
ЯКОВЛЕВА МАРГАРИТА 
ВЛАДИМИРОВНА

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ     
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



◼            

 ИСТОЧНИКИ



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО

Публичное право - правовые нормы, регулирующие деятельность 
государственных органов, отношения между органами 
государственного управления.

Частное право - совокупность прав, распространяющих свое 
действие на частных лиц, граждан, регулирующих имущественные 
и связанные с ними неимущественные личные отношения граждан, 
семейные отношения. К частному относится и торговое право. 
Частное право регулирует отношения, обеспечивающие частные 
интересы, автономию и инициативу частных собственников и 
объединений частных лиц в их имущественной деятельности и в 
личных отношениях. Основу частного права составляет 
гражданское право.



◼ Предпринимательская деятельность представляет 
собой самостоятельную, осуществляемую на свой 
риск деятельность, цель которой - систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке.

◼ Признаки : предпринимательство это самостоятельная 
деятельность.

◼ деятельность, осуществляемая на свой риск
◼ зарегистрированная в установленном законом порядке

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



◼ Юридическая ответственность - ответственность юридических 
и физических лиц за соблюдение законов и норм 
государственного регулирования действий и 
взаимоотношений.

◼  В зависимости от сферы применения различают виды 
ответственности - имущественную (гражданские, 
предпринимательские, корпоративные правоотношения), 
дисциплинарную и материальную (трудовые 
правоотношения), административную и уголовную.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ПРАВООТНОШЕНИЯ

это возникающие на основе 
норм права и 
урегулированные ими 
общественные отношения, 
участники которых 
являются носителями 
юридических прав и 
обязанностей



         Порядок возникновения правоотношения

ПРАВООТНОШЕНИЯ



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ

- это конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением 
которого возникают, изменяются или прекращаются 
правоотношения



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
ПО СОЗНАНИЮ ЛИЧНОСТИ

события действия

правомерные неправомерные



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
ПО ПРАВОВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

правообразующие

правоизменяющие

правопрекращающие



◼Субъект – физическое лицо, юридическое     
лицо, государство
◼Объект - материальные и нематериальные 

блага, документы, информация
◼Субъективные права - мера возможного 

поведения людей 
◼Юридические обязанности - мера должного 

поведения людей

СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЯ



СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА

1

а) граждане РФ
б) иностранцы
в) апатриды (лица 
без гражданства)
г) бипатриды 
(лица с двойным 
гражданством)

Физически
е

 лица

2

Коммерческие
Некоммерческие

Юридически
е

 лица

3

а) РФ
в) субъекты РФ
г)Муниципальные 
образования

Публично-
правовые

образования



Дееспособность

С  18 лет

Не дееспособность

Правоспособность

С   рождения

До смерти

                                           Физическое лицо  
       граждане, иностранные граждане и лица без гражданства      



Правосубъектность - 
способность быть участником 

правоотношений

правоспособность

дееспособность

деликтоспособность

Это  способность 
лица иметь 

гражданские права 
и нести  

гражданские 
обязанности

Это  способность 
лица 

собственными 
действиями 

приобретать права 
и осуществлять 

обязанности 

(от лат. delictum –
проступок, 
нарушение)

Это способность 
лица нести 
правовую 

ответственность за 
свои действия



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

неотделима от личности, возникает с рождением и 
заканчивается со смертью

не зависит от пола, возраста, профессии, 
национальности, места жительства, имущественного 

положения и иных жизненных обстоятельств 

не передаваема, ее нельзя делегировать другим 

Ограниченна  только по закону



ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Гражданская дееспособность определяет, может ли данный субъект 
самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать 
договоры купли-продажи, аренды, подряда, лично отвечать за 
причиненный им вред.



ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наступает с определенного возраста
(полная – с 18 лет)

Зависит от вменяемости человека

Может быть ограничена  судом по 
состоянию здоровья, если человек своими 

действия наносит ущерб себе или своим 
близким



ВИДЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ

А

Б

В

Полная недееспособность – малолетние 
дети в возрасте до 6 лет; 

недееспособные по решению суда

Частичная дееспособность – 
несовершеннолетние в возрасте от 6-14 

лет и 14-18 лет; ограниченные по 
решению суда

Полная дееспособность – 
Совершеннолетние с 18 лет; 

признанные совершеннолетними по 
эмансипации с 16 лет



ЭМАНСИПАЦИЯ
◼ Это форма достижения полной дееспособности в случае:
1) заключения брака несовершеннолетним
2) объявление несовершеннолетнего (от 16 до 18 лет) 

полностью дееспособным, если он работает по 
трудовому договору или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителей занимается 
предпринимательской деятельностью

◼ производится по решению органов опеки и 
попечительства с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя  либо при отсутствии 
такого согласия – по решению суда

◼ по обязательствам эмансипированного 
несовершеннолетнего родители, усыновители, 
попечители ответственности не несут



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Юриди́ческое лицо́ — зарегистрированная в 

установленном законом порядке 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. 



ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

Выступление в гражданском обороте от 
собственного имени

4

Может быть истцом и ответчиком в 
суде

5

1 Имущественная обособленность2

Организационное единство11

Самостоятельная гражданско-
правовая ответственность

3



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Правоспособность и дееспособность возникают 
одновременно в момент государственной регистрации

Правоспособность и дееспособность заканчиваются 
в момент ликвидации



◼ Нет требований к размеру уставного капитала.
◼ Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учет – достаточно 

простой книги учета доходов и расходов.
◼ Объем отчетности, которую нужно представлять разным контролирующим 

органам, значительно меньше, чем у юридического лица.
◼ Суммы штрафов за одни и те же нарушения законодательства в 

большинстве случаев значительно ниже, чем для юридических лиц.
◼ Возможно применение патентной системы – одного из самых удобных и 

лояльных налоговых режимов.
◼ Наличие льгот по страховым взносам – фиксированные суммы за 

индивидуального предпринимателя вместо «привязки» размера взноса к 
уровню доходов, как у юридических лиц, и пониженные тарифы для 
наемных работников.

◼ Проще процедура регистрации: и документов требуется меньше, и 
госпошлина ниже.

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ



◼ Ответственность по обязательствам всем имуществом, даже 
если оно не участвует в предпринимательской деятельности.

◼ Ограничение на ведение некоторых видов деятельности, 
например банковской или торговлю алкоголем в розницу.

◼ Недостаточная проработка законодательной базы. Ряд правил 
законодатель распространил только на юридические лица, 
лишив предпринимателей возможности реализовать свои 
права без обращения в суд (например, применение некоторых 
льгот по НДС или учет определенных расходов при расчете 
налога на доходы).

◼ Сложнее расширять бизнес: возможны проблемы с 
контрагентами, кредитованием, привлечением сторонних 
инвестиций.

НЕДОСТАТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 



                                                         Как стать ИП
Формируем пакет документов
Если вы совершеннолетний гражданин Российской Федерации, для регистрации вам 
потребуются следующие документы:
заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;
копия российского паспорта;
квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя осуществляется в налоговом органе по месту его жительства, то есть по 
месту регистрации, указанному в паспорте.

Представляем документы
непосредственно в инспекцию - лично или через представителя по доверенности;
в многофункциональный центр - лично или через представителя по доверенности;
Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении.

Получаем документы о государственной регистрации
Если все документы в порядке, через 5 рабочих дней в налоговой инспекции вы можете 
получить:
свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
лист записи ЕГРИП.



 СБОР ИНФОРМАЦИИ

Вам необходимо узнать, где находятся государственные учреждения, 
необходимые для постановки на учет, в вашем городе (районе):

•Федеральная налоговая служба
•Пенсионный фонд
•Федеральная служба государственной статистики
•Федеральный фонд медицинского страхования
Департамент труда и занятости населения



 ПОЛУЧЕНИЕ ИНН

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. В котором первые 2 цифры 
– код субъекта Российской Федерации, следующие 2 — номер местной 
налоговой инспекции, следующие 6 — номер налоговой записи 
налогоплательщика и последние 2 — так называемые «контрольные цифры» 
для проверки правильности записи. Вы можете его получить либо до 
регистрации, либо во время регистрации индивидуального предпринимателя 
вам присвоят ИНН. Заявление на присвоение ИНН



 ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для регистрации ИП вам необходимо классифицировать свою деятельность 
в соответствии с ОКВЭД. Вы должны выбрать коды, которые в дальнейшем 
будете вписывать в заявление о постановке на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя.
Выбирайте как можно больше кодов ОКВЭД, потому что после регистрации 
за добавление и/или изменения придется платить. В среднем выбирают 
около 20 кодов, т.к. большее количество ваша налоговая инспекция может не 
принять. Также для кодов, начинающихся с 92 и 93, в налоговой могут 
попросить предъявить справку из милиции об отсутствии судимости.



