
Лекция 2. Субъекты гражданских правоотношений

1. Граждане (физические лица) и их гражданско-
правовая индивидуализация.

2. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений.

3. Публично-правовые образования как субъекты 
гражданских правоотношений.



Понятия, используемые для обозначения индивидуальных субъектов
1.люди — члены общества. 
2.«личность» - с точки зрения психологии и философии —субъект общ.-нных отношений, кот. обладает опр. 
уровнем психического развития. Лич ностью не рождаются, а ею становятся. Признание субъектами гр. права 
только личностей означало бы непризнание субъектами людей, которые не облада ют качеством личности 
(малолетние, душевнобольные). 
3.«человек» -  ст. 6 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., -«каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на призна ние его правосубъектности».
Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ, в ч.1 ст.5 - «каждый имеет право на приобретение и 
прекращение граждан ства РФ».
Человек  -  существо, соединяющее в себе биологические и соц. начала, ему присуща форма развития психики 
— со знание. 
4.гражданин — понятие юридическое - лицо, состоящее в опр. связи с  государством.
Гражданство - постоянная политико-правовая связь лица и гос., выражающаяся в их взаимных правах и 
обязанностях.
Но на территории гос.-ва всегда проживают иностранцы и апатриды. Они подчиня ются правопорядку данного 
государства, имеют опр. права и обязанности. Однако гражданами РФ, они не являются и не подпадают под 
понятие «граждане».
5.«физические лица» - все люди как участников гр. и др. правоотношений на территории данной стра ны (или 
стран) 
 6.В РФ – гражданине (физические лица) - объясняется желанием законодателя не отказы ваться от 
традиционного, привычного словоупотребления. Если в норме закона содержится поня тие «граждане - речь 
идет только о гражданах РФ. Если же закон употребляет понятие «физические лица» - имеются в виду и 
граждане РФ, и иностранные гражда не, и лица без гражданства. 



1.Имя гражданина (физического лица) ст.19
Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и 

собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.
В случаях и в порядке, предусм. законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).
Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, уст. законом. Перемена гражданином имени не является 

основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем.
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.

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет  изменений в документы, 
оформленные на его прежнее имя.

Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, 
уст. для регистрации актов гр. состояния.

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.
Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица др. лицами в их 

творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, 
исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими 
злоупотребление правом в других формах.

Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя или псевдоним, подлежит 
возмещению.

При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые 
затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать 
опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда.



2.Гражданство —  устойчивая правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в наличии у них взаимных прав, 
обязанностей и ответственности.                   
Закон «О гражданстве в Российской Федерации» - определяет 
основания и порядок приобретения и прекращения гражданства РФ, 
регламентирует гражданство детей и гражданст во родителей, 
опекунов и попечителей, гражданство недееспособ ных лиц. 

3.Возраст -  достижения совершеннолетия, частичной 
дееспособности несовершен нолетних граждан (ст.21,26,28). 
Основным документом, подтверждающим возраст, является 
свидетельство о рождении гражданина, выданное на основании 
записи в книге регистрации рождений гос. органа загс. Дата 
рождения указывает ся также в паспорте гражданина.



            4.Семейное положение – п. 2 ст. 31 ЖК члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользоваться данным жилым помещением наравне с 
собственником.
Наследственное право -  при наследовании по закону наследниками первой оче реди 
являются в равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг и родители 
(усыновители) умершего, а также ребенок умер шего, родившийся после его смерти. 
Правовое положение наследника лицо может приобрести лишь при наличии 
указанных семейно-правовых отношений с умершим.
            5.Пол – п.1 ст. 58 ЖК - при предоставлении жилых поме щений по договору 
социального найма заселение одной комнаты лицами разного пола, кроме супругов, 
допускается только с их согласия. 
Законом для муж чин и женщин установлен разный возраст, с достижением которо го 
они считаются нетрудоспособными. 
             6.Состояние здоровья - п. 1 ст. 29 гражданин, который вследствие 
психического рас стройства не может понимать значение своих действий или руко 
водить ими, может быть признан судом недееспособным - п. 1 ст. 171 ГК сделка, 
совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психичес кого 
расстройства, ничтожна.



Дееспособность граждан (физических лиц)
-способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК).                      

Разновидности дееспособности
 
1) полная дееспособность;
2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет;
3) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от  
6 до 14 лет.



