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Гражданское право. Часть
первая. Краткий курс

 
1. Предмет и метод гражданского права

 
¡ Гражданское право регулирует имущественные отношения, обусловленные исполь-

зованием товарно-денежной формы, связанные с ними личные неимущественные отноше-
ния и предусмотренные гражданским законодательством не связанные с имущественными
личные неимущественные отношения между субъектами этих отношений.

1. Предметом гражданского права являются имущественно-стоимостные отношения и
личные неимущественные отношения.

Имущественными отношениями называют такие общественные отношения, которые
возникают по поводу различного рода материальных благ. К имущественно-стоимостным
отношениям причисляются такие имущественные отношения, которые предполагают вза-
имную оценку участниками этих отношений количества и качества труда, воплощенного в
том материальном благе, по причине которого эти отношения складываются. Личные неиму-
щественные отношения складываются по поводу нематериальных благ и связаны с лично-
стью.

2. К нематериальным благам относятся право на неприкосновенность семейной и
частной жизни, право на свободу передвижения и выбора места жительства, честь, досто-
инство, имя гражданина, фирменное наименование юридического лица, деловая репутация,
право авторства и т. п.

Личные неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих
в них лиц, в них проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и осу-
ществляется оценка их нравственных и иных социальных качеств.

Таким образом, личными неимущественными отношениями являются общественные
отношения, возникающие в связи с нематериальными благами, в которых осуществляется
индивидуализация личности гражданина или организации путем выявления и оценки их
нравственных и иных социальных качеств.

3. Предметом гражданского права являются имущественно-стоимостные отноше-
ния, предполагающие взаимную оценку участниками этих отношений количества и каче-
ства труда, воплощенного в том материальном благе, по поводу которого складываются эти
отношения, и личные неимущественные отношения, предполагающие взаимную оценку их
участниками индивидуальных качеств личности, участвующей в этих отношениях. Взаимо-
оценочный характер имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений
и составляет то общее свойство, которое позволяет объединить их в предмете гражданского
права.

4. Гражданско-правовое регулирование – это совокупность приемов и способов,
посредством которых гражданское право воздействует на общественные отношения. Метод
определяется особенностями предмета правового регулирования. Так как общественные
отношения, составляющие предмет правового регулирования, являются взаимооценоч-
ными, то правильное развитие этих отношений, т. е. взаимная оценка, может складываться
лишь при условии равенства оценивающих сторон. Отсюда следует, что в гражданском праве
применяется метод юридического равенства сторон.

5. Принцип юридического равенства сторон следует понимать так, что ни одна из сто-
рон в гражданско-
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правовых отношениях не может иметь преимущества над другой только в силу зани-
маемого ею в правоотношении положения. То есть каждая из сторон обладает независи-
мостью и самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять инициативу и предпри-
имчивость при совершении любых действий, не запрещенных законом, что имеет большое
значение в условиях рыночной экономики.
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2. Система гражданского права

 
¡ Под системой гражданского права понимается внутренняя структура правовых

норм и институтов, находящихся в определенной иерархии.

1. Нормы гражданского права группируются в соответствии с существующими граж-
данско-правовыми отношениями в разделы, институты, субинституты. Гражданское право
разделяет нормы и институты на общие и особенные.

2. Общая часть гражданского права состоит из следующих разделов:
☝общие положения (раздел 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК

РФ)). В данном разделе закрепляются основные положения, такие как субъекты, объекты
права, понятия юридических лиц, товариществ и обществ, сделок и представительства, сро-
ков, исковой давности и т. д.; право собственности и другие вещные права (раздел 2). Дан-
ный раздел содержит общие положения, порядок приобретения права собственности, поня-
тие и регулирование отношений, возникающих в связи с ведением общей собственности,
вещные права на землю и жилые помещения, право хозяйственного ведения и оперативного
управления, защиту прав собственности и других вещных прав;

☝общая часть обязательственного права (раздел 3). Как видно из названия раздела,
в нем закрепляется обязательственное право, которое включает понятие и стороны обяза-
тельств, понятие исполнения обязательств, способы обеспечения исполнения обязательств,
случаи перемены лиц в обязательстве, ответственность за нарушение обязательств, прекра-
щение обязательств, понятие и условие договора, правила заключения, изменения и растор-
жения договора.

3. Особенная часть включает следующие разделы:
☝отдельные виды обязательств (раздел 4). Данный раздел закрепляет такие обязатель-

ства, как купля-продажа, мена, дарение, рента и пожизненное содержание с иждивением,
аренда, наем жилого помещения, безвозмездное пользование, подряд, выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездное оказание
услуг;

☝наследственное право (раздел 5). В него входят общие положения о наследовании,
наследования по завещанию и закону, приобретение наследства, наследование отдельных
видов имущества;

☝международное частное право (раздел 6). В данный раздел включены общие поло-
жения; право, подлежащее применению при определении правового положения лиц; право,
подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям;

☝права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(раздел 7). Указанный раздел регулирует правоотношения в области авторского, патентного
права, а также средства индивидуализации и нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности.

4. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, имеют определен-
ное сходство, в связи с чем разделены на общие и особенные. Но эти отношения также
характеризуются специфическими особенностями, позволяющими выделить такой элемент
системы, как подотрасль. Подотрасль состоит из норм права, регулирующих один и тот же
предмет, т. е. общественные отношения, возникающие в той или иной правовой ситуации.

5. В гражданском праве можно выделить шесть подотраслей: право собственности и
другие вещные права, обязательственное право, личные неимущественные права, право на
результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право. Каждая из них
имеет свой предмет и метод правового регулирования.
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6. Каждая подотрасль состоит из правовых институтов, которые в свою очередь под-
разделяются на субинституты. Например, институт договорных обязательств подразделя-
ется на следующие субинституты: обязательства по реализации имущества, по предостав-
лению имущества в пользование.

Таким образом, становится ясно, почему ГК РФ делится на разделы, затем – на под-
разделы, а те в свою очередь – на главы. Последние делятся на статьи.
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3. Принципы гражданского права

 
¡ Под принципами гражданского права понимаются основные исходные начала

гражданско-правового регулирования общественных отношений, определяющие сущность
гражданского права.

ГК РФ выделяет следующие основные принципы гражданского права (ст. 1 ГК РФ).

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Сущность данного
принципа сводится к тому, что все участники отношений имеют равные правоспособность и
правовое положение. Никто не может быть ущемлен в своих правах и обязанностях, а также
не может быть наделен преимуществом перед другими участниками гражданского оборота.

2. Принцип свободы договора. ГК РФ устанавливает правило, в соответствии с кото-
рым субъекты гражданских правоотношений имеют право заключать договоры с любыми
участниками гражданского оборота на любых условиях, не противоречащих законодатель-
ству. Принуждение к заключению договора запрещено.

3. Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип означает призна-
ние в России различных форм собственности, а также право собственника на пользование и
распоряжение собственностью по своему усмотрению. Конституция РФ устанавливает, что
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 75). При-
нудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и равноценного возмещения.

4. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и судебной защиты. Кон-
ституция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту нарушенных прав.

Любые решения, действия (или бездействие) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд гражданином, чьи права были нарушены.

5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Этот принцип
означает, что участники гражданского оборота приобретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обя-
занностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 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 обо-
роны страны и безопасности государства.

6. Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела.
Данный принцип гарантирован ст. 23 Конституции РФ и означает, что никто не может вме-
шиваться в частную жизнь, а также недопустимо вмешательство в деятельность субъектов
гражданского права. Этот принцип распространяется на органы государственной власти,
местного самоуправления и пр.

7. Принцип свободы передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей тер-
ритории Российской Федерации. Данный принцип закрепляет гарантированное единое эко-
номическое пространство на всей территории страны, т. е. товары, услуги и финансовые
средства перемещаются по всей территории Российской Федерации свободно. Органы вла-
сти и другие субъекты гражданского правоотношения не могут устанавливать преграды для
перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации.



.  Коллектив авторов.  «Гражданское право. Часть первая. Краткий курс»

10

 
4. Функции гражданского права

 
¡ Функции гражданского права представляют собой установленные направления

воздействия гражданско-правовых норм, обусловленные содержанием отношений пред-
мета.

В гражданском праве выделяют следующие функции: регулятивную, охранную, пре-
дупредительно-стимулирующую, предупредительно-воспитательную.

Рассматривая каждую из функций в отдельности, можно выявить ее цели.
1. Регулятивная функция. Данная функция заключается в том, что гражданское право

регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права. Цель регулятивной
функции – обеспечение урегулирования нормами гражданского права отношений собствен-
ности, товарно-денежных, личных неимущественных отношений.

2. Охранная функция. Сущность данной функции – обеспечение защиты нарушенных
субъективных имущественных и личных прав. Цель функции – охрана указанных прав.

3. Предупредительно-стимулирующая функция. Данная функция реализуется в стиму-
лировании различными методами нужного обществу и государству поведения граждан и
организаций.

4. Предупредительно-воспитательная функция. Цель данной функции – применение
ответственности за нарушение положений гражданского законодательства. Факт существо-
вания гражданско-правовых норм об ответственности позитивно влияет на правосознание
граждан, удерживая их от действий, направленных на нарушение гражданского законода-
тельства.
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5. Гражданское законодательство и источники

гражданского права Российской Федерации
 

¡ Гражданское законодательство находится в ведении РФ, оно включает норма-
тивно-правовые акты, принимаемые Федеральным Собранием РФ, и поэтому органы власти
и управления субъектов РФ, а также муниципальные образования не вправе издавать акты,
содержащие нормы гражданского права.