 ВЫБОР ВИДА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Для каждого вида деятельности существует один или 
несколько видов деятельности, которые возможно 
применять. Для индивидуального предпринимателя 
самыми распространенными являются УСН, ЕНВД, 
ОСНО. Статья о том [К какому виду налогообложения 
относится ваша деятельность]
 



 ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ИП

Для постановки на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя используется Форма P21001 
«Заявление о регистрации ИП». Порядок заполнения 
формы «Заявление о государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП». Заявление (кроме листа 
Б) необходимо прошнуровать, пронумеровать страницы и 
на обороте последней страницы, приклеив листок на 
шнуровку и на лист заявления, написать – «прошнуровано 
и пронумеровано N страниц» и поставить дату и свою 
подпись.



ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ

Образец квитанции для регистрации ИП.
Реквизиты для оплаты госпошлины вы должны узнать в 
отделении налоговой, где будете вставать на учет. Оплату 
госпошлины вам не вернут, даже если вы откажетесь от 
регистрации ИП, поэтому будьте внимательны. Также эту 
квитанцию с уже заполненными реквизитами, вы можете 
взять в вашей налоговой по месту прописки.



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ 
УСН

УСН – упрощенная система налогообложения.
При регистрации индивидуального предпринимателя, в 
течение 5 рабочих дней вы можете подать заявление о 
применении к вам УСН, если ваш вид деятельности 
попадает под этот вид налогообложения. Важно! Если вы не 
уложились в 5-ти дневный срок, к вам будет применен ЕНВД 
или ОСНО, и перейти на УСН вы сможете только после 31 
декабря.
Для применения УСН, вам необходимо подать заявление (в 
2 экземплярах) – Форма № 26.2-1. Образец заявления о 
переходе на УСН, и выбрать объекта налогообложения:

•«доходы»- вы платите 6 % со всех доходов.
•«доходы и расходы» – вы платите 5-15% от разницы 
между доходами и расходами, т.е. с прибыли (величина 
налога зависит от региона).
После этого через 5 рабочих дней, вы должны забрать 
уведомление о разрешении применения УСН.



 ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Необходимые документы:
•Заявление о государственной регистрации ИП (в 1 
экземпляре). Лист Б формы P21001 должны заполнить 
в налоговой и вам отдать

•Копию ИНН
•Копию паспорта с пропиской на одном листе 
(некоторые налоговые требуют прошнурованную и 
заверенную у нотариуса копию всех страниц 
паспорта)

•Квитанцию об оплате госпошлины
•Заявление о переходе на УСН (Если выбрали этот вид 
налогообложения)

•Для иностранных граждан: копию разрешения на 
временное проживание или вида на жительство



 ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

В течение 5 рабочих дней вас ставят на учет как 
индивидуального предпринимателя или получаете 
отказ.
Вам должны выдать документы:

1.Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя

2.Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)



ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ

После регистрации, до начала деятельности, вам нужно 
сделать еще несколько шагов: встать на учет в ПФР, 
ГосСтат и ФОМС, открыть расчетный счет в банке, 
приобрести и зарегистрировать ККМ, приобрести печать



Коммерческие
◼ Общества
◼ Товарищества
◼ Производственный 

кооператив
◼ Крестьянско - 

фермерское хозяйство
◼ Хозяйственные 

партнерства
◼ Унитарное предприятие

Некоммерческие
◼ Потребительские 

кооперативы
◼ Общественные 

организации
◼ Ассоциации и союзы 

граждан и (или) 
юридических лиц

◼ Товарищества 
собственников 
недвижимости

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



◼Организационно-правовая форма - 
совокупность характеристик, раскрывающих 
внутреннюю структуру организации, связи 
между ее отдельными элементами, 
основания возникновения, изменения и 
прекращения этих связей.

