юридические
лица подлежат государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».

По данному способу создаются хозяйственные товарищества и общества и многие дру-
гие коммерческие и некоммерческие организации.
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10. Реорганизация юридических лиц

 
Реорганизация юридического лица – способ прекращения деятельности юридиче-

ского лица, который влечет возникновение новых организаций или значительное изменение
характера юридической формы уже существующих организаций.

Формы реорганизации юридического лица:
1) слияние – форма реорганизации юридических лиц, при которой создаются новые

субъекты гражданского права за счет прекращения действия нескольких юридических лиц;
2) присоединение – укрупнение юридического лица за счет того, что одна или

несколько других организаций вливаются в нее. Вливающиеся организации утрачивают при-
знаки юридического лица;

3) разделение – форма реорганизации юридического лица, при которой происходит
деление прекращающего свое существование юридического лица на несколько более мелких
организаций;

4) выделение – форма реорганизации юридического лица, при которой организация не
перестает существовать, а уменьшаются ее объемы, имущественный комплекс, численность
ее участников;

5) преобразование – изменение организационно-правовой формы юридического лица.
Реорганизация может быть осуществлена по решению его учредителей (участников)

либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (ст.
57 ГК РФ). В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме
его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осу-
ществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистра-
ции вновь возникших юридических лиц (исключение – реорганизация в форме присоедине-
ния к нему другого юридического лица, когда первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного юридического лица).

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с пере-
даточным актом.

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь воз-
никшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении к каждому юридическому лицу переходят права и обязанности реор-
ганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

При преобразовании к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обя-
занности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
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11. Ликвидация юридических лиц

 
Ликвидация юридического лица – прекращение юридического лица без перехода

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
1) по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, упол-

номоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока,
на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона,
если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии) или деятельности, запрещенной законом, либо с нару-
шением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона
или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или
религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятель-
ности, противоречащей его уставным целям (требование о ликвидации юридического лица
может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправ-
ления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом).

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников)
либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными доку-
ментами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического
лица.

Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политиче-
ской партии и религиозной организации, ликвидируется также в соответствии со от. 65 ГК
РФ вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация
может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной (банкротом), если это
допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть
признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим
создание и деятельность такого фонда.

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликви-
дации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанав-
ливают порядок и сроки ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юри-
дического лица.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения
о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных креди-
торами требований, а также о результатах их рассмотрения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет лик-
видационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического
лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.
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12. Несостоятельность (банкротство)

юридического лица
 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»).

Признаки банкротства. Юридическое лицо не можетудовлетворитьтребования кре-
диторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства или обязанность не исполнены им в течение
3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. Дела о банк-
ротстве рассматриваются арбитражным судом. Право на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом имеют должник, конкурсный кредитор, упол-
номоченные органы.

Процедуры банкротства:
1) наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспече-

ния сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния долж-
ника, составления реестра требований кредиторов. Об этом объявляют на первом собрании
кредиторов. Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обос-
нованности требований заявителя;

2) финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии
с графиком погашения задолженности. Вводится на срок не более чем 2 года. Для проведе-
ния процедуры назначается административный управляющий;

3) внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
восстановления его платежеспособности. Для проведения процедуры назначается внешний
управляющий. Срок процедуры не более чем 18 месяцев, который может быть продлен не
более чем на 6 месяцев;

4) конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, при-
знанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Для его проведения назначается конкурсный управляющий. Конкурсное производство
вводится сроком на 1 год (срок может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в
деле, не более чем на 6 месяцев).

Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии рас-
смотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве
путем достижения соглашения между должником и кредиторами. Оно утверждается арбит-
ражным судом.

Признание судом юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. Порядок лик-
видации такого юридического лица устанавливается Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности.
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13. Хозяйственные общества и
товарищества: понятие, виды

 
Хозяйственные товарищества и общества – коммерческие организации с разделен-

ным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.
В случаях, предусмотренных гражданским законодательством, хозяйственное обще-

ство может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), произведенное и

приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности,
принадлежит ему на праве собственности.

Виды хозяйственных товариществ:
1) полное товарищество;
2) товарищество на вере (коммандитное товарищество).
Виды хозяйственных обществ:
1) акционерное общество;
2) общество с ограниченной или дополнительной ответственностью.
Вклад в имущество хозяйственных товариществ и обществ могут составить

деньги, ценное имущество, имущественные права и иные права, имеющие денежную
оценку.

Хозяйственные товарищества и общества не вправе выпускать акции.
Права участников хозяйственного товарищества или общества:
1) участвовать в управлении делами товарищества или общества;
2) получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с

его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными доку-
ментами порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;
4) получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, остав-

шегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость и др.
Обязанности участников хозяйственного товарищества или общества:
1) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены

учредительными документами;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или

общества. Хозяйственные товарищества и общества
одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества дру-

гого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников
в определенном порядке.

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший
участником (акционером) общества, в течение 2 лет несет субсидиарную ответственность
всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества.
Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от
такой ответственности. Названные правила применяются и при преобразовании товарище-
ства в производственный кооператив.

В хозяйственных товариществах учредители участвуют не только имущественными
взносами, но и личной деятельностью.

В хозяйственных обществах учредители участвуют только имущественными взно-
сами, а личной деятельностью участвовать они не обязаны.
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14. Полное товарищество

 
Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные товарищи) в

соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской дея-
тельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принад-
лежащим им имуществом.

Лицо может быть участником только одного полного товарищества.
Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена

(наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя (наименова-
ние) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное това-
рищество».

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора.
Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
Учредительный договор содержит наименование юридического лица, его местона-

хождение, сведения о порядке управления деятельностью юридического лица, о размере и
составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого
из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими
вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему
согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмот-
рены случаи, когда решение принимается большинством голосов участников.

Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести дела
товарищества или нет, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ
от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участников товарищества,
ничтожны. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товари-
щества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела
совместно либо ведение дел поручено отдельным участникам. При совместном ведении
дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех
участников товарищества.
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