1. Категория «источники гражданского права» шире категории «гражданское законо-
дательство». К источникам гражданского права относятся:

☝Конституция РФ. Она закрепляет основные положения, в том числе и по граждан-
скому праву (ст. 8, 35, 36 закрепляют гражданско-правовое регулирование собственности,
ст. 20–25 посвящены личным неимущественным отношениям);

☝федеральные конституционные законы;
☝ГК РФ, который регулирует имущественные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения и является основой для будущего законотворчества в этой области;
☝Федеральные законы от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
☝указы и распоряжения Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и

законам;
☝постановления и распоряжения Правительства РФ, которые не должны противоре-

чить ГК РФ, законам и указам Президента РФ. Противоречащие акты не применяются (п.
5 ст. 3 ГК РФ);

☝акты министерств, ведомств и других федеральных органов исполнительной власти.
Эти органы могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права в случаях и преде-
лах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами (п. 7 ст. 3 ГК
РФ). Таким образом, сфера их нормотворческой деятельности ограниченна;

☝акты бывшего СССР (если они не отменены и не противоречат законодательству РФ).
2. Вспомогательными источниками гражданского права являются обычаи делового

оборота и постановления пленума Верховного Суда РФ по различным делам, хотя в отно-
шении последних в науке идут споры.

Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило
поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Не применяются такие обычаи, которые противоречат обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору.

3. Для устранения пробелов в гражданском законодательстве могут применяться ана-
логия закона и аналогия права. Аналогия закона – применение к неурегулированному отно-
шению нормы, регулирующей сходное отношение (п. 1 ст. 6 ГК РФ).

Аналогия права – восполнение пробелов в законодательстве на основании общих
начал и смысла гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности
и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ).

4. Эти институты применяются при наличии условий, установленных ГК РФ: неуре-
гулированность соответствующих отношений законодательством или соглашением сторон,
отсутствие обычая делового оборота, наличие схожего законодательства, а также его непро-
тиворечие сущности соответствующих отношений.
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6. Гражданское правоотношение:

понятие, содержание, виды
 

¡ Гражданское правоотношение – общественные отношения, урегулированные нор-
мами гражданского права, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников, возникающих по основаниям, предусмотренным законода-
тельством, и действий субъектов, порождающих права и обязанности.

1. Субъекты – участники гражданских правоотношений, 1 лица, несущие по кон-
кретному правоотношению права и обязанности: граждане, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные граждане, иностран-
ные юридические лица.

2. Объекты – это то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения: вещи,
включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;
результаты работ и оказания услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага (честь, достоинство, имя и др.).

Содержание гражданских правоотношений – это совокупность субъективных прав и
обязанностей.

3. Субъективное право – мера возможного поведения управомоченного лица. Субъ-
ективное гражданское право необходимо отличать от гражданского права в объективном
смысле, представляющего собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих
общественные отношения. Субъективная обязанность – мера должного поведения лица.

4. Гражданские правоотношения в Российской Федерации классифицируются:
☝по предмету правового регулирования: имущественные и личные неимущественные

отношения;
☝степени определенности состава: абсолютные – правоотношения, в которых опреде-

ленному носителю прав противостоит неопределенный круг обязанных субъектов, и отно-
сительные (одно управомоченное лицо – одно обязанное);

☝способу удовлетворения интересов лица: вещные интересы лица удовлетворяются за
счет полезных качеств вещи, а обязательственные интересы удовлетворяются путем совер-
шения обязанным лицом определенных действий.
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7. Основания возникновения, изменения и

прекращения гражданских прав и обязанностей
 

¡ Юридические факты являются основаниями возникновения, изменения и прекра-
щения гражданских прав и обязанностей. Соответственно, для того чтобы гражданские пра-
воотношения возникли, необходимо наступление предусмотренного правовыми нормами
обстоятельства.

1. Юридические факты выступают в качестве связующего звена между правовой нор-
мой и гражданским правоотношением.

Основанием гражданского правоотношения может служить единичный юридический
факт, называемый простым юридическим фактом. Но также законодательство предусмат-
ривает случаи, когда основания возникновения гражданских правоотношений образуют
несколько юридических фактов. Такие основания гражданских правоотношений называют
сложным юридическим фактом (сложным юридическим составом).

2. Гражданское законодательство устанавливает, что права и обязанности участников
гражданских правоотношений возникают:

☝из договоров и иных сделок, предусмотренных и не предусмотренных законом, но
не противоречащих действующему законодательству (например, договоры купли-продажи,
аренды, подряда и т. д.);

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

☝из судебных решений, устанавливающих гражданские права и обязанности;
☝в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом (полу-

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

иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому
лицу;

☝вследствие неосновательного обогащения;
☝вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с кото-

рыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых послед-
ствий.

3. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с
момента регистрации соответствующих прав на него.

Данный перечень, предусмотренный ст. 8 ГК РФ, не исчерпывающий. Гражданские
правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться и на основе иных юриди-
ческих фактов, не предусмотренных действующим гражданским законодательством, но не
противоречащих его общим началам.