ОПР



По основной 

деятельности
По форме внутреннего устройства

Корпорации Унитарные организации

Коммерческие 

организации

Хозяйственные общества Государственные и 

муниципальные 

предприятияХозяйственные товарищества

Производственные 

кооперативы

Хозяйственные партнерства

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, имеющие статус 

юридического лица

Некоммерческие 

организации

Потребительские кооперативы Фонды

Общественные организации Учреждения

Ассоциации и союзы граждан и 

(или) юридических лиц
Автономные 

некоммерческие организации

Товарищества собственников 

недвижимости
Религиозные организации

Государственные 

корпорации



Перечень организационно-правовых форм как коммерческих, так и 
некоммерческих организаций содержится в ГК РФ и имеет закрытый 
характер
В ГК РФ непосредственно не названы в числе организационно-правовых форм 
юридических лиц такие унитарные организации, как государственные 
корпорации. Однако, несмотря на это, а также на наличие в п. 5 ст. 3 Закона от 5 
мая 2014 г. N 99-ФЗ запрета со дня вступления в силу этого Закона (1 сентября 
2014 г.) создавать юридические лица в организационно-правовых формах иных, 
чем те, которые предусмотрены гл. 4 ГК РФ, государственные корпорации 
продолжают фактически существовать в российской правовой системе



КОРПОРАЦИИ

Корпорацией является юридическое лицо, учредители 
(участники) которого обладают правом участия 
(членства) в нем и формируют его высший орган 
управления (ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ).
Корпорация - это не организационно-правовая форма 
юридического лица, а общее родовое понятие 
некоторых видов юридических лиц.
Главным отличительным признаком корпорации 
является участие или членство.



ВИДЫ КОРПОРАЦИЙ



1. Учредители (специальных требований нет)

2. Выбор ОПФ (любая)
3. Регистрация

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Государственная регистрация включает в себя следующие этапы:  
Регистрация в налоговом органе.
Регистрация в органах статистики с присвоением кодов 
классификаторов ОКПО И ОКОНХ.
Открытие расчетного счета в банке. 
Изготовление печати.  
Постановка на учет в налоговом органе с присвоением ИНН.
Постановка на учет в государственных внебюджетных фондах: 
пенсионном, социальном, медицинского страхования.
 
 



РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Реорганизация есть прекращение юридического лица с 
переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам (лицу).

Слияние (А + В=> С);
Присоединение (А + В =>А);
Разделение (А =>В и С);
Выделение (А =>А и В);
Преобразование (А =>В).

Основной  документ : передаточный акт 



       
       Ликвидация юридического лица 

- представляет собой прекращение 
  деятельности юридического лица без 

правопреемства. С момента ликвидации права и 
обязанности юридического лица к другим 
субъектам не переходят. Ликвидация 
юридических лиц регулируется ГК ст.61-64. 
Основания признания судом юридического лица 
банкротом, либо объявлениям им о своём 
банкротстве, а также порядок ликвидации такого 
юридического лица устанавливаются законом. 







ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ :

    Учредители или орган, который принял 
решение о ликвидации юридического лица, 
должны получить одобрение со стороны 
регистрирующего органа. Для этого ему 
направляется Уведомление о формировании 
ликвидационной комиссии юридического 
лица, назначении ликвидатора. 
Регистрирующий  орган вносит сведения о 
создании ликвидационной комиссии и выдает 
представителю юридического лица 
соответствующее свидетельство.



ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЖУРНАЛЕ 

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

◼ Полное наименование юридического лица, принявшего 
решение о ликвидации;

◼ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
указанного юридического лица;

◼ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код 
причины постановки на учет (КПП) указанного юридического 
лица

◼ Адрес (место нахождения) указанного юридического лица;
◼ Сведения о принятом решении о ликвидации: орган, 

принявший решение о ликвидации;
◼ Дата и номер принятого решения;
◼ Порядок, сроки, адрес, телефон для заявления требований 

кредиторов 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ 

СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

◼ Заявление о государственной регистрации в связи с 
ликвидацией юридического лица по форме № Р16001, 
утвержденной Правительством РФ. Данный документ подается 
в регистрирующий орган ликвидационной комиссией или 
ликвидатором. О порядке заполнения указанного заявления 
подробно написано в Методических разъяснениях по 
заполнению форм документов, используемых при 
государственной регистрации юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, утв. Приказом МНС РФ 
от 01.11.2004 N САЭ-3-09/16@.

◼ Ликвидационный баланс.
◼ Документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины.
◼ Документы, установленные подпунктами 1 — 8 пункта 2 

статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 
ЛИКВИДАЦИИ 

     Ликвидация путём реорганизации (слияние, 
поглощение, преобразование) влечёт за собой 
прекращение существовавшего ранее 
юридического лица. Но при собственно 
ликвидации неисполненные обязательства 
погашаются и не подлежат дальнейшему 
исполнению. При реорганизации происходит 
правопреемство и погашения неисполненных 
на момент реорганизации обязательств не 
происходит. Все обязательства переходят к 
правопреемнику, которому надлежит их 
исполнять наравне со своими собственными.