Полная дееспособность 

— способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
любые допускаемые за коном имущественные и личные неимущественные права, 
прини мать на себя и исполнять любые обязанности, т. е. реализовать при 
надлежащую ему правоспособность в полном объеме - возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего 
возраста.                                     

Изъятия:
 - лицо, вступившее в порядке исключения в брак  до достижения 18 лет, 
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 
2 ст. 21 ГК). 
 - несовершеннолетний, достигший 16 лет, соглас но ст. 27 ГК может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 
том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей 
занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качес тве 
предпринимателя – эмансипация. Производится по решению органа опеки и 
попечительства с согласия обоих родителей, усыновите лей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия — по реше нию суда.



Предпринимательская деятельность граждан - ст.23
 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования ю. лица с 
момента гос. регистрации в качестве ИП.

 К предпринимательской деятельности граждан, осущ. без образования ю. лица,  прим. правила, 
кот. регулируют деятельность ю. лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Гражданин, осущ. предпринимательскую деятельность без образования ю. лица без регистрации, 
не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила ГК об обязательствах, связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности.
В частности, к нему применяются правила об ответствен ности предпринимателя без вины за 
неисполнение или ненадле жащее исполнение своих обязательств (п. 3 ст. 401 ГК), о недопущении 
ограничения ответственности перед потребителем (п. 2 ст. 400 ГК) и другие нормы, 
регламентирующие предприни мательскую деятельность.

Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области 
сельского хозяйства без образования ю. лица на основе соглашения о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве.

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в 
качестве ИП.



 Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет (малолетних)

ст. 28 ГК за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки, за предусмотренными 
законом исключениями, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 
В случае причинения вреда малолетним за этот вред отвечают его родители (усыновители) или 
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Вред, причиненный малолетним, 
нуждающимся в опеке и находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном или ином 
аналогич ном учреждении, обязано возместить это учреждение, если не до кажет, что вред возник не по 
его вине. В случаях, предусмотрен ных законом, причиненный малолетним вред обязаны возместить 
учебные заведения, воспитательные, лечебные или иные учрежде ния, под надзором которых 
находился малолетний (ст. 1073 ГК). 

Вправе самостоятельно 

1)совершать мелкие бытовые сделки.
1) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо госу дарственной регистрации (пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК) - сделки 
дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какую-то ценность (вещь, день ги) в дар, 
т. е. получает «безвозмездную выгоду». 

3)совершать сделки по распоряжению средствами, пре доставленными законным 
представителем или с согласия послед него третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения. 



Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – ст. 26
 
          С согласия родителей (усыновителей, попечителя) - разнообраз ные сделки и совершать иные юри 
дические действия, в частности заниматься предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК). Согласие 
должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием для 
признания сделки, со вершенной несовершеннолетним, недействительной (ст. 175 ГК).  
  

Вправе само стоятельно

1) распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.
2)осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;.
3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжать ся вкладами. Сберегательный банк - если 
лично внес его на свое имя. Если же вклад внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего, достиг шего 14 
лет, или перешел к нему по наследству, то он вправе рас поряжаться им только с письменного согласия 
родителей (усыно вителей, попечителя).
4) с 16 лет быть членами кооперативов. 
5) деликтоспособны - сами отвечают за имущественный вред, причиненный их действиями. Однако если у 
несовершеннолетне го нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в 
соответствующей части должен быть возмещен его родителями (усыновителями, попечителем), если они не 
докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК).



Ограничение полной дееспособности граждан -  – статья 30
возможно лишь в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК) - 
гражданин лишается способности своими действиями приобретать такие 
гражданские права и создавать такие граждан ские обязанности, которые он в силу 
закона уже мог приобретать и создавать. Речь идет об уменьшении объема имев 
шейся у лица дееспособности. 
Основания:
1. пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами и 2.ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение.
 Над гражданином устанавливается попечительство.
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. 
Гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 



Признание гражданина недееспособным – статья 29

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть 
признан судом недееспособным. Над ним устанавливается опека.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 
совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при 
невозможности установления его мнения - с учетом информации о 
его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его 
прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину 
услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.



