
Гражданское право

Схемы ответов на вопросы  
государственного экзамена



1. Понятие, предмет и метод гражданского права

• Под гражданским правом понимается:
• Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих 

гражданско-правовые отношения;
• Отрасль законодательства – совокупность нормативных правовых 

актов;
• Наука – цивилистика – совокупность знаний о гражданско-правовых 

явлениях;
• Учебная дисциплина – система информации, построенная на научном 

знании;
• Субъективное гражданское право – вид и мера возможного поведения 

управомоченого субъекта гражданского правоотношения.
• Предметом гражданского права являются имущественные отношения 

и личные неимущественные отношения (права собственности и другие 
вещные права, права на результаты интеллектуальной деятельности, 
корпоративные отношения, предпринимательские отношения; 
отношения по поводу чести, достоинства, деловой репутации и другие).

• Метод гражданского права – дозволительный. Основные черты 
метода: равенство участников, автономия их воли, имущественная 
самостоятельность, имущественный и компенсационный характер 
ответственности, диспозитивность правоотношений.



2. Принципы и система гражданского права
• Принципы гражданского права – это основные начала этой отрасли, 

отражающие ее сущность (ст. 1 ГК РФ). Выделяют принципы гражданского 
права:

• равенства субъектов гражданских отношений;
• неприкосновенность собственности;
• недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
• необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита.
• Система гражданского права – это структура, состав отдельных 

институтов и норм в их определенной последовательности. Гражданское 
право состоит из:

• Общей части – общие положения, имеющие фундаментальное значение.
• Особенной части – включает подотрасли, институты, конкретные виды 

обязательств, возникающие из договоров, односторонних сделок и других 
оснований.

• В состав общей части  входят положения о предмете и общих началах 
гражданского права, статусе его субъектов (физических и юридических 
лиц, государства), объектах гражданского права (разных видах 
имущества), сделках, представительстве, исковой давности, праве 
собственности, общих началах обязательственного права.

• Особенная часть ( включает отдельные виды обязательств, 
наследственное право,  нормы о правоспособности иностранцев и 
применении иностранных законов, права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.



3. Источники гражданского права, их виды. Гражданский 
кодекс РФ, его структура и значение.

• Источники гражданского права – это формы выражения гражданско-
правовых норм. Делятся на правовые акты и обычаи.

• Виды источников гражданского права:
• - Конституция РФ – обладает наивысшей юридической силой.
• - Гражданский кодекс РФ – имеет высшую юридическую силу среди других 

гражданских законов, содержащиеся в них нормы не должны ему 
противоречить.

• - Федеральные законы;
• - Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ);
• - Международно-правовой договор;
• - Обычаи – сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не закрепленные 
законодательством, правила поведения.

• Аналогия закона – при наличии пробела в праве применяется 
законодательство. Регулирующее сходные отношения.

• При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 
исходят из общих начал и смысла гражданского законодательства – аналогия 
права.



3. Гражданский кодекс РФ, его структура и значение.

• Гражданский кодекс РФ представляет собой систематизацию правовых 
норм, регулирующих гражданские общественные отношения. ГК РФ 
состоит из 4-х частей: часть первая  вступила в силу с 1 января 1995 г., 
часть вторая - с 1 марта 1996 г. и часть третья - с 1 марта 2002 г. часть 
четвертая – с 1 января 2008 года. 

• Часть 1 (Общие положения; Право собственности и другие вещные 
права; Общая часть обязательственного права);

• Часть 2 (отдельные виды обязательств)
• Часть3 (наследственное права; Международное частное право)
• Часть 4 (права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации)
• Гражданский кодекс определяет предмет гражданского права и его 

основные начала, закрепляет систему институтов гражданского права и 
большинство из них достаточно подробно регламентирует, что 
ограничивает, а в отдельных случаях и исключает необходимость 
принятия дополняющих Кодекс законодательных актов. 



4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, 
содержание, виды

• Гражданские правоотношения – это общественное отношение, 
урегулированное нормами гражданского права; это связь субъектов, 
наделенных взаимными правами и обязанностями.