ТОВАРИЩЕСТВА – юридическое лицо

Полное товарищество
Товарищество на вере
(Коммандитное товарищество)

ТОВАРИЩЕСТВА



Основные 
характеристики Полное товарищество Товарищество на вере 

(коммандитное)
Правовые основы Ст. ст. 66—86 ГК РФ
Порядок создания По инициативе учредителей (нормативно-явочный)
Состав участников Полные товарищи — 

индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации

Полные товарищи — 
индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации

Вкладчики (коммандисты) — 
граждане и юридические лица

Учредительные документы
Учредительный договор, который должен содержать 
следующие сведения: 

наименование хозяйственного товарищества;

место его нахождения; 

порядок управления деятельностью товарищества;

условия о размере и составе складочного капитала 
товарищества; 

о размере и порядке изменения долей каждого из 
участников в складочном капитале; 

о размере, составе, сроках и порядке внесения ими 
вкладов; 

об ответственности участников за нарушение 
обязанностей по внесению вкладов



Фирменное наименование Должно содержать слова «полное 
товарищество» и имена 
(наименования) всех участников или 
имя (наименование) не менее одного 
участника и слова «и компания»

Должно содержать слова 
«товарищество на вере» 
(«коммандитное товарищество») и 
имена (наименования) всех полных 
товарищей или имя 
(наименование) не менее одного 
полного товарища и слова «и 
компания»

Имущественная основа Складочный капитал, состоящий из 
стоимости вкладов участников

Складочный капитал, состоящий 
из стоимости вкладов полных 
товарищей и вкладчиков 
(коммандистов)

Управление По общему согласию всех участников 
или большинству голосов

Осуществляют полные товарищи 
(по общему согласию или 
большинству голосов). Вкладчики в 
управлении не участвуют

Ведение дел Осуществляется совместно или 
поручается отдельным участникам

Осуществляют полные товарищи 
(по общему согласию или 
большинству голосов). Вкладчики в 
управлении не участвуют

Ответственность участников Субсидиарно отвечают своим 
имуществом по обязательствам 
товарищества

Полные товарищи субсидиарно 
отвечают своим имуществом по 
обязательствам товарищества. 
Коммандисты несут риск убытков 
в пределах внесенного вклада

Распределение прибыли Пропорционально долям участников в складочном капитале



◼ Общество  с ограниченной ответственностью

Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) признается
учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
уставной капитал, которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров.
Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

◼ Акционерное общество

Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставной 
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 
обязательственные права участников общества по отношению к обществу. 

                       

ОБЩЕСТВА



◼ Размер уставного капитала хозяйственного общества 
определяется его учредителями (участниками), но 
должен быть не менее минимального размера, 
установленного законом для корпорации 
соответствующей организационно-правовой формы. В 
настоящее время размер уставного капитала для ООО 
должен быть не менее 10 тыс. руб., для публичного 
акционерного общества - не менее 100 тыс. руб., для 
непубличного общества - не менее 10 тыс. руб. 
Сведения о размере уставного капитала должны быть 
указаны в уставе общества (п. 3 ст. 89, п. 3 ст. 98 ГК РФ).

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ



◼Права и обязанности, которыми наделяется 
участник корпорации, именуются 
корпоративными. Участники хозяйственных 
обществ имеют права и обязанности в 
соответствии со ст. ст. 65.2, 67 ГК РФ, 
специальными федеральными законами и 
учредительными документами корпорации. 



◼ организационно-управленческие права: право на участие в 
управлении делами общества, право на информацию о деятельности 
общества, право на контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью корпорации;

◼ имущественные права: право на участие в распределении прибыли (на 
дивиденд), право на имущество, оставшееся после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость (право на ликвидационную квоту); 

◼ преимущественные права: право на приобретение доли (акций - в 
непубличном акционерном обществе) при ее (их) возмездном 
отчуждении, право на приобретение акций при дополнительной 
эмиссии;

◼ права на защиту: право обжаловать решения органов общества, 
влекущие гражданско-правовые последствия, право, действуя от имени 
общества, оспаривать сделки общества, а также требовать возмещения 
убытков (право на косвенный иск).