4. Все юридические акты можно классифицировать по следующим основаниям.
По юридическому значению такие действия подразделяются:
☝на юридические поступки – это действия, которые порождают правовые последствия

независимо от намерения совершившего их лица или вопреки этому намерению;
☝юридические акты – это действия, порождающие правовые последствия лишь в

том случае, если они совершены с определенным намерением – вызвать наступление этих
последствий, т. е. к юридическим актам относятся административные акты и сделки;
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☝неправомерные действия – противоречащие требованиям действующего законода-
тельства.

По характеру течения юридические факты делятся:
☝на действия, т. е. определенные формы поведения человека, совершаемые по его воле;
☝события, т. е. явления внешнего мира, которые наступают и протекают независимо от

воли человека. Среди действий можно выделить правомерные действия, т. е. не противоре-
чащие действующему законодательству.

5. События могут быть:
☝ абсолютными (стихийное бедствие);
☝ относительными (рождение человека).
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8. Акты гражданского состояния

как юридические факты
 

¡ Актами гражданского состояния признаются такие юридические факты, которые
определяют гражданское и гражданско-правовое положение граждан и имеют юридическое
значение.

1. Закон выделяет следующие группы актов гражданского состояния:
☝юридические факты, которые признаются актами гражданского состояния незави-

симо от регистрации в установленном законом порядке (рождение и смерть человека);
☝юридические факты, которые признаются актами гражданского состояния только в

случае их регистрации (заключение и расторжение брака, изменение имени).
2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов

гражданского состояния (ЗАГС), состоящими при органах местного самоуправления, путем
внесения юридического факта в соответствующие актовые книги и выдачи гражданам сви-
детельств на основании этих записей.

Данные свидетельства удостоверяют факт государственной регистрации произведен-
ного акта гражданского состояния.

3. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
☝ рождение;
☝ заключение брака;
☝ расторжение брака;
☝ усыновление (удочерение);
☝ установление отцовства;
☝ изменение имени;
☝ смерть.
Аннулирование, восстановление записей актов гражданского состояния, внесение в

них изменений производятся по решению суда.
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9. Защита гражданских прав. Способы защиты

 
¡ Защита гражданских прав гарантирована Конституцией РФ. Защиту нарушенных

прав осуществляет суд в соответствии с предусмотренным процессуальным законодатель-
ством.

1. Предмет защиты – субъективные гражданские права и охраняемые законом инте-
ресы.

Право на защиту может быть реализовано как совершение определенных действий
гражданином, а также как право требования определенного поведения от другого лица, т. е.
применяется соответствующая форма защиты.

2. Форма защиты нарушенных прав представляет собой совокупность согласованных
организационных мероприятий, направленных на защиту субъективных прав и охраняемых
законом интересов.

3. Существуют две формы защиты: юрисдикционная (деятельность уполномоченных
государственных органов) и неюрисдикционная (деятельность граждан).

Граждане, чьи права нарушены, могут использовать различные способы защиты, не
противоречащие действующему законодательству.

Способы защиты – это меры принудительного характера, направленные на защиту
прав и интересов граждан.

Средства защиты нарушенных прав: иск, заявление, жалоба.
4. Защита гражданских прав осуществляется путем:
☝признания права (как правило, применяется в сочетании с другими способами защиты

и может быть реализовано только в судебном порядке);
☝восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (реституция);
☝признания оспариваемой сделки недействительной и применения последствий ее

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки (осу-
ществляется судом);

☝признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления, ненормативного акта этих органов, а в случаях, предусмотренных законом,
также нормативных актов, не соответствующих закону или иным правовым актам и наруша-
ющих гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического
лица (реализуется путем обжалования данного акта в суд);

☝самозащиты права: способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения;

☝присуждения к исполнению обязанности в натуре (реализуется с помощью требова-
ния, направленного к нарушителю, в виде реального выполнения обстоятельств);

☝возмещения убытков: лицо, право которого нарушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возме-
щение убытков в меньшем размере;

☝взыскания неустойки (реализуется в случаях, прямо предусмотренных законом или
договором);

☝признания недействительным решения собрания;
☝денежной компенсации морального вреда;
☝прекращения или изменения правоотношения;
☝неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправ-

ления, противоречащего закону;
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☝иными способами, предусмотренными законом.
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10. Граждане как субъекты гражданского

права, их правоспособность и дееспособность
 

¡ Граждане – участники гражданских правоотношений, поэтому они относятся к субъ-
ектам гражданского права.

1. Граждане как субъекты гражданского права должны 1 обладать правоспособностью
и дееспособностью.

Под правоспособностью понимается способность обладать гражданскими правами и
нести возложенные обязанности, т. е. совокупность прав и обязанностей, которые гражданин
может иметь.

Правоспособностью обладают все граждане независимо от пола, расы, национально-
сти и вероисповедания. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и
прекращается с его смертью.

Согласно ст. 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности
под своим именем, включающим фамилию, собственно имя и отчество, если иное не выте-
кает из закона или национального обычая. Имя гражданина – неотъемлемая часть его пра-
вового статуса; закон разрешает гражданам в случаях и порядке, установленных законом,
использовать вымышленное имя (псевдоним).

2. Под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанно-
сти и исполнять их, т. е. совершать юридические действия. Дееспособность – субъективное
право гражданина.