Место жительства граждан 
- место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает 

(п. 1 ст. 20 ГК) - жилой дом, квартира, служебное жилое поме щение, 
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом 
маневренного фонда, специальный дом для одиноких преста релых, 
дом-интернат для инвалидов, ветеранов) и др.

 Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 

Постоянное проживание не означает обязательно длительное 
проживание. Важно, чтобы в силу сложившихся условий гражда нин 
обосновался в данном месте. 
Преимущественное проживание - место, где гражданин проживает  
больше, чем в других местах.



Правовое значение места жительства

- государствен ные интересы
- где должно быть исполнено обязательство, решает ся во многих 
случаях в зависимости от места жительства участни ков 
обязательственного правоотношения — кредитора и должни ка (ст. 316 
ГК). 
 - местом открытия наследства признается последнее постоянное место 
жительства наследодателя. 
 - обычно решается вопрос о постановке его на учет для улучшения 
жилищных усло вий (возможно обращение с этой целью и по месту 
работы).
- презумпция о том, что гражданин всегда находится в месте житель 
ства, хотя бы в данный момент он и находился в другом месте.
 - в адрес постоянного места жительства всегда посыла ются различные 
официальные вызовы и извещения.



 Безвестное отсутствие — 

абз. 1 ст. 42 ГК гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 
признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания. 

1) имущество, принадлежащее такому гражданину, если не обходимо постоянное 
управление им, передается в доверительное управление. 

2) у нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, воз никает 
право на пенсию по случаю потери кормильца согласно пра вилам пенсионного 
законодательства.

3)  ст. 188 ГК прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно 
отсутствующего, а также выданной им самим.
4) супруг гражданина, признанного безвестно отсутству ющим, имеет право на 
расторжение брака в упрощенном порядке че рез орган загса (п. 2 ст. 19 Семейного 
кодекса РФ).



Объявление гражданина умершим п. 1 ст. 45 ГК

1) отсутствие гражданина в месте постоянного жительства в течение 
пяти лет, считая со дня получения последних сведений о нем, а в 
опреде ленных случаях, указанных в законе, — шести месяцев;
2) неполучение в течение указанных сроков сведений о месте пребыва 
ния гражданина и невозможность, несмотря на принятые меры, уста 
новить, жив ли он.
шестимесячный срок - если гражда нин пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая. 

Условия объявления умершим гражда нина, пропавшего во время 
военных действий: он может быть в судебном порядке объявлен 
умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 
действий (п. 2 ст. 45 ГК).



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА — орга низации, специально 
создаваемые для участия в гражданском обо роте. 

Смысл конструкции юридического лица - учредители 
(участники) управляют деятельностью созданного ими 
субъекта, а нередко даже прямо или косвенно участвуют в ней 
и тем самым в имущественном обороте, тогда как 
неблагоприятные имуществен ные последствия этой 
деятельности по общему правилу относятся на имущество 
этого субъекта (организации), а не наих собствен ное. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Коммерческие - имеющие в качестве основ ной цели свой 
деятельности получение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК). Полученную 
прибыль они в дальнейшем тем или иным способом распределяют 
между своими участниками (учредителями). 

Формы 
1.хозяйственные товарищества 
2. хозяйственныеобщества 
3.крестьянские (фермерские) хозяйства 
4.хозяйственные партнерства 
5.производственные кооперативы
6.государственные и мунуниципальные унитарные предприятия.



НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
- могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
1.предусм. их уставами, лишь постольку, 
2.поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 
таким целям

Формы
1) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-
строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 
проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественные организацит, к которым относятся в том числе политические партии и созданные 
в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 
общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
2.1) общественные движения;
3) ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 
саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных 
союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные 
палаты;



4) товарищеста собственников недвижимости, к которым относятся в 
том числе товарищества собственников жилья;
5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в РФ;
6) общины коренных малочисленных народов РФ;
7) фонды, к которым относятся в том числе общественные и 
благотворительные фонды;
8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в 
том числе государственные академии наук), муниципальные 
учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
9) автономные некоммерческих организаций;
10) религиозные организаций;
11) публично-правовые компании;
12) адвокатские палаты;
13) адвокатские образования (являющихся юридическими лицами).



ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1) организационное единство;
2) имущественная обособленность;
3) самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязатель ствам;
4) выступление в гражданском обороте и 

при разрешении споров в су дах от 
собственного имени.



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО

- внутренняя структура органи зации, выражающаяся в наличии у нее органов управления, а при 
необходимости — и соответствующих подразделений для выпол нения установленных для нее задач.

Структура закреп ляются в  учредительных документах Ст. 52. 
1.устав -утверждается  учредителями (участниками).

Устав ю. лица должен содержать сведения о наименовании ю. лица, месте его нахождения, порядке 
управления деятельностью ю. лица, а также другие сведения, предусм. законом для ю. лиц соотв. 
организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных 
предприятий и в предусм. законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть 
определены предмет и цели деятельности ю. лиц. Предмет и определенные цели деятельности 
коммерческой организации могут быть предусм. уставом также в случаях, если по закону это не 
является обязательным.

Хоз. товарищество действует на основании 2.учредительного договора, кот. заключается его 
учредителями (участниками) и к кот. прим. правила ГК об уставе ю. лица.

В случаях, предусм. законом, учреждение может действовать на основании 3.единого типового 
устава, утв. его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осущ. 
деятельности в определенных сферах.

Учредители (участники) ю. лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не 
являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы 



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ 
- предполагает наличие у нее некоторого имущества на праве собственности 

(либо на ограниченных вещных правах хозяйственного ведения или опе 
ративного управления). 

          Имущество первоначально охва тывается понятием уставного капитала 
или «уставного фонда» (в товариществах — «складочного капитала», в 
кооперативах — «паевого фонда»), размер которого отражается в ее 
учредительных документах. 
          В результате участия в гражданском обороте в со ставе этого имущества 
обычно появляются не только вещи, но и определенные права и долги 
(обязанности), а само оно, как прави ло, возрастает в объеме и по стоимости (хотя, 
разумеется, может и уменьшаться до известных пределов). 
          Все закрепленное за организацией имущество подлежит обя зательному 
учету на ее самостоятельном балансе (а выделенное учреждению-
несобственнику — также и по смете его расходов, утвержденной собственником). 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 
ДОЛГАМ

Смысл в выделении таких объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить 
взыскание .

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 
ст.56

Особенности ответственности
Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.



ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ И СУДЕ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ
1)Наименование - содержит указание на орг.-правовую форму. Наименование некоммерческой орг. и в 

предусм. законом случаях наименование коммерческой орг. должны содержать указание на характер 
деятельности ю. лица. (например, гос. внешнеторговое предприятие, профсоюз работников жилищно-
коммунального хозяйства, общество защиты животных).

Включение в наименование ю. лица официального наименования РФ или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента 
РФ или актами Правительства РФ, либо по разрешению, выданному в порядке, уст. Правительством РФ.

Ю. лицо, являющееся коммерческой орг., должно иметь фирменное наименование.
2)Место нахождения-  определяется местом его гос.Рег. на территории РФ путем указания наименования 

населенного пункта (муниципального образования). Гос.Рег.Ю. лица осущ. по месту нахождения его 
постоянно действующего исп. органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исп. органа - иного 
органа или лица, уполномоченных выступать от имени ю. лица в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа.

В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес ю. лица.
Ю. лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), 

доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа 
или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными ю. 
лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Наименование, фирменное наименование и место нахождения ю. лица указываются в его учредительном 
документе и в ЕГРЮЛ



3)Товарные знаки (зна ки обслуживания) - условные обозначения, 
исполь зуемые для отличия однородных товаров и услуг, выпускаемых 
(оказываемых) различными производителями (например, изгото 
вителями автомобилей, одежды и обуви, некоторых пищевых про 
дуктов и т. д.). Зарегистрированный в патентном ведомстве товар ный 
знак (знак обслуживания) порождает исключительное право на его 
использование. 

4)Наименования мест происхождения това ров используются для 
обозначения товаров, обладающих особы ми свойствами, которые 
предопределены природными условиями или людскими факторами 
той местности, где они производятся (например, шампанские вина, 
тульские самовары и т. п.). 



 В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК
 
Юридическим лицом признается 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 ответчиком 
в суде.

Даже наличие всех четырех пе речисленных признаков не ведет к 
автоматическому признанию организации юридическим лицом — 
субъектом гражданского пра ва. Для этого необходима ее 
государственная регистрация в этом качестве, т. е. официальное 
признание ее юридической личности государством (публичной 
властью).



ОРГАНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Формируют и выра жают вовне его волю как самостоятельного субъекта права.
Их действия признаются действиями са мого юридического лица. Они 

составляют часть юридического лица и не являются самостоятельными 
субъектами права, для совершения сделок от имени юридического лица они не 
нуждают ся в доверенности.

Порядок образования и компетенция органов ю. лица опр. законом и учр. 
документом.

Виды 
 1.единоличные (дирек тор, генеральный директор, президент, председатель 

правления и т. п.) и 2.коллегиальные (правление, наблюдательный или по 
печительский совет, общее собрание). 

1.Волеобразующие органы создаются для формиро вания его воли. 
2. Волеизъявляющие или исполнительные, органы для одновременно го 

выражения его воли вовне, по отношению ко всем третьим ли цам — участникам 
имущественного оборота.
 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ
Представительство создается для представления и защиты интересов 

юридического лица, т. е. с целью постоянного совершения для него определенных 
юридических действий (п. 1 ст. 55 ГК) 

Филиал создается для осуществления всех или определенной части функ ций 
(целей) юридического лица, включая и цели представительст ва (п. 2 ст. 55 ГК) -  
занимается той же  деятельностью, что и создавшее его юл, оно одновременно 
может осуществлять и функции его представительства (например, отдельно 
расположенный цех или иное производство, отделение банка и т. п. 

Иму щество остается принадлежащим создавшему их юридическому лицу. Ведь 
представительства и филиалы являются обособленны ми подразделениями, т. е. 
частями создавших их юридических лиц. 
Для осуществления представительских и иных юридических функций от имени 
юридического лица последнее должно выдать доверенность назначенному им 
руководителю (директору) своего представительства или филиала (абз. 2 п. 3 ст. 55 
ГК)



ВОЗНИКНОВЕНИЕ (СОЗДАНИЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако государство (публичная власть) в интересах 
всех участников иму щественного оборота контролирует законность их создания устанавливая требование 
обязательной государственной регистрации юридических лиц.

Способы со здания юридических лиц. 
1.явочно-нормативный (или норматив но-явочный, заявительный либо регистрационный)  исключает 

необходи мость получения предварительного разрешения органов публич ной власти на создание юридического 
лица. Учредители «являют ся» в регистрирующий орган, который не вправе отказать им в регистрации 
создаваемой организации при отсутствии каких-либо нарушений правовых норм с их стороны. В таком порядке 
созда ется большинство юридических лиц.

2.уведоми тельный - юридическое лицо должно считаться созданным уже с момента представле ния его 
учредительных документов на регистрацию (например, путем отправки их по почте или даже сообщения об 
этом по телефону), а последующий отказ в государственной регистрации влечет появление «юридических лиц 
defacto», ста тус которых может быть подтвержден в судебном порядке..

3.разрешительный порядок связан с необходимостью получения предварительного разрешения (согласия) 
от органов публичной власти на создание соответствующего юридического лица – унитарные предприятия, 
учреждения, банки, страховые организации, возможные монополисты.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - 
1.Реорганизация – с правопреемством

• слияние нескольких юридических лиц в одно   А плюс В 
равно С

• присоединение одного или нескольких юридических лиц к 
другому А плюс В равно А

• разделение юридического лица на несколько 
самостоятельных орга низаций  С равно А плюс В

• выделение (не прекращающего при этом своей 
деятельности) одного или нескольких новых юридичес ких 
лиц   А равно А плюс В

• преобразование юридического лица из одной 
организационно-пра вовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК).



ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЁМ 
ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидация ю. лица влечет его прекращение без перехода в 
порядке универсального правопреемства его прав и 
обязанностей к другим лицам.(п. 1 ст. 61 ГК). 

Способы.А. добровольно -по решению его учредителей 
(участников) или органа ю.л, уполномоченного на то учр. 
документом, в том числе в связи с истечением срока, на 
который создано ю. лицо, с достижением цели, ради которой 
оно создано.(п. 2 ст. 61 ГК). 

Б. принудительно - по решению суда
Особая форма ликвидации - банкротство 



А. Общество с ограниченной ответственностью
хозяйственное общество, характеризующееся, во-первых, раз деленным на доли участников уставным капиталом и, во-вторых, отсутствием личной (имущественной) ответственности 

участников по долгам созданного ими общества (п.1 ст. 87 ГК; п.1 ст. 2 Зако на об обществах с ограниченной ответственностью). Юридическая конструкция общества с ограниченной ответственностью 
(GesellschaftmitbeschranktenHaftung, GmbH) была создана в Германии в конце XIX в. После Первой мировой войны она стала использоваться в континенталь ном европейском праве, английский же (а 
вслед за ним и американский) правопо рядок не воспринял ее, используя для данной цели конструкцию “закрытой ком пании” (closecorporation). Последняя под именем “закрытого акционерного об 
щества” была некритически перенесена в российский Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности 1990 г. В результате этого названный Закон в ст. 11 отождествил конструкции 
общества с ограниченной ответственностью и “акцио нерного общества закрытого типа”, выполняющие в разных правопорядках одну и ту же экономическую функцию.

Традиционное наименование этой коммерческой организации как общества “с ограниченной ответственностью” участников не точно. Так как вклады участников становятся собственностью са мого 
общества как юридического лица, его участники несут не “от ветственность” по его долгам, “ограниченную размерами их вкладов”, а только риск убытков (утраты внесенных ими вкладов).

ООО должно иметь два учредительных документа (п. 1 ст. 89 ГК; ст. 11, 12 Закона). В случае противоре чий в их содержании предпочтение должно быть отдано уставу.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
         хозяйственное общество, характеризующееся, во-первых, раз 
деленным на доли участников уставным капиталом и, во-вторых, 
отсутствием личной (имущественной) ответственности участников 
по долгам созданного ими общества (п.1 ст. 87 ГК; п.1 ст. 2 Зако на об 
обществах с ограниченной ответственностью). 
          Юридическая конструкция общества с ограниченной 
ответственностью (GesellschaftmitbeschranktenHaftung, GmbH) была 
создана в Германии в конце XIX в. После Первой мировой войны она 
стала использоваться в континенталь ном европейском праве, 
английский же (а вслед за ним и американский) правопо рядок не 
воспринял ее, используя для данной цели конструкцию “закрытой ком 
пании” (closecorporation).     



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Акционерным признается такое хозяйственное общество, устав ный капитал 

которого разделен на определенное количество оди наковых долей, выраженных 
ценными бумагами — акциями, а его участники (владельцы акций — акционеры) 
не отвечают по долгам общества и несут лишь риск убытков в пределах 
стоимости при надлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК, п. 1 ст. 2 Закона об акцио 
нерных обществах)

По справедливому замечанию К. Маркса, “мир до сих пор оставался бы без 
железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не доведет 
некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они могли бы справиться 
с постройкой железной дороги. Напротив, централизация посредством 
акционерных обществ осуществила это в один миг”



Преимущества 1.централизации крупного капитала
 2.быстрый перелив капитала из одной сферы 

предпринимательства в другую в соответствии с постоянно 
меняющейся рыночной конъюнктурой (ибо продажа акций одного 
общества и приобретение акций другого экономи чески и означает 
смену капиталом сферы своего приложения). 

Недостатки  отмечались еще в дореволюционной литературе как 
“темные стороны акционерного дела” .1 за труднён  реальный контроль 
за деятельностью исполнительных органов общества (директоров, 
управляющих), предоставляя пос ледним широчайшие, иногда, по сути, 
бесконтрольные возможнос ти распоряжения громадным чужим 
капиталом. 2.защита интересов мелких акционеров.



ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

 Для решения стоящих перед ними публичных, общенациональных или иных 
общес твенных (региональных, местных) задач они во многих случаях 
нуждаются в участии в имущественных отношениях. 

Виды: 1. государство а) РФ (федеральное государст во) в целом б) субъекты 
РФ — республики, края, области, города федерального подчинения, 
автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ) - го с. 
образования  2.муниципальные образования (городские и сельские 
поселения и другие муници пальные образования,  в них осуществляются 
функции местного самоуправления (ст. 131 Конституции РФ).
Особенности правового положения государства обусловлены
1.наличием политической власти и 
2.гос. суверенитета, 



ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО1 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

1. создаются на основе публично-правового (обычно — 
административного, властно-рас порядительного) акта 

 2.преследуют в своей деятельности публич ные 
(общественные) цели
 3.имеют определенные властные полномочия. 
4.их правовой статус регламентируется нормами пуб личного, 
а не частного права
 5.уравниваются с юридическими лицами час тного права.