ПРАВА УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ГРУПП:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Обществом с ограниченной ответственностью признается 
хозяйственное 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. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут 
солидарную ответственность по обязательствам общества в 
пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из 
участников.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)



ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

◼Правовое положение общества с 
ограниченной ответственностью и права 
и обязанности его участников 
определяются ГК РФ и Законом об 
обществах с ограниченной 
ответственностью.
◼Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-

ФЗ.



ПРИ СОЗДАНИИ ООО ВАЖНО ЗНАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ

Число участников общества с ограниченной ответственностью 
не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно 
подлежит преобразованию в акционерное общество в течение 
года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном 
порядке, если число его участников не уменьшится до 
указанного предела.

- Общество с ограниченной ответственностью может быть 
учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том 
числе при создании в результате реорганизации.

◼ Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ.



НАЗВАНИЕ ФИРМЫ

◼ Нельзя зарегистрировать второе ООО с таким же названием по 
тому же виду деятельности.

◼ Название ООО связывают с фирменным наименованием 
юридического лица, это особое средство индивидуализации, 
которое защищается нормами об интеллектуальной 
собственности. (4 часть ГК)



УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала для ООО 10 000 рублей.
Уставный капитал может быть внесен:
◼ А) денежными средствами; 
◼ Б) имуществом 
Оценка уставного капитала, вносимого имуществом производится 
только на основании отчета оценщика

Учредители обязаны оплатить не менее ¾ уставного капитала ООО 
до гос. регистрации юридического лица.



…И 
НАЛОГИ

        Необходимо определиться с нужными  кодами в 
классификаторе видов экономической деятельности .

◼ Выбираем систему налогообложения 

◼ Среди основных систем налогообложения можно выделить:
◼ 1) общую систему,
◼ 2) УСН, 
◼ 3) ЕНВД. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ООО

◼ Устав ООО 
◼ Заявление по форме Р11001 на регистрацию юридического лица.
◼ Решение об учреждении самого ООО (если учредитель один, то 

этот документ) или же протокол общего собрания с Решением (если 
учредителей двое или же более).

◼ Оригинал платёжного документа об уплате госпошлины.
◼ Гарантийное письмо от собственника юридического адреса ООО 
◼ Заявление о переходе на УСН, если выбирается упрощённый 

режим налогообложения .
◼ Паспорта учредителей.
◼ Свидетельств ИНН учредителей.



◼   Заявителями при регистрации могут выступать учредитель 
или учредители создаваемого юридического лица, 
руководитель юридического лица, выступающего учредителем 
регистрируемого юридического лица, иное лицо, действующее 
на основании полномочия, предусмотренного федеральным 
законом, актом специально уполномоченного на то 
государственного органа или актом органа местного 
самоуправления.

◼    В соответствии с ФЗ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ срок регистрации составляет 
5 дней.



    Публичные и не публичные 

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА



◼ Публичными признаются только акционерные общества, акции и 
конвертируемые в акции ценные бумаги которых публично 
размещаются (путем открытой подписки) или публично 
обращаются на условиях, установленных законами о ценных 
бумагах, а также акционерные общества, устав и фирменное 
наименование которых содержат указание на то, что общество 
является публичным.

◼ Акционерные общества, не отвечающие этим признакам, а также 
все общества с ограниченной ответственностью будут являться 
непубличными обществами.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА



Критерии 

сравнения
Публичное АО Непубличное АО ООО

1 2 3 4

Возможность 

публичного 

размещения 

(обращения) ценных 

бумаг

Имеет право публично 

размещать (путем 

открытой подписки) 

акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в 

акции, которые могут 

публично обращаться 

на условиях, 

установленных 

законами о ценных 

бумагах, со дня 

внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о фирменном 

наименовании 

общества, содержащем 

указание на то, что такое 

общество является 

публичным

Не имеет права 

публично размещать 

акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в 

акции. Вправе 

размещать облигации и 

иные эмиссионные 

ценные бумаги в 

порядке, установленном 

законодательством о 

ценных бумагах

Вправе размещать облигации и 

иные эмиссионные ценные бумаги 

в порядке, установленном 

законодательством о ценных 

бумагах. Выпуск облигаций 

обществом допускается после 

полной оплаты его уставного 

капитала

Количество 

учредителей 

(акционеров, 

участников)

От одного до 

неограниченного 

количества акционеров

От одного до пятидесяти акционеров (участников)

Учредительные 

документы
Устав (договор о создании общества учредительным документом не является)



Минимальный 

размер уставного 

капитала

1000 МРОТ 100 МРОТ 10 тыс. рублей

Обязательные 

органы управления 

(должны быть 

образованы в 

соответствии с 

законом)

Общее собрание 

акционеров 

Коллегиальный орган 

управления 

(наблюдательный или 

иной совет) 

Единоличный 

исполнительный орган 

(директор, 

генеральный 

директор, президент и 

т.п.)