• Структура гражданских правоотношений:
• - Субъекты – это лица, обладающие гражданскими правами и несущие 

гражданские обязанности в связи с участием в конкретном 
гражданском правоотношении (физ. лица, юрид. лица, публично-
правовые образования). Субъекты должны обладать 
правосубъектностью (правоспособность + дееспособность)

• - Объекты (благо по поводу которого возникает правоотношение);
• - Содержание – совокупность прав (право действовать, право 

требовать, право на защиту) и обязанностей (пассивные: воздержаться 
от действий; активные: совершение действий) субъектов.



4. Виды правоотношений.

• Виды гражданских правоотношений (субъективных прав) по характеру взаимосвязи 
управомоченного и обязанного лица:

– Абсолютные правоотношения (субъективные права, носителям которых противостоит 
неопределенное число обязательных лиц. Обя занность, соответствующая абсолютному праву, всегда 
состо ит в воздержании от совершения действий, ущемляющих абсолютные права). Например, право 
собственности, авторское право.

– Относительные правоотношения (обязательственные отношения, носи телям которых, в отличие от 
абсолютных прав, противостоят определенные обязанности лица, т.е. права, принадлежащие одному 
лицу по отношению к другому — обязанному. Возни кают из правовых актов, договоров, из причинения 
вреда имуществу и здоровью и т.д.). Например, договора купли-продажи.

• По объекту гражданских прав:
• Имущественные правоотношения (материальные).
• Неимущественные правоотношения (нематериальные).
• По предмету регулирования (способу удовлетворения интересов управомоченного 

лица):
– Вещные права, то есть такие права, когда у лица существует прямая, непосредственная 

связь с объектом – вещью, и лицо может достигнуть известного имущественного 
результата путем своих собственных активных действий (основанные на праве 
собственности и иных вещных правах, которые включают пожизненно наследуемое 
владение, постоянное (бессрочное) пользование, право ограниченного пользования 
чужим земельным участком - сервитут, право хо зяйственного ведения, право 
оперативного управления).

– Обязательственные права, то есть такие права, когда существуют связи только между 
лицами, и лицо, имеющее право, может достигнуть имущественного результата лишь 
через выполнение обязанности другим лицом (передача вещей, уплата денег, выполне 
ние работ, оказание услуг).

• Вещные и обязательственные права охватываются двумя видами правоотношений: 
абсолютными и относительными. Вещные – это абсолютные права, обязательственные – 
относительные.

• По распределению прав и обязанностей между участниками:
• - Простые правоотношения (у одного участника только право, у другого — только 

обязанность).
• - Сложные правоотношения (у каждого участника одновременно есть и права, и 

обязанности).



4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 
права, их правоспособность и дееспособность

• Люди, как субъекты гражданских отношений, именуются  физическими лицами 
или гражданами. Физическое лицо – это индивид, который выступает в 
качестве лица, наделенного гражданской правосубъектность (правоспособность 
+ дееспособность). 

• Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести 
обязанности. Правоспособность является неотъемлемым свойством 
гражданина Она возникает в полном объеме в момент рождения, а 
прекращается с его смертью. Это не естественное свойство гражданина; оно 
закреплено в законе. Правоспособность не отчуждаема.

• Содержание правоспособности (ст. 18 ГК): граждане могут
• иметь имущество на праве собственности;
• наследовать и завещать имущество;
• заниматься предпринимательской и любой не запрещенной законом 

деятельностью;
• создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами;
• совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах;
• выбирать место жительства;
• иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений 

и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
• иметь иные имущественные и личные неимущественные права.



4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 
права, их правоспособность и дееспособность

• Дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права и обязанности. Она связана с возрастом и состоянием психического 
здоровья. Есть два подвида дееспособности:

• Сделкоспособность (способность осуществлять сделки).
• Деликтоспособность (способность самостоятельно отвечать за свои действия).
• Виды дееспособности граждан:
• I) Полная - способность совершать любые, не запрещенные законом сделки возникает с 18 

лет. Исключения: Если брак заключен до 18 лет, то закон предоставляет полную 
дееспособность.

• Эмансипация. Лицо, достигшее 16-летнего возраста, может быть объявлено полностью 
дееспоособным, если оно работает по трудовому договору или с согласия родителей 
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.

• Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения им вреда.