3. Виды дееспособности:
☝полная дееспособность – возможность осуществления всех прав и обязанностей. Кон-

ституция РФ устанавливает, что полная дееспособность возникает с наступлением совер-
шеннолетия (по достижении 18 лет), со вступлением в брак несовершеннолетнего гражда-
нина и при эмансипации.

Эмансипация – это объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Эмансипация производится по решению органов опеки и попечительства с согласия роди-
телей, опекунов, усыновителей, а при отсутствии согласия – по решению суда. Для этого
необходимо, чтобы гражданин, достигший 16 лет, работал по трудовому договору или зани-
мался предпринимательской деятельностью;

☝частичная дееспособность состоит из двух ступеней: дееспособность малолетних от 6
до 14 лет и дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Малолетние, не достигшие
6 лет, считаются недееспособными.

Малолетние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:
☝ мелкие бытовые сделки;
☝ сделки, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистра-

ции;
☝ сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного рас-
поряжения.

4. Имущественную ответственность по обязательствам малолетних несут их родители,
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство нарушено или вред возник
не по их вине.
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Несовершеннолетние 14–18 лет самостоятельно, без согласия своих законных пред-
ставителей вправе:

☝ распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
☝ осуществлять авторские и смежные права;
☝ вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами;
☝ осуществлять все сделки, совершаемые малолетними.
Несовершеннолетние 14–18 лет имущественную ответственность несут по сделкам

самостоятельно. В части, не покрытой несовершеннолетним, ответственность несут его
законные представители, если не докажут, что вред возник не по их вине.

5. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,
может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда.

Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несо-
стоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок
применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавлива-
ются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
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11. Опека, попечительство и патронаж

 
1. Основанием возникновения опеки и попечительства является решение суда. Они

устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан, а также для воспитания несовершеннолетних.

Опека устанавливается над малолетними и гражданами, признанными недееспособ-
ными вследствие психического расстройства. Последние не могут понимать значения своих
действий или руководить ими.

Недееспособный гражданин не вправе совершать никаких сделок. Опекуны считаются
законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все
необходимые сделки.

2. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности.

Ограниченно дееспособные граждане вправе самостоятельно совершать мелкие быто-
вые сделки. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, может распоряжаться
выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией, возмещением вреда здоровью и
в связи со смертью кормильца и иными предоставляемыми на его содержание выплатами с
письменного согласия попечителя. Ограниченно дееспособный гражданин самостоятельно
несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам, а также за причинен-
ный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражда-
нина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного.

3. Опекунами и попечителями могут быть совершеннолетние дееспособные граждане,
которые назначаются органами опеки и попечительства по месту жительства лица, нужда-
ющегося в опеке или попечительстве.

Над недееспособными и не полностью дееспособными гражданами, помещенными в
образовательные, медицинские и социальные организации, опеку или попечительство осу-
ществляют непосредственно органы опеки и попечительства.

4. Опекуны и попечители заботятся о развитии (восстановлении) способности граж-
данина, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, или
гражданина, признанного недееспособным, понимать значение своих действий или руково-
дить ими. Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного,
а при невозможности его установления – с учетом информации о предпочтениях подопеч-
ного, полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги
и добросовестно исполнявших свои обязанности.

5. Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суд заинтересован-
ными лицами.

Законодательство предусматривает следующие случаи прекращения опеки и попечи-
тельства:

☝ вынесение судом решения о признании гражданина дееспособным;
☝ отмена ограничений дееспособности гражданина;
☝ наступление полной дееспособности несовершеннолетнего (достижение 18 лет,

заключение несовершеннолетним брака, эмансипация несовершеннолетнего);
☝ просьба опекуна, попечителя.
6. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоро-

вья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности, может быть установлен патронаж.

Патронаж осуществляет помощник, которого назначают органы опеки и попечитель-
ства. Помощник может быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согла-
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сия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. Работник
организации, осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего дееспособ-
ного гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, не может быть назна-
чен помощником такого гражданина.

Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в инте-
ресах гражданина, находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом
договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора.

7. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за исполнением
помощником своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина
о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения
заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления иму-
ществом или иного договора.

Патронаж прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора дове-
рительного управления имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным
законом или договором.
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12. Место жительства гражданина. Признание

гражданина безвестно отсутствующим
и объявление гражданина умершим

 
¡ Место жительства гражданина – место, где он постоянно или преимущественно

проживает. Для несовершеннолетних, не достигших 14 лет, и других граждан, которые нахо-
дятся под опекой, местом жительства является место жительства их законных представи-
телей, т. е. родителей, усыновителей или опекунов, независимо от места их фактического
проживания.

1. Согласно ст. 42 ГК РФ гражданин может быть по заяв-1 лению заинтересованных
лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания.

При отсутствии возможности установить день получения последних сведений об
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается
первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об
отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – 1 января следующего года.

2. Основные юридические последствия признания гражданина безвестно отсутству-
ющим:

☝на основании договора о доверительном управлении его имущество передается в
постоянное управление;

☝из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутству-
ющий должен был содержать;

☝за счет имущества погашается задолженность по другим обязательствам;
☝у нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего, состоявших на ижди-

вении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца;
☝супруг такого гражданина может в одностороннем порядке произвести расторжение

брака в органах ЗАГС.
3. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного без-

вестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим.
На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина, а также
по совместному заявлению супругов восстанавливается брак.

4. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоя-
тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-
ленного несчастного случая, – в течение шести месяцев (ст. 45 ГК РФ). Гражданин, сообщив-
ший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет
риск вызванных этим последствий.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными дей-
ствиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня
окончания военных действий.

5. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в
законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим
гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может при-
знать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
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6. Объявление гражданина умершим приравнивается к фактической смерти, и соот-
ветственно открывается наследство, прекращаются все личные обязательства объявленного
умершим и автоматически прекращается брак. В случае явки или обнаружения местопребы-
вания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умер-
шим, а гражданин вправе потребовать возврата своего имущества.
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13. Понятие и признаки юридического лица

 
Субъектами гражданского права, помимо граждан, выступают юридические лица

(организации).

¡ Под юридическим лицом понимается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде.

1. Исходя из определения, можно выделить следующие признаки юридического лица.
1. Организационное единство. Данный признак предполагает организацию, упорядо-

чение внутреннего построения всей системы юридического лица для решения поставленных
перед юридическим лицом задач. Степень организованности юридического лица закрепля-
ется в учредительных документах (уставе, учредительном договоре).

2. Имущественная обособленность. Этот признак подразумевает самостоятельность
имущества, принадлежащего юридическому лицу, отграничение его от имущества других
юридических лиц, в том числе от государства.

3. Самостоятельная имущественная ответственность. Данный признак означает, что
юридическое лицо отвечает по своим обязательствам самостоятельно только своим имуще-
ством.

4. Способность выступать в гражданском обороте от собственного имени. В соответ-
ствии с этим признаком каждое юридическое лицо должно иметь свое наименование, содер-
жащее указание на его организационно-правовую форму.

2. Дееспособность и правоспособность юридического лица возникает с момента его
создания.

Так как юридическое лицо имеет гражданские права, соответствующие целям дея-
тельности, предусмотренным в его учредительных документах, и несет связанные с этой
деятельностью определенные обязанности, оно обладает гражданской правоспособностью.
Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент вне-
сения в указанный реестр сведений о его ликвидации.

3. Общая правоспособность означает, что юридическое лицо имеет гражданские права
и несет соответствующие обязанности, необходимые для осуществления любых видов дея-
тельности, не запрещенных законом.

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.

4. Лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретного вида дея-
тельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Специальная правоспособность предполагает, что юридическое лицо имеет право
заниматься только теми видами деятельности, которые не противоречат целям своего созда-
ния и указаны в учредительных документах.

5. Гражданская правоспособность юридических лиц реализуется через органы юри-
дического лица, представителей или через участников (учредителей юридического лица).
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Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях, предусмотренных зако-
ном. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим лицом в суд.
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14. Классификация юридических

лиц, ее значение и основания
 

1. Юридические лица можно разделить на коммерческие 1 (цель создания которых –
получение прибыли) и некоммерческие (занимаются предпринимательской деятельностью
лишь в пределах, необходимых для осуществления уставных целей некоммерческого юри-
дического лица).

Коммерческие юридические лица могут создаваться в организационно-правовых фор-
мах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяй-
ственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.

2. Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные ком-
мерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) устав-
ным (складочным) капиталом.

Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без обра-
зования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство.

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной дея-
тельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участни-
ками) имущественных паевых взносов.

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: унитарное предприя-
тие, основанное на праве хозяйственного ведения, и унитарное предприятие, основанное на
праве оперативного управления.

4. Некоммерческие юридические лица могут создаваться в организационно-право-
вых формах: потребительских кооперативов (например, жилищные, жилищностроитель-
ные, гаражные, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы);
общественных организаций (например, политические партии); общественных движений;
ассоциаций (союзов) (например, некоммерческие партнерства, саморегулируемые органи-
зации); товариществ собственников недвижимости; казачьих обществ, внесенных в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общин коренных мало-
численных народов РФ; фондов (в том числе общественные и благотворительные фонды);
учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государствен-
ные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные)
учреждения; автономных некоммерческих организаций; религиозных организаций; пуб-
лично-правовых компаний; адвокатских палат; адвокатских образований (являющихся юри-
дическими лицами).

Классификации юридических лиц по другим основаниям:
☝в зависимости от вида имущества, на базе которого создана организация, можно выде-

лить юридические лица, созданные на базе: федеральной собственности, собственности
субъектов РФ, муниципальной собственности, собственности отдельных юридических лиц,
собственности граждан, смешанной собственности;

☝в зависимости от масштабов деятельности: малые предприятия, предприятия-моно-
полисты (предприятия, занимающие господствующее положение на рынке), прочие пред-
приятия.
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15. Возникновение юридических

лиц и их регистрация
 

1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учреди-
телей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним
лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В случае учрежде-
ния юридического лица двумя и более учредителями указанное решение принимается всеми
учредителями единогласно.