Общее собрание акционеров (участников) 

Единоличный исполнительный орган (директор, 

генеральный директор, президент и т.п.)

 Уставом может быть предусмотрено предоставление полномочий ЕИО 

нескольким лицам, действующим совместно, или образование 

нескольких ЕИО, действующих независимо друг от друга. В качестве 

ЕИО может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо



Формировани
е компетенции 

органов 

управления

Уставом 

общества не 

может быть 

отнесено к 

исключительно
й компетенции 

общего 

собрания 

акционеров 

решение 

вопросов, не 

относящихся к 

ней в 

соответствии с 

Гражданским 

кодексом и 

Законом об 

акционерных 

обществах

По решению участников (учредителей), принятому 

единогласно, в устав общества могут быть включены 

положения:

- о передаче на рассмотрение коллегиального органа 

управления общества или коллегиального 

исполнительного органа общества вопросов, 

отнесенных законом к компетенции общего собрания 

участников общества, за исключением вопросов, 

предусмотренных п. 3 ст. 66.3 ГК РФ;

- о закреплении функций коллегиального 

исполнительного органа общества за коллегиальным 

органом управления общества полностью или в части 

либо об отказе от создания коллегиального 

исполнительного органа, если его функции 

осуществляются указанным коллегиальным органом 

управления;

- о передаче единоличному исполнительному органу 

общества функций коллегиального исполнительного 

органа общества



Структура 

уставного 

капитала

Бездокументарные акции Доли участия

Способ фиксации 

прав акционеров 

(участников)

Права акционеров удостоверяются в 

системе ведения реестра записями на 

лицевых счетах у держателя реестра 

или записями по счетам депо в 

депозитариях (ст. 28 Закона о рынке 

ценных бумаг)

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей 

участников ООО содержатся в ЕГРЮЛ (пп. "д" п. 1 ст. 5 

Закона о регистрации юридических лиц). Кроме того, 

ООО обязано вести список участников, где 

указывается размер доли. При противоречии 

приоритетны сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ

Права и 

обязанности 

(участников)

Не могут иметь дополнительных прав 

и обязанностей.

Акционеры могут заключить 

корпоративный договор

Могут иметь дополнительные права и нести 

дополнительные обязанности. Участники могут 

заключить корпоративный договор

Распределение 

прибыли
Пропорционально доле участия в 

уставном капитале
Уставом общества может быть предусмотрен иной 

порядок распределения прибыли - не 

пропорционально доле участия в уставном капитале

Возможность 

ограничения 

количества акций
(долей участия) 

на 1 акционера 

(участника), их 

суммарной 

стоимости и 

максимального 

числа голосов

Нет Законом или 

уставом общества 

могут быть 

установлены 

ограничения 

числа, суммарной 

номинальной 

стоимости акций 

или 

максимального 

числа голосов, 

принадлежащих 

одному акционеру

Уставом общества может быть ограничен 

максимальный размер доли участника общества, а 

также возможность изменения соотношения долей 

участников общества. Такие ограничения не могут 

быть установлены в отношении отдельных участников 

общества. Указанные положения могут быть 

предусмотрены уставом общества при его 

учреждении, а также внесены в устав общества, 

изменены и исключены из устава общества по 

решению общего собрания участников общества, 

принятому всеми участниками общества единогласно



Подтверждение состава 

участников и решений, 

принятых общим 

собранием акционеров 

(участников)

Принятие решений и состав 

акционеров, присутствовавших 

при его принятии, 

подтверждается независимым 

регистратором, 

осуществляющим ведение 

реестра акционеров такого 

общества и выполняющим 

функции счетной комиссии

Принятие решений и состав 

акционеров, присутствовавших 

при его принятии, 

подтверждается путем 

нотариального удостоверения 

или удостоверения лицом, 

осуществляющим ведение 

реестра акционеров такого 

общества и выполняющим 

функции счетной комиссии

Принятие решений и состав 

участников, присутствовавших 

при его принятии, подтверждается 

путем нотариального 

удостоверения, если иной способ 

(подписание протокола всеми 

участниками или частью 

участников; с использованием 

технических средств, 

позволяющих достоверно 

установить факт принятия 

решения; иным способом, не 

противоречащим закону) не 

предусмотрен уставом такого 

общества либо решением общего 

собрания участников общества, 

принятым участниками общества 

единогласно

Возможность "выхода" 

акционера (участника)

Членство в акционерном обществе прекращается в результате 

отчуждения акций.