• 2) Неполная (частичная):
• а) до 14 лет (можно совершать мелкие бытовые сделки (покупки). Получать в дар 

различные вещи (кроме случаев, когда требуется нотариальная регистрация). 
Распоряжение средствами, которые предоставлены родителями (мелкие бытовые сделки). 
Деликтоспособности у лиц до 14 лет нет;

• б) от 14 до 18 лет (можно быть автором произведений, вносить вклады в банки, а также 
самостоятельно ими распоряжаться, как и своими доходами (стипендией). 
Самостоятельная имущественная ответственность. Все остальные сделки совершаются с 
согласия родителей (согласие должно быть письменным).



4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 
права, их правоспособность и дееспособность

• Ограничение дееспособности и признание гражданина 
недееспособным.

• Гражданин может быть судом ограничен в дееспособности, если 
имеет пристрастие к азартным играм, злоупотребляет спиртными 
напитками или наркотиками, чем ставит семью в тяжелое 
материальное положение. Над гражданами данной категории 
устанавливается попечительство, и они могут совершать сделки, 
получать заработок, пенсию, другие доходы и распоряжаться ими лишь 
с согласия попечителя.

• Ограниченные в дееспособности по суду могут совершать только 
мелкие бытовые сделки. Ответственность несут самостоятельно. 

• Если гражданин вследствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий и руководить ими, то он в судебном 
порядке признается полностью недееспособным с назначением 
опекуна.

• 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 (ст.29 п.2 ГК РФ).



6. Понятие и признаки юридического лица по действующему 
российскому законодательству.

• 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 (ст. 
48 ГК РФ).

• Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из 
организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ 

• Признаки юридического лица:
• Организационное единство и внешняя автономия;
• Наличие обособленного имущества;
• Самостоятельная имущественная ответственность;
• Выступление в гражданском обороте от собственного имени;
• Выступление в качестве истца и ответчика в суде.



7. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
Филиалы и представительства юридических лиц.

• Правоспособность юридического лица означает, что 
юридическое лицо может иметь гражданские права, 
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности.

• Коммерческие организации, за исключением унитарных 
предприятий и иных видов организаций, предусмотренных 
законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом – общая 
правоспособность

• некоммерческие организации способны иметь только те права и 
обязанности, которые соответствуют целям деятельности, закреплены 
в их уставе. Деятельность может осуществляться на основе лицензии – 
специальная правоспособность.  



7. Филиалы и представительства юридических лиц

• 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 едином 
государственном реестре юридических лиц.



8. Порядок, способы создания и государственная регистрация 
юридических лиц. Учредительные документы юридического 

лица.

• Способы создания юридического лица:
Распорядительный (государственное, муниципальное 

предприятие, учреждение, создаваемое по решению 
собственника).

Добровольный (по инициативе граждан или юридических 
лиц — акционерные общества, хозяйственные 
товарищества, кооперативы).

Юридическое лицо может быть создано на основании 
решения учредителя (учредителей) об учреждении 
юридического лица.

В случае учреждения юридического лица одним лицом 
решение о его учреждении принимается учредителем 
единолично.

Если учредителей двое или более, решение о создании 
юрлица должно быть принято ими единогласно (абз. 2 
п. 2 ст. 50.1 ГК РФ).



8. Порядок, способы создания и государственная регистрация 
юридических лиц. Учредительные документы юридического 

лица.

• Юридическое лицо подлежит государственной регистрации. 
Данные о государственной регистрации включаются в единый 
государственный реестр юридических лиц, открытый для 
всеобщего ознакомления.

• Учредительные документы: по общему правилу 
единственным учредительным документом любого юрлица 
является устав. Однако хозяйственные товарищества 
действуют на основе учредительного договора, который имеет 
силу устава (п.1 ст.52  ГК РФ).

• Устав юридического лица – это локальный нормативный 
правовой акт, который определяет правовое положение 
юридического лица и регулирует отношения между участниками 
и самим юридическим лицом.

•  При создании юрлиц могут использоваться типовые уставы (п. 
2 ст. 52 ГК РФ). 



9. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, 
правовые последствия.

• Реорганизация юридического лица (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
может быть осуществлена по решению его учредителей 
(участников) или органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительным документом.

• Допускается реорганизация юридического лица с 
одновременным сочетанием различных ее форм 

• Допускается реорганизация с участием двух и более 
юридических лиц, в том числе созданных в разных 
организационно-правовых формах 

• Юридическое лицо считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации.

• 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.



9. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, 
правовые последствия.

• При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из 
них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

• При присоединении юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности 
присоединенного юридического лица.

• При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 
соответствии с передаточным актом.

• 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 передаточным актом.

• При преобразовании юридического лица одной организационно-
правовой формы в юридическое лицо другой организационно-
правовой формы права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за 
исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией.



10. Ликвидация юридических лиц: понятие, формы, 
правовые последствия

• Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 
перехода в порядке универсального правопреемства его прав и 
обязанностей к другим лицам.

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

• Ликвидируется:
– По решению учредителей или органа юридического лица.
– По решению суда.
Участники юрлица ликвидируют юрлицо за счет его имущества, 

а при недостатке – солидарно и за свой счет.
Юрлицо, которое в течение года не предоставляло отчетности 

о налогах и сборах и не осуществляло операции по 
банковскому счет считается недействующим и подлежит 
исключению из ЕГРЮЛ.



Виды юридических лиц, их классификации



12. Корпоративные юридические лица, особенности 
их правового статуса

• С точки зрения организационной структуры все юрлица (как 
коммерческие, так и некоммерческие) разделены на корпорации и унитарные 
юридические лица (ст. 65.1 ГК РФ). 

• Корпорациями являются организации, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в 
соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. Статья 65.3 Управление в корпорации

• 1. Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.
• В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом 

участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или 
иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в 
соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им 
решений определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом и 
уставом корпорации.

• К данным организациям отнесены все коммерческие юрлица (за исключением 
унитарных предприятий), а также ряд некоммерческих:

• - потребительские кооперативы;
• - общественные организации;
• - ассоциации (союзы);
• - товарищества собственников недвижимости;
• - казачьи общества, внесенные в соответствующий госреестр;
• - общины коренных малочисленных народов.
• В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают 

корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими 
юридического лица 



13. Унитарные юридические лица, особенности их правового 
статуса

• Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы 
только государственные и муниципальные предприятия. Имущество 
унитарного предприятия принадлежит на праве собственности 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию.

• Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками унитарного 
предприятия.

• Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического 
лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего 
имущества (дочернее предприятие).

• Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

• Унитарное предприятие должно иметь самостоятельный баланс 



13. Унитарные юридические лица, особенности их правового статуса
• Некоммерческие унитарные организации:
• Фонд – не имеет членства, учреждена гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов и преследует благотворительные, культурные, 
образовательные или иные социальные, общественно полезные 
цели. Собственником имущества является фонд. Может быть 
ликвидирован только на основании решения суда по заявлению 
заинтересованных лиц.

• Учреждение – создается собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурны или иных функций 
некоммерческого характера. Собственником имущества является 
учредитель. Могут быть государственными, муниципальными, 
частными.

• Автономная некоммерческая организация не имеет членства, 
создается на основе имущественных взносов граждан и (или) 
юридических лиц в целях предоставления услуг в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, науки.

• Религиозная организация – добровольное объединение граждан РФ 
или  иных лиц, образованное для исповедания и распространения 
веры. Не может быть преобразовано в другую форму.



14. Хозяйственные товарищества и общества, их виды и особенности 
правового статуса.

• Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а 
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом 
или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве 
собственности хозяйственному товариществу или обществу

• Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-
правовой форме полного товарищества или товарищества на 
вере (коммандитного товарищества).

• Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-
правовой форме акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью.

• Участниками полных товариществ и полными товарищами в 
товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели 
и коммерческие организации

• Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица, а 
также публично-правовые образования (статья 125).



14. Хозяйственные товарищества и общества, их виды и 
особенности правового статуса.

• Хозяйственное общество рассматривается как объединение 
капиталов. Хозяйственное товарищество как объединение лиц носит 
лично-доверительный характер. 

• Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного 
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, 
если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом.

• Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ 
определяется законами о хозяйственных обществах. (Минимальный 
размер для ООО - 10 000 рублей; Минимальный уставный капитал 
публичного общества должен составлять сто тысяч рублей. 
Минимальный уставный капитал непубличного общества должен 
составлять десять тысяч рублей)

• Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 
бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 
(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных 
обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 
фирменное наименование которых содержат указание на то, что 
общество является публичным (ст.66.3 ГК РФ).

• Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, 
которое не отвечает признакам, указанным в пункте 1  статьи 66.3, 
признаются непубличными.



14. Хозяйственные товарищества и общества, их виды и особенности 
правового статуса.

• Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в 
соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
Участниками полного товарищества могут быть только коммерческие 
организации и индивидуальные предприниматели.

• Коммандитное товарищество (товарищество на вере) — ядро как в полном 
товариществе. Другая часть - коммандитисты — вкладчики, которые вносят 
только вклады, имуществом не отвечают, но могут потерять только свой вклад.  

• Хозяйственные общества. Хозяйственные общества представляют 
собой объединения капиталов, от их участников не требуется личного участия в 
ведении дел общества, поэтому участниками могут быть любые лица. 
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено 
законом (абз. 3 п. 4 ст. 66 ГК РФ).

• Акционерным обществом  признается общество, уставный капитал которого 
разделен на определенное число долей, выраженных ценными бумагами — 
акциями; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК РФ).  

• Общество с ограниченной ответственностью - это общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной 
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им долей.



15. Производственные кооперативы
• Производственный кооператив — добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместного ведения хозяйственной и 
иной деятельности, основанной на личном трудовом участии и 
объединении паевых взносов.

• Могут быть наемные работники (численность — не более 30% за 
отчетный период, не считая выполнения работ по гражданско-
правовым договорам). 

• Каждый член кооператива имеет один голос независимо от его доли.
• Число членов кооператива должно быть не менее пяти.
• Паевой фонд производственного кооператива складывается из паевых 

взносов его членов. Минимальный размер паевого фонда законом не 
устанавливается. 

• Органами управления являются:
• 1)    общее собрание членов кооператива — высший орган 

управления. Голосование осуществляется по принципу «один участник 
— один голос». Решения принимаются простым большинством голосов 
членов кооператива, присутствующих на собрании. Установленное для 
некоторых вопросов квалифицированное большинство составляет 3/4;

• 2)    исполнительные органы — правление и председатель либо 
председатель;

• 3)    наблюдательный совет может быть создан в производственном 
кооперативе с числом членов более 50.

• Особенностью является то, что в состав органов управления могут 
входить только члены кооператива. 



16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
особенности их правового положения

• Унитарными юридическими лицами являются юридические лица, 
учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в 
них права членства. К ним относятся государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, 
автономные некоммерческие организации, религиозные организации, 
публично-правовые компании.

• Унитарное предприятие — коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество.

• Имущество является неделимыми и не может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

• В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 
государственные и муниципальные предприятия. Имущество 
унитарного предприятия принадлежит на праве собственности 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию.

• Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.



17. Некоммерческие организации, их виды и особенности 
правового статуса

• Некоммерческие организации (организации, которые не имеют целью 
извлечение прибыли): потребительские кооперативы, общественные и 
религиозные организации, учреждения, фонды. В ГК РФ предусмотрен 
закрытый перечень некоммерческих юридических лиц. 

• Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ. 

• Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 
деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
если это соответствует таким целям. 



18. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 
образования как субъекты гражданских отношений.

• Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, 
края, области, города федерального значения, автономная область, 
автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие 
муниципальные образования выступают в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с 
иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими 
лицами.

• .
• От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

могут своими действиями приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде органы государственной власти в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов.

• От имени муниципальных образований своими действиями могут 
приобретать и осуществлять права и обязанности органы 
местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов.

• Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование отвечают по своим обязательствам 
принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме 
имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими 
лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, а также имущества, которое может находиться только 
в государственной или муниципальной собственности.



19. Объекты гражданских прав: понятие и виды

• Объекты гражданских прав — это объективированные 
материальные и нематериальные блага, в отношении (по 
поводу) которых возникают и осуществляются гражданские 
права и обязанности, складываются действуют гражданские 
правоотношения.

• К объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага (ст.128 ГК РФ).

• Виды объектов:
• Имущественные объекты (вещи, деньги, ценные бумаги,   

оказание услуги, результаты работы, имущественные права, 
которые подлежат денежной оценке).

• Неимущественные объекты (результаты творческой 
деятельности, произведения науки, культуры, искусства, а также 
исключительные права на них, информация (объекты 
служебной и коммерческой тайны), личные неимущественные 
(нематериальные) блага (честь, достоинство, неприкосновен 
ность жизни, здоровья и т. п.).