2. В зависимости от форм организаций различают два способа создания юридического
лица:

☝распорядительный, представляющий собой создание юридического лица по решению
собственников имущества, закрепляемого за юридическим лицом или уполномоченным им
органом;

☝добровольный, представляющий собой создание юридического лица по инициативе
членов будущей организации.

3. Добровольный способ создания юридических лиц подразделяется на разрешитель-
ный и нормативно-явочный способ.

Разрешительный способ заключается в принятии решения о создании учредителями
юридического лица и в разрешении соответствующего государственного органа о создании
такого юридического лица.

Применяется этот способ при создании союзов, ассоциаций, концернов и иных объ-
единений предприятий.

Нормативно-явочный способ заключается в том, что волеизъявление о создании юри-
дического лица должно быть зарегистрировано в соответствующем государственном органе.

4. Любое юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномо-
ченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной реги-
страции юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый
государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. За госу-
дарственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах.

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается только в слу-
чаях, установленных законом. Такой отказ может быть обжалован в суд.

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Для создания юридического лица в органы государственной регистрации должны
быть представлены учредительные документы, на основании которых юридическое лицо
будет действовать. В соответствии с ГК РФ к учредительным документам относятся устав
и учредительный договор. Некоммерческие организации могут действовать на основании
общего положения об организациях данного вида.

6. Учредительный договор представляет собой договор, регулирующий отношения
между учредителями. Он заключается в письменной форме и вступает в силу с момента
заключения. В нем учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и уча-
стия в его деятельности, а также условия и порядок распределения между участниками при-
были и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участ-
ников) из его состава и др.



.  Коллектив авторов.  «Гражданское право. Часть первая. Краткий курс»

28

Устав – локальный нормативный акт, утверждаемый учредителями. Он определяет
правовое положение юридического лица и отношения между участниками.

В учредительных документах юридического лица должны быть определены:
☝ наименование юридического лица, место его нахождения;
☝ предмет и цели деятельности;
☝ порядок управления деятельностью;
☝ другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего

вида.
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16. Филиалы и представительства

юридических лиц
 

¡ Представительство – обособленное подразделение юридического лица, располо-
женное вне места нахождения самого юридического лица, представляющее интересы юри-
дического лица и осуществляющее его защиту (например, реклама продукции юридического
лица, поиск и установление контактов с потенциальными покупателями, реализация про-
дукции и др.).

¡ Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функ-
ции представительства (например, филиал учебного заведения).

1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на
основании имущества, предоставленного им создавшим их юридическим лицом, и утвер-
жденных им положений; их руководители действуют от имени юридического лица на осно-
вании полученной от него доверенности. Они должны быть указаны в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц.

2. Об изменениях, вносимых в учредительные документы в связи с созданием или лик-
видацией филиала или представительства, сообщается органу, осуществляющему регистра-
цию юридических лиц, в уведомительном порядке, без каких-либо согласований, а направ-
ление сведений носит информационный характер.

3. Филиалы некоммерческих организаций, унитарных предприятий и некоторых дру-
гих организаций могут выполнять только те функции, которые соответствуют целям дея-
тельности, указанным в учредительных документах юридического лица. Филиалы ком-
мерческих организаций имеют право на занятие любой деятельностью, не запрещенной
законом, если иное не вытекает из учредительных документов юридического лица или
самого филиала.

4. Филиалы и представительства могут создаваться как на территории России, так
и на территории иностранных государств. Но законодательством предусмотрена возмож-
ность свободного создания филиалов и представительств на территории иностранных госу-
дарств только для коммерческих юридических лиц, некоммерческие организации имеют
право на создание таких подразделений только на территории РФ. Такое положение не озна-
чает запрета на создание филиалов и представительств некоммерческими организациями за
рубежом, это возможно, если не противоречит самой природе соответствующей организа-
ции.

5. Представительства в гражданском обороте выступают от имени юридического
лица, т. е. представляют его интересы и обеспечивают их защиту.

Поле деятельности филиалов в отличие от представительств значительно шире: они
представляют интересы и выполняют все (или часть) функции юридического лица. Пред-
ставительства и филиалы не имеют прав юридического лица и иметь их не могут.

6. В соответствии с налоговым законодательством филиалы и представительства
являются субъектами налогообложения и исполняют обязанности организаций по уплате
налогов и сборов по месту своего нахождения. Иск к юридическому лицу, вытекающий
из деятельности его обособленного подразделения, предъявляется по месту нахождения
обособленного подразделения, но стороной по делу в данном случае является юридическое
лицо, и именно с него или в пользу него производится взыскание судом.
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Ответственность за действия филиалов и представительств несут юридические лица,
их создавшие.
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17. Реорганизация юридических
лиц, ее правовые последствия

 
¡ Реорганизация юридического лица представляет собой способ прекращения, кото-

рый влечет возникновение новых организаций либо значительное изменение характера юри-
дической формы уже существующих.

1. Реорганизация юридических лиц происходит в формах слияния, присоединения, раз-
деления, выделения, преобразования.

2. Слияние как форма реорганизации представляет собой создание нового субъекта
гражданского права (юридического лица) за счет прекращения деятельности нескольких
юридических лиц. При этом созданной организации передаются все права и обязанности.

Присоединение представляет собой укрупнение юридического лица за счет того, что
одна или несколько других организаций вливаются в него. Вливающиеся организации утра-
чивают признаки юридического лица.

3. Разделение как форма реорганизации юридических лиц заключается в создании
нового юридического лица путем деления прекращающего свое существование юридиче-
ского лица на несколько более мелких организаций. При разделении юридического лица его
права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с
разделительным балансом.

4. Выделение представляет собой форму реорганизации юридических лиц, при кото-
рой организация не перестает существовать, но уменьшаются ее объемы, имущественный
комплекс, численность участников, т. е. из состава юридического лица выделяются одно или
несколько юридических лиц.

При этом юридическое лицо, из которого произошло выделение, продолжает суще-
ствовать. При выделении к каждому юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

5. Преобразование юридического лица заключается в изменении организационно-пра-
вовой формы юридического лица. При преобразовании к вновь возникшему юридическому
лицу переходят права и обязанности реорганизованного в соответствии с передаточным
актом.

С помощью вышеперечисленных форм реорганизации происходит изменение суще-
ствующих юридических лиц.

6. Все формы реорганизации можно разделить на две группы в зависимости от воли
учредителей.

1. Разделение и выделение. Реорганизация в обоих случаях происходит по воле учре-
дителей (участников) юридического лица, либо его органа, уполномоченного на это учреди-
тельными документами, либо (независимо от воли юридического лица) по решению упол-
номоченного государственного органа.

Решение определяет срок реорганизации. И если учредители (участники), уполномо-
ченный ими для этой цели орган или орган самого юридического лица не осуществят реорга-
низации в этот срок, суд по иску уполномоченного государственного органа назначает внеш-
него управляющего юридическим лицом, которому поручает проведение реорганизации.
Внешний управляющий наделяется правами органа реорганизуемого юридического лица.
В соответствии с поставленной перед ним задачей внешний управляющий составляет раз-
делительный баланс, а также учредительные документы вновь образуемого юридического
лица (вновь образованных юридических лиц).
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Баланс и учредительные документы утверждаются судом, что служит необходимым
основанием для осуществления регистрации учреждаемого юридического лица.

2. Слияние, присоединение и преобразование. Эти три вида реорганизации происхо-
дят в случаях, установленных законом, по решению юридического лица с предварительного
согласия уполномоченного государственного органа, т. е. реорганизация может быть добро-
вольной или принудительной.

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).

7. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием раз-
личных ее форм. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в
том числе созданных в разных организационно- правовых формах, если существует возмож-
ность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм
в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. Ограничения реорга-
низации юридических лиц могут быть установлены законом.
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18. Ликвидация юридических

лиц и ее правовые последствия
 

¡ Ликвидация юридического лица заключается в прекращении его деятельности без
перехода в порядке универсального правоприемства его прав и обязанностей.

1. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или
органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе
в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели,
ради которой оно создано.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
☝ по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым

право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено зако-
ном, в случае: признания государственной регистрации юридического лица недействитель-
ной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона,
если эти нарушения носят неустранимый характер; осуществления юридическим лицом
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного
членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства
о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; осу-
ществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или
иных правовых актов; систематического осуществления общественной организацией, обще-
ственным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией дея-
тельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

☝ по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности дости-
жения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятель-
ности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется.

2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о лик-
видации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного
решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государствен-
ный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного
решения.

Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым
принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения дея-
тельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица
действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридиче-
ского лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные дей-
ствия солидарно за свой счет.

3. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о лик-
видации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и уста-
навливают порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.

Ликвидационная комиссия публикует в СМИ сообщение о его ликвидации и о порядке
и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев
с момента опубликования сообщения о ликвидации.
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4. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения
о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявлен-
ных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетво-
ренных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие
требования приняты ликвидационной комиссией.

5. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денеж-
ные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии
с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимо-
стью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидацион-
ному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

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

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического
лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество
или корпоративные права в отношении юридического лица. При наличии спора между учре-
дителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается лик-
видационной комиссией с торгов.

6. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – пре-
кратившим существование после внесения сведений об этом в Единый государственный
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
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19. Несостоятельность (банкротство)

юридических лиц и ее правовые последствия
 

¡ Несостоятельность (банкротство) юридического лица – признанная арбитражным
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.

1. Должник – юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)».

При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица применя-
ются следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство и мировое соглашение.

Несостоятельными (банкротами) могут быть признаны все юридические лица (за
исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных
организаций).
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