Вправе требовать выкупа акций в соответствии со ст. 75 Закона об 

АО

Вправе выйти из ООО независимо 

от согласия других его участников 

или общества путем:

- подачи заявления о выходе из 

общества, если такая 

возможность предусмотрена 

уставом общества;

- предъявления к обществу 

требования о приобретении 

обществом доли в случаях, 

предусмотренных п. п. 3 и 6 ст. 93 

ГК РФ и Законом об ООО
Возможность исключения 

акционера (участника) из 

общества

Нет Да, по решению суда



Возможность участия 

третьих лиц
Свободная продажа акций 

третьим лицам без чьего-либо 

согласия

Преимущественное право 

приобретения акций 

акционерами, если это 

предусмотрено уставом (п. 3 ст. 

100 ГК РФ)

Участники общества пользуются 

преимущественным правом 

покупки доли или части доли 

участника общества. Порядок 

осуществления 

преимущественного права и срок, 

в течение которого участники 

общества могут воспользоваться 

указанным правом, определяются 

Законом об ООО и уставом 

общества.

Уставом общества также может 

быть предусмотрено 

преимущественное право покупки 

обществом доли или части доли 

участника общества, если другие 

участники общества не 

использовали свое 

преимущественное право покупки 

доли или части доли в уставном 

капитале общества (п. 4 ст. 21 

Закона об ООО)

Обязательность аудита Должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного 

имущественными интересами с обществом или его участниками. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом 

общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерного общества должен быть проведен по требованию 

акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале 

акционерного общества составляет десять и более процентов

Вправе, а в случаях, 

предусмотренных законом, 

обязано ежегодно привлекать 

аудитора, не связанного 

имущественными интересами с 

обществом или его участниками 

(внешний аудит). Такой аудит 

также может быть проведен по 

требованию любого из участников 

общества
Публичность отчетности Обязано раскрывать публично 

информацию, предусмотренную 

Законом

Не обязано раскрывать информацию, за исключением случая 

публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг



◼ признается коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. Это организация, деятельность которой 
направлена на систематическое получение прибыли, и 
которая не может распоряжаться имуществом, закрепленным 
за ней, так как имущество унитарного предприятия 
принадлежит на право собственности Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию. В форме унитарных предприятий могут быть 
созданы только государственные и муниципальные 
предприятия.

◼ Делятся на унитарные и казенные

◼ На праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



          ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
Хозяйственное партнерство — в России созданная 
двумя или более лицами коммерческая организация, 
в управлении деятельностью которой принимают 
участие участники партнёрства, а также иные лица в 
пределах и в объеме, которые предусмотрены 
соглашением об управлении партнёрством. 
Партнерство считается созданным как юридическое 
лицо с момента его государственной регистрации.

Ограничения:
- партнерство не может быть учредителем 
(участником) других юридических лиц, за 
исключением союзов и ассоциаций;
- партнерство не вправе осуществлять эмиссию 
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- партнерство не вправе размещать рекламу своей 
деятельности.



Права участников партнерства. 
Участники партнерства имеют право:
– участвовать в управлении деятельностью 
партнерства. Участники осуществляют управление 
деятельностью партнерства пропорционально 
принадлежащим им долям в его складочном 
капитале, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом № 380-ФЗ и (или) соглашением об 
управлении партнерством. Устранение всех 
участников от участия в управлении деятельностью 
партнерства не допускается;
– получать информацию о деятельности партнерства 
и знакомиться с его бухгалтерской отчетностью и 
иной документацией. Отказ от права знакомиться с 
документацией партнерства или его ограничение, в 
том числе по соглашению об управлении 
партнерством, ничтожны;
– 



◼ продавать или осуществлять отчуждение 
иным образом своей доли в складочном 
капитале партнерства (если иное не 
установлено соглашением об управлении 
партнерством) партнерству, