
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
1.     Гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
2.     Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и обязанностей 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 обороны страны и безопасности государства.
3.     Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 
территории Российской Федерации.
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 
федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.



•   Акт частного права   
•   Равенство участников
•   Неприкосновенность собственности
•   Свобода договора
•   Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела
•   Беспрепятственное осуществление гражданских прав
•   Стабильность гражданских прав. Перечень оснований для ограничения 
гражданских прав исчерпывающий

 Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
       1.  Участниками регулируемых гражданским законодательством 
отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых 
гражданским законодательством отношениях могут участвовать также 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования (статья 124).
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

                 



               Статья 15. Возмещение убытков
        1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
        2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 
лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы.



"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019)

 
Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам

•жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 
помещении, оно является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением

•земельные участки, на которых расположены объекты, 
указанные в абзаце втором

•предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

•имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость 
которых превышает сто установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда;



• используемые для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и 
рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, 
необходимые для их содержания до выгона на пастбища 
(выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и 
сооружения, необходимые для их содержания;

• семена, необходимые для очередного посева;
• продукты питания и деньги на общую сумму не менее 

установленной величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

• топливо, необходимое семье гражданина-должника для 
приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего жилого помещения;

• средства транспорта и другое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалидностью имущество;

• призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, 
которыми награжден гражданин-должник.



Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ)
 
1. Гражданин, который не способен удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, может быть признан несостоятельным 
(банкротом) по решению арбитражного суда.
2. Основания, порядок и последствия признания 
арбитражным судом гражданина несостоятельным 
(банкротом), очередность удовлетворения требований 
кредиторов, порядок применения процедур в деле о 
несостоятельности (банкротстве) гражданина 
устанавливаются законом, регулирующим вопросы 
несостоятельности (банкротства).



Возрастная классификация
• Зародышевый период                            зачатие – конец 22 недели (154 дня)

2.  Перинатальный период
     а) Антенатальный (дородовый) период    155 день – начало родов

     б) Интранатальный (родовой) период       начало родов – рождение

3. Неонатальный период (период новорожденности)
     а) Ранний неонатальный период               рождение – 168 часов (7 дней)

    Он же в) Постнатальный период

     б) Поздний неонатальный период             8 день – 28 день

4. Младенческий ( грудной) период           29 день – 1 год

5. Ранний детский возраст                              1 год – 3 года

6. Первый детский возраст                             3 года – 7 лет

7. Второй детский возраст                              7 лет – 11 лет

8. Переломный (подростковый) возраст 

                                            мальчики               13 – 16 лет

                                            девочки                  12 – 15 лет



9. Юношеский возраст                             мальчики    17 – 22 года
                                                                   девочки      16 – 21 год
10. Возраст ранней зрелости                                      21 – 35 лет
11. Возраст поздней зрелости                мужчины     36 – 60 лет
                                                                  женщины     36 – 55 лет
12. Преклонный возраст                         мужчины      61 – 71 год
                                                                  женщины     56 – 74 года
13. Старческий возраст                                                72 – 90 лет
14. Долгожительство                                                    91 – 120 лет
15. Патриаршество                                                     121 – и более



В Санкт Петербурге

Граждан пенсионного возраста    1млн 115 тысяч

Граждан старше  65 лет     более 720 тысяч

Граждан старше  80 лет     более 145 тысяч

Граждан старше  90 лет      около   14 тысяч

Граждан старше 100 лет     около   180 человек

Предельная продолжительность человеческой жизни – 122 года, 
столько прожила француженка Жанна Луиза Кальма (согласно книге 
рекордов Гиннесса)

 В Японии умер самый пожилой житель планеты
ТОКИО, 25 фев 2020 г. — РИА Новости. Самый пожилой житель планеты 
японец Ватанабэ Титэцу умер в возрасте 112 лет 23 февраля, сообщило 
агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.



       Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет
      1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с 
письменного согласия своих законных представителей - родителей, 
усыновителей или попечителя.
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при 
ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями 
или попечителем.
       2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
  1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
  2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности;
  3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими;
  4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 
членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
       



    3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 
совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За 
причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в 
соответствии с настоящим Кодексом.

                                       Статья 27. Эмансипация

    1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью.
        Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии 
такого согласия - по решению суда.
    2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

                    



                         Статья 28. Дееспособность малолетних
      1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 
сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут 
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.
      2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно совершать:
   1) мелкие бытовые сделки;
   2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
   3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения.
      3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 
по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено 
не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 
причиненный малолетними.



                       Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим
         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.
                       Статья 45. Объявление гражданина умершим
        1. 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 обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 
течение шести месяцев.
2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем 
по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
3. 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 признать днем 
смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.



                           Статья 48. Понятие юридического лица
        1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
        2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его 
учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 
юридического лица либо вещные права на его имущество.
        К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские кооперативы.
        К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности или иное вещное право, относятся государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.
(в ред. Федеральных законов от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ)
       3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не 
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные 
организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения 
юридических лиц (ассоциации и союзы).



             Статья 49. Правоспособность юридического лица
       1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, 
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии).

•Универсальная правоспособность
•Общая правоспособность
•Специальная правоспособность
       3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его 
создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из 
единого государственного реестра юридических лиц.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 83-ФЗ)
           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.



              Статья 50. Коммерческие и некоммерческие 
организации
        1. Юридическими лицами могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности (коммерческие 
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 
качестве такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (некоммерческие 
организации).
      Юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, могут создаваться в организационно-
правовых формах хозяйственных товариществ и 
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий.

      



  3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими 
организациями, могут создаваться в форме

1)Потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 
общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 
проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2)Общественных организаций, к которым относятся в том числе 
политические партии и созданные в качестве юридических лиц 
профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 
общественной самодеятельности, территориальные общественные 
самоуправления;

3)Общественных движений;
4) Ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 
объединения работодателей, объединения профессиональных 
союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-
промышленные палаты;

      



5)  Товариществ собственников недвижимости, к 
которым относятся в том числе товарищества 
собственников жилья, садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества;
6)  Казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
7)  Общин коренных малочисленных народов 
Российской Федерации;
8)  Фондов, к которым относятся в том числе 
общественные и благотворительные фонды;
9)  Учреждений, к которым относятся 
государственные учреждения (в том числе 
государственные академии наук), муниципальные 
учреждения и частные (в том числе общественные) 
учреждения;
10)  Автономных некоммерческих организаций;
11)  Религиозных организаций;
12)  Публично-правовых компаний;



13)   Адвокатских палат;

14)   Адвокатских образований (являющихся юридическими 
лицами);

15)   Государственных корпораций;

16)   Нотариальных палат.

Некоммерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность,  если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и соответствующую этим 
целям.
        



    Некоммерческая организация, уставом 
которой предусмотрено осуществление 
приносящей доход деятельности, за 
исключением казенного и частного 
учреждений, должна иметь достаточное для 
осуществления указанной деятельности 
имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью



               Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
       1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 
уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о 
государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной 
регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, 
открытый для всеобщего ознакомления.
2. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
    Федеральная налоговая служба (ФНС России) является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным обязательствам; ведет в установленном 
порядке:
Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр 
налогоплательщиков;

• ФНС и территориальные налоговые органы
• Органы юстиции
• ЦБР
               



М Р Ф ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРИКАЗ от 22 июля 2004 г. N САЭ-3-09/436@
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТУ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕДИНЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ И 
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
        Обеспечить организацию работы по регистрации и учету юридических лиц и 
физических лиц в Межрайонной инспекции МНС России N 46 по г. Москве и 
Межрайонной инспекции МНС России N 15 по Санкт-Петербургу (Единый Центр 
Регистрации) в соответствии с настоящими Основными принципами.
Установить, что создание Единых регистрационных центров допускается в 
городах с численностью населения не ниже 1 млн. человек при возможности 
обеспечения в них организации работы по регистрации и учету юридических лиц 
и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 2002 г. N 
319 ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
       Установить, что Министерство РФ по налогам и сборам является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию 
юридических лиц, с 1 января 2004 г. - государственную регистрацию физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственную 
регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств.



Ф Н С ПРИКАЗот 1 июня 2006 г. N САЭ-3-09/320@ Установить, что 
Федеральная налоговая служба учредила средство массовой информации - 
журнал «Вестник государственной регистрации», в котором подлежат 
публикации сведения согласно законодательству Российской Федерации о 
государственной регистрации юридических лиц.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ Утверждено
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1315
Росрегистрация является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, регистрации некоммерческих 
организаций, в том числе отделений международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 
общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, 
ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и реестра арбитражных управляющих, 
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также функции по контролю деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих.



Росрегистрация осуществляет следующие полномочия: 

•   принимает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решения о государственной регистрации некоммерческих 
организаций, в том числе отделений международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 
общественных объединений, политических партий, торгово-промышленных 
палат, иных юридических лиц, о внесении казачьих обществ в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также о внесении 
сведений о филиалах и представительствах международных организаций, 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр 
филиалов и представительств международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций;

•   выдает зарегистрированной некоммерческой организации свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
полученное от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, а также 
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации;

•  принимает в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской 
Федерации, решение о государственной регистрации эмблем некоммерческих 
организаций, а также символики общественных объединений; 



12 января 1996 года N 7-ФЗ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на органы 
государственной власти, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также на государственные и муниципальные учреждения, 
если иное не установлено федеральным законом.
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 18.04 2006 г.



Статья 52. Учредительные документы юридического лица
        1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного 
договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой 
организацией, может действовать на основании общего положения об 
организациях данного вида.
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается 
его учредителями (участниками).
Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним 
учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим 
учредителем.
       2. В учредительных документах юридического лица должны определяться 
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления 
деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, 
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В 
учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных 
предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих 
организаций должны быть определены предмет и цели деятельности 
юридического лица.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации



             
                           Статья 53. Органы юридического лица
            3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 
юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно 
обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, 
если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, 
причиненные им юридическому лицу.



                           Статья 55. Представительства и филиалы
        1. Представительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
        2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства.
        3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют 
на основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом 
и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных 
документах создавшего их юридического лица.



                       Статья 56. Ответственность юридического лица
        1. Юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
        2. Казенное предприятие и учреждение отвечают по своим 
обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 статьи 
113, статьями 115 и 120 настоящего Кодекса.
        3. Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана 
учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица 
или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого 
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества 
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по 
его обязательствам.

•   113 п. 5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
собственника его имущества.
      Казенные предприятия – всем принадлежащим им имуществом, а не 
только денежными средствами, но для отчуждения или иного распоряжения 
имуществом необходимо согласие собственника. 

•   115 п. 5. 5. Собственник имущества казенного предприятия несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при 
недостаточности его имущества. 



•   120 п. 2. Частное или бюджетное учреждение отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. Собственник имущества , 
бюджетного учреждения не несет ответственности по 
обязательствам бюджетного учреждения.         

• Автономное учреждение отвечает по своим 
обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, 
за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением собственником этого имущества или 
приобретенных автономным учреждением за счет 
выделенных таким собственником средств.        
Собственник имущества автономного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам автономного 
учреждения.



                  Статья 57. Реорганизация юридического лица
      1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 
решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами.
      2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в 
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких 
юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда. (ФАС, Росимущество, 
министерства, органы исполнительной власти на местах)
      3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 
форме слияния, присоединения или преобразования может быть 
осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 
(ФАС, органы управления имуществом, Правительство РФ или органы 
субъектов при реорганизации объединений ЮЛ или приватизации )
      4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.



            Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
      1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом.
      2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 
лица в соответствии с передаточным актом.
      3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом.
      4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 
балансом.
      5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
      Формы прекращения ЮЛ: ликвидация и реорганизация (слияние, 
присоединение, разделение, преобразование), кроме выделения.
Правопреемство: полное, частичное, собирательное, директивное(ФАС, 
Правительство РФ, Росимущество)



          Статья 59. Передаточный акт и разделительный баланс
      1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 
юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
      2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с 
учредительными документами для государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 
документы существующих юридических лиц.
Непредставление вместе с учредительными документами соответственно 
передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них 
положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного 
юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц.



                      Статья 61. Ликвидация юридического лица
      1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
      2. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его 
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 
на то учредительными документами, по решению суда в случае допущенных 
при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят 
неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением 
Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при 
систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе 
общественной или религиозной организацией (объединением), 
благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее 
уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. (банкротство, выход участников, уставной капитал ниже минимума,
невнесение доли в уставной капитал.) 
Неустранимый характер – подложные документы. Запрещенные законом – 
производство оружия, эмиссия денег. Неоднократные – повторные после 
привлечения к ответственности в течении срока, определенного законом.
Грубые – однократные нарушения  со значительными последствиями ЮЛ, 
гражданам, обществу, государству  (гибель людей, нарушения отпуска, 
хранения, перевозки наркотиков).Систематические – более трех раз в течении 
года.
      



      4. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, 
учреждения, политической партии и религиозной организации, 
ликвидируется также в соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса 
вследствие признания его несостоятельным (банкротом). (в ред. 
Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) Если стоимость имущества 
такого юридического лица недостаточна для удовлетворения требований 
кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, 
предусмотренном статьей 65 настоящего Кодекса.



Статья 62. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации 
юридического лица

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие
решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 

письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный 
орган для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации

2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о ликвидации юридического лица, назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и 
сроки ликвидации в соответствии с настоящим Кодексом, другими 
законами.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами юридического лица. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического 
лица выступает в суде.



                Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
       1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации.
       6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия 
имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для 
удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в 
суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет 
собственника имущества этого предприятия или учреждения.
       8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.

           Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов 
       1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов 
удовлетворяются в следующей очередности:

•    в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о 
компенсации морального вреда; 



•     во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам;
(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

•     в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды;
(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

•     в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;
(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) 



              Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
      1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, 
политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть 
признано несостоятельным (банкротом).
          Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.
 
              Статья 120. Учреждения
       1. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера.
Права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также 
на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со 
статьей 296 настоящего Кодекса.
       2. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом 
(частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или 
муниципальное учреждение).
       Государственное или муниципальное учреждение может быть автономным, 
бюджетным или казенным учреждением.
       Частные и бюджетные учреждения полностью или частично 
финансируются собственником их имущества. Порядок финансового 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений 
определяется законом.



•       Частное или казенное учреждение отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам такого учреждения несет собственник его 
имущества.

•        Автономное учреждение отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за автономным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенных 
автономным учреждением за счет выделенных таким 
собственником средств. Собственник имущества 
автономного учреждения не несет ответственность по 
обязательствам автономного учреждения.



• Бюджетное учреждение отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за бюджетным учреждением 
собственником имущества, так и 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 выделенных собственником 
имущества бюджетного учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник 
имущества бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам бюджетного 
учреждения.



Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы )

 2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе 
учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих 
организаций.

 Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является 
некоммерческой организацией.

 3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица.

 4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее 
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными 
документами ассоциации.

 5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 
основной предмет деятельности ее членов с включением слова "ассоциация" 
или "союз".

В составе одного объединения не могут быть и коммерческие и 
некоммерческие организации.



                        Статья 150. Нематериальные блага
       1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом.
       Такие нематериальные блага, упомянутые в ст. 150, как право на жизнь, 
достоинство, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени, неприкосновенность личности, 
характеризуются Конституцией не только как неотчуждаемые и принадлежащие 
гражданину от рождения, но и как такие блага, которые не подлежат 
ограничению даже в условиях введения чрезвычайного положения (ст. 56 
Конституции).



К другим нематериальным благам (наряду с теми, которые 
прямо упомянуты в ст. 150) относятся: право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений; право свободно определять и указывать свою 
национальную принадлежность; право свободного выбора языка 
общения, воспитания, обучения и творчества; право свободного 
выезда за пределы Российской Федерации и возвращения в 
Российскую Федерацию; право на свободу совести и свободу 
вероисповедания; право на свободу мысли и слова; право на 
судебную защиту своих гражданских прав и свобод; некоторые 
другие блага (см. об этом гл. 2 Конституции).



К иным личным неимущественным правам (прямо не указанным в ст. 150) 
следует отнести: право на ознакомление с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, в установленном 
законом порядке; право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным образом; право на объединения, 
включая право на создание профсоюзов для защиты своих интересов; право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия, пикетирование; право на участие в управлении делами государства; 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в госорганы и органы местного самоуправления; право на 
использование своих способностей и имущества для любой не запрещенной 
законом деятельности; право на труд, запрещение принудительного труда; право 
на отдых; право на охрану материнства и детства; право на медицинскую, 
юридическую и социальную помощь; право на благоприятную окружающую 
среду; право на образование (ст. 24,29-34,37-39,41—43,48 Конституции).



                   Статья 151. Компенсация морального вреда
      Если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.
      При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред.
      Статья определяет, что компенсация морального вреда производится 
только в денежной форме, независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда (п. 8 Пост. Пленума № 10). При этом ответственность 
за моральный ущерб безусловна лишь для случаев его причинения 
действиями,   нарушающими   личные   неимущественные   права   
гражданина   либо посягающими на принадлежащие ему другие 
нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального вреда 
возможна лишь при наличии указания об этом в законе (п. 2 Пост. Пленума 
№ 10).



        Анализ ст. 151 и судебной практики дал возможность ВС РФ 
дать следующее определение морального вреда: это 
нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье, Достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни и т.п.) или 
нарушающими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об охране 
прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 
нарушающими имущественные права гражданина (п. 2 Пост. 
Пленума № 10).



        Нравственные страдания, о которых упоминается в ст. 151, могут 
быть связаны с разнообразными обстоятельствами: утрата супруга, 
родителей, детей, других близких родственников; потеря работы; 
раскрытие семейной, врачебной тайны; распространение не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 
достоинство, деловую репутацию; временные ограничения, лишение 
каких-то прав (например, свободы, свободы передвижения, водительского 
удостоверения и т.д.); увечье, иное повреждение здоровья, заболевание и 
т.д. (п. 2 Пост. Пленума № 10).
       Физические страдания могут иметь место не только в момент 
причинения вреда, но и впоследствии. В любом случае степень 
физических страданий, так же как и нравственных, нужно оценивать с 
учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, 
индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных 
обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных и 
переживаемых страданий (п. 8 Пост. Пленума № 10).



Размер компенсации морального вреда зависит от характера и 
объема причиненных гражданину нравственных или физических 
страданий и не может быть поставлен в зависимость от размеров 
удовлетворения других материальных требований.

Необходимо учитывать, что моральный вред признается законом 
вредом неимущественным, несмотря на то, что он компенсируется в 
денежной форме 

Наличие вины нарушителя — необходимое условие для 
наступления обязательства по компенсации морального вреда. Лишь 
в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом, это 
происходит и при отсутствии вины. Например, при причинении 
вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности.



  ВС РФ обратил внимание нижестоящих судов на ряд частных случаев 
применения ст. 151:

•      суд вправе обязать работодателя компенсировать причиненные 
работнику нравственные, физические страдания в связи с незаконным 
увольнением, переводом на другую работу, необоснованным применением 
дисциплинарного взыскания, отказом в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинскими показаниями и т.п.;

•      правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с 
распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 
применяются и в отношении юридического лица.

•      на требования о компенсации морального вреда исковая давность не 
распространяется, поскольку они вытекают из нарушения личных 
неимущественных прав и других нематериальных благ.

•      ответственность за причинение морального вреда 
несовершеннолетними может быть возложена на родителей (БВС РФ, 
2001, № 1, с. 24);

•      действующим законодательством не предусмотрена возможность 
компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества (БВС 
РФ, 2001, №3, с. 15). См. также БВС, 2005, № 2, с. 11, № 4, с. 2.



                                  Статья 153. Понятие сделки
          Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
                                  Статья 158. Форма сделок
     1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 
нотариальной).
     2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в 
том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
     3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением сторон.( аренда)

                                  Статья 159. Устные сделки
     1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 
письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
     2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно 
все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для 
которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 
письменной формы которых влечет их недействительность
     3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут 
по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, 
иным правовым актам и договору.



       Любой предприниматель, любая коммерческая организация 
сталкиваются на практике с необходимостью совершать различные сделки 
в процессе исполнения и для исправного исполнения обязательств, взятых 
на себя договором, заключенным в письменной форме (например, 
поверенный, выполняя поручение, комиссионер в договоре комиссии часто 
вынуждены совершать сделки с третьими лицами). То, что ст. 159 
позволяет совершать такие сделки во исполнение в устной форме, — 
значительно облегчает реализацию основной сделки. Однако нужно учесть 
следующие обязательные условия совершения в устной форме сделок во 
исполнение:
      а) необходимо соглашение сторон (имеются в виду стороны договора, 
заключенного в письменной форме);
      б) необходимо, чтобы само такое соглашение было совершено в 
письменной форме (ст. 452 ГК);
      в)  необходимо, чтобы закон или иной правовой акт не запрещал 
совершать сделки во исполнение в устной форме.
       Устная сделка может быть совершена между любыми субъектами 
гражданского оборота. Иначе говоря, состав участников сделки не влияет 
на ее форму, если иное не установлено законом (см. например, ст. 
161,907,912 ГК).



                         Статья 160. Письменная форма сделки
           1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами.

             Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 
устанавливаться дополнительные требования, которым должна 
соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной 
формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия 
несоблюдения этих требований. Если такие последствия не 
предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой 
письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).

           2. Использование при совершении сделок факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон. (ФЗ №63-ФЗ от 6.04.2011 г. «Об электронной цифровой 
подписи»)

           



ПИСЬМО МНС РФ
от 1 апреля 2004 г. N 18-0-09/000042@

 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФАКСИМИЛЕ ПОДПИСИ

Использование факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного 
копирования при совершении сделок допускается 
только при взаимном соглашении сторон.

Кроме того, факсимиле не допускается использовать 
на доверенностях, платежных документах, других 
документах, имеющих финансовые последствия.



3. Если гражданин вследствие физического 
недостатка, болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписаться, то по его просьбе 
сделку может подписать другой гражданин. Подпись 
последнего должна быть засвидетельствована 
нотариусом либо другим должностным лицом, 
имеющим право совершать такое нотариальное 
действие, с указанием причин, в силу которых 
совершающий сделку не мог подписать ее 
собственноручно. (Администрация места работы, 
учебы, стационарного ЛПУ)



Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
     1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 
сделок, требующих нотариального удостоверения:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 
сделки.
     2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 
которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть 
совершены устно.
        В п. 1 ст. 161 говорится, что сделки ЮЛ между собой должны совершаться 
в письменной форме. Однако в ряде случаев и для них допустима устная 
форма:

•   сделки, исполняемые при их совершении (например, председатель 
производственного кооператива покупает в магазине юридическую литературу 
за наличный расчет в установленном порядке — п. 2 ст. 159 ГК);

•   сделки, несоблюдение письменной формы которых не влечет за собой 
недействительность сделок (см. коммент. к п. 2 ст. 162 ГК);

•   публичные договоры (ст. 426 ГК).



      Сделки между ЮЛ и гражданами также, по общему правилу, заключаются 
в простой письменной форме. При этом следует учесть, что в ст. 161 имеются 
в виду как граждане-предприниматели, так и граждане, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность. Исключение - сделки, исполняемые при 
их совершении, сделки во исполнение и публичные договоры.
      В письменной форме независимо от суммы граждане заключают 
следующие сделки:

• договор ренты (см. коммент. к ст. 584 ГК); 
• предварительный договор (п. 2 ст. 429 ГК); 
• договор поручительства (ст. 362 ГК);
• договор залога (ст. 339 ГК);
• соглашение о неустойке (ст.331 ГК); 
• соглашение о задатке (ст. 380 ГК) и т.д.
•договор продажи предприятия (ст. 661 ГК);
•договор банковского вклада (ст.836 ГК);
• Кроме того, сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 р., 
совершаются в письменной форме.
      



Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы 
сделки
      1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 
другие доказательства.
      2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 
недействительность.
    

.  К случаям, когда несоблюдение простой письменной формы сделки влечет 
ее недействительность, в частности, относятся:

•  несоблюдение письменной формы залога (ст. 339 ГК); 
•  несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке (ст. 331 ГК);
•  несоблюдение письменной формы поручительства (ст. 362 ГК);
•  несоблюдение правил о форме предварительного договора (ст. 429 ГК) и 
др. 



  
                             Анализ судебной практики показывает:

1) т.к. договор купли-продажи в розничной торговле, как правило, 
заключается в устной форме и время заключения договора совпадает 
с его исполнением, потребитель в соответствии со ст. 18 Закона о 
правах потребителей, ст. 159, 493 ГК вправе доказывать факт покупки 
товара с помощью свидетельских показаний, даже при отсутствии у 
покупателя кассового или товарного чека, либо иного документа, 
удостоверяющего факт и условия покупки товара (п. 21 Постановления 
о потребителях);

2)  если между сторонами возник спор о наличии договора и других 
документов, подписанных электронной цифровой подписью (далее — 
ЭЦП), арбитражному суду следует запросить у сторон выписку из 
договора, в котором указана процедура порядка согласования 
разногласий, на какой стороне лежит бремя доказывания тех или иных 
обстоятельств и достоверности подписи. В случае отсутствия 
процедуры согласования разногласий арбитражный суд вправе не 
принимать в качестве доказательств документы, подписанные ЭЦП 
(Вестник ВАС РФ, 1994, № 11, с. 68, 69). 



Статья 163. Нотариальное удостоверение сделки
1. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на 
документе, соответствующем требованиям статьи 160 настоящего Кодекса, 
удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, 
имеющим право совершать такое нотариальное действие.
2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для 
сделок данного вида эта форма не требовалась.
    Удостоверительные надписи вправе совершать также и другие должностные 
лица. К ним, в частности, относятся:

• должностные лица органов исполнительной власти в случае, если в населенном 
пункте отсутствует нотариус. Они вправе удостоверять завещания, доверенности, 
свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; подлинность 
подписи на документах (ст. 37 ОЗН);

• должностные лица консульских учреждений Российской Федерации. Они вправе 
удостоверять сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимости, 
находящейся в Российской Федерации, свидетельствуют верность копий 
документов, выписок из них, подлинность подписи на документах, принимают в 
депозит денежные суммы и ценные бумаги, совершают морские протесты, 
исполнительные надписи, совершают некоторые другие нотариальные действия 
(ст. 38 ОЗН).

• администрация места, где работает или учится гражданин, администрация 
стационарного лечебного учреждения ( ст. 185 ГК.) 



      К случаям, когда закон установил обязательную 
нотариальную форму совершения сделок, относятся, в 
частности:

•  удостоверение договоров ренты (см. коммент. к ст. 584 ГК); 

• удостоверение договора об ипотеке (ст. 10 Закона об ипотеке); 

•  удостоверение некоторых видов доверенности (ст. 185 ГК);

•  удостоверение доверенности при передоверии (ст. 187 ГК);

•  удостоверение завещаний (п. 1 ст. 1124 ГК РФ).



Статья 164. Государственная регистрация сделок
1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат 
государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных 
статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с 
движимым имуществом определенных видов.

• реализация оружия
• производство, ввоз и реализация ценных бумаг
• сделки с транспортными средствами
• регистрация биржевых сделок
• регистрация патентов



Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы 
сделки и требования о ее регистрации

1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных 
законом, - требования о государственной регистрации сделки влечет 
ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

         Например при отсутствии государственной регистрации договор 
аренды недвижимого имущества является не заключенным.



                                             Статья 185. Доверенность
     1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 
Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть 
представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему 
лицу.
     2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.
     3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 
удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, старшим или дежурным врачом;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 
доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, 
соединения, учреждения или заведения;



 3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 
начальником соответствующего места лишения свободы;
4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 
учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией 
этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего 
органа социальной защиты населения.
      4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 
изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на 
получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть 
удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, 
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и 
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 
находится на излечении.
         Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в 
банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему 
корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени 
гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может 
быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая 
доверенность удостоверяется бесплатно.
(абзац введен Федеральным законом от 12.08.1996 N 111-ФЗ)
      



        5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 
учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной 
или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и 
других имущественных ценностей должна быть подписана также главным 
(старшим) бухгалтером этой организации.
       К нотариально удостоверенным приравниваются доверенности:

• удостоверенные должностными лицами органов исполнительной власти в 
населенных пунктах, где нет нотариусов.

• удостоверенные в консульских учреждениях РФ

Судебная практика приравнивает к письменным полномочиям 
удостоверенным доверенностью:

• полномочия обособленного подразделения ЮЛ, если они предусмотрены в 
его уставе

• приказ по ЮЛ о праве заключать хозяйственные договоры обособленным 
подразделением ЮЛ. 



                                   Статья 186. Срок доверенности
      1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в 
доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
      2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 
совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее 
действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

                                  Статья 195. Понятие исковой давности
       Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено.
Следует учесть, что иск в интересах лица, право которого нарушено, вправе 
подать также:

•  прокурор в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» (см. арбитражную практику об этом: 
Вестник ВАС РФ, 1993, №8, с. 114-118);

•  органы опеки и попечительства (ст. 34 ГК, 121 СК);
•  опекуны и попечители недееспособных или не полностью дееспособных гра 
ждан (см. п. 2 ст. 31 ГК);

•  попечители (помощники) при патронаже над совершеннолетним дееспособ 
ным гражданином (ст. 41 ГК);
                                   



•   родители несовершеннолетних детей (в случае необходимости защиты их 
прав) (ст. 64 СК);

•   определенные органы исполнительной власти (например, налоговые органы, 
таможенные органы, органы налоговой полиции);

•   некоторые внебюджетные фонды при нарушении прав и интересов как 
самого фонда, так и государства (например, ПФР, ФСС) и др. (ст. 31, 34, 34.1, 
36 НК).
     Срок исковой давности следует отличать от:
 пресекательных сроков, т.е. сроков, установленных законом для 
существования самого субъективного гражданского права. Например, если в 
течение шести месяцев с момента заявления лицо, управомоченное получить 
найденную вещь, не будет установлено (либо само не заявит о своем праве 
на вещь), оно теряет право собственности (право истребования) на эту вещь 
(ст. 228 ГК);
 претензионных сроков, т.е. сроков досудебной защиты своих прав, 
предусмотренных законом (например, в соответствии с УЖД);
 гарантийных сроков (см. об этом коммент. к ст. 470, 471 ГК);
 сроков годности (см. об этом коммент. к ст. 472, 473 ГК);
 иных сроков, предусмотренных в ГК (например, сроков замены или сроков 
обмена товаров — см. об этом коммент. к ст. 502, 503 ГК).



         
         Анализ судебной практики показывает, что:
а)  истечение срока исковой давности является основанием к вынесению 
судом решения об отказе в иске (БВС РФ, 2001, № 5, с. 1);
б) сроки исковой давности применяются и к требованиям ЮЛ по спорам, 
связанным с нарушением Федерального закона от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О 
государственном материальном резерве» (письмо ВАС РФ от 12.04.1995 № 
ОП-21/31);
в)  вексельные сроки давности являются пресекательными, их истечение 
прекращает право требования (Вестник ВАС РФ, 2001, № 7, с. 42);
г) исковая давность не может применяться к случаям оспаривания 
нормативного правового акта, если иное не предусмотрено законом (БВС РФ, 
2002, № 2, с. 6).



                        Статья 196. Общий срок исковой давности
       Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

. В практике возник ряд вопросов о применении общего (а не специального) срока 
исковой давности. Следует учесть, что общий срок применяется:

• к искам о признании недействительными и противоречащими закону 
ненормативных актов госоргана (постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.1992 
№23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик на территории 
Российской Федерации»);
к регрессным искам;

• к требованиям о признании ордера недействительным (БВС РФ, 2001, № 8, с. 
13);

• к требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе общего 
имущества (БВС РФ, 2001, № 5, с. 1);

• к искам о взыскании неустойки (штрафа, пени), а также искам, возникшим из 
поставки некомплектной продукции;

• к требованиям о возврате из бюджета денежных средств, списанных налоговыми 
органами (Вестник ВАС РФ, 1994, № 8, с. 108; ст 79 НК);

• к требованиям о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его 
болезни, на его похороны, а также расходов по охране наследства и управления 
им.

•   к искам о взыскании взносов во внебюджетные фонды, об уплате налогов и 
сборов, о наложении налоговых санкций



.  Сокращенные сроки исковой давности, в частности, установлены по искам: о 
признании оспоримой сделки недействительной, перевозчиков к отправителям, 
получателям грузов, пассажирам – в течении года. Вытекающим из договора 
имущественного страхования в течении двух лет. Более длительный срок 
исковой давности десять лет при иске о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки.

           Статья 208. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется
       Исковая давность не распространяется на:

• требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 
благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

• требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с 
момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за 
прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению 
иска;

• требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения 
(статья 304);

• другие требования в случаях, установленных законом. ( например о 
компенсации морального вреда п.7 Пост. Пленума №10.)



                      Статья 209. Содержание права собственности
      1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом.
      2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
                      Статья 212. Субъекты права собственности
      1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности.
      2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 
лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
      3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 
муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых 
собственником, являются собственниками имущества, переданного им в 
качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также 
имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.



               Статья 214. Право государственной собственности
      4. Имущество, находящееся в государственной собственности, 
закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во 
владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом 
(статьи 294, 296).
Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 
закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, 
составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в 
составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного округа.
             Статья 215. Право муниципальной собственности
      3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется 
за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 
и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не 
закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 
муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или 
другого муниципального образования.



Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, 
являются:

• право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
(статья 265);

• право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
(статья 268);

• сервитуты (статьи 274, 277);
• право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право 
оперативного управления имуществом (статья 296).



                Статья 295. Права собственника в отношении имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении
      1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 
соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения 
предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, 
назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за 
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества.
Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
      2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия собственника.
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными 
правовыми актами.
УП имеют специальную правоспособность.



                  Статья 296. Право оперативного управления
     1. Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного 
за ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.
     2. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
     Согласно ст. 296 правом оперативного управления (далее — ОУ) 
имуществом могут быть наделены не только финансируемые собственником 
учреждения но и такое унитарное предприятие, как казенное (см. также 
коммент. к ст. 115 ГК). 
      Собственник имущества, закрепленного на праве ОУ, не вправе по своему 
усмотрению, произвольно изымать это имущество, перераспределять его 
между другими ЮЛ. Лишь в случаях, когда имущество, предоставленное в ОУ, 
не используется либо используется не по назначению, либо является 
излишним, собственник вправе его изъять и распорядиться им.
      Субъектом права ОУ имуществом признаются не только казенные 
предприятия, а также финансируемые собственником учреждения, но и все 
еще функционирующие ИЧП и предприятия, созданные хозяйственными 
товариществами, обществами и религиозными организациями и 
общественными объединениями.
       Сделки, совершенные по отчуждению имущества вопреки ограничениям, 
установленным в ст. 296, ничтожны (п. 7 Пост. Пленума № 8);



                 Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения
     Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
 
1. Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным этим учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества.
Частное учреждение вправе осуществлять приносящую 
доходы деятельность, только если такое право 
предусмотрено в его учредительном документе, при этом 
доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение частного учреждения.



2. Автономное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 
собственником или приобретенными автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом.
Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую 
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.



3. Бюджетное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую 
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.



4. Казенное учреждение не вправе отчуждать 
либо иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества.
Казенное учреждение может осуществлять 
приносящую доходы деятельность в 
соответствии со своими учредительными 
документами. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации.



   

Статья 300. ГК РФ Сохранение прав на имущество при переходе 
предприятия или учреждения к другому собственнику
      1. При переходе права собственности на государственное или 
муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому 
собственнику государственного или муниципального имущества такое 
предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления на принадлежащее ему имущество.
(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)
      2. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это 
учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 
имущество.

                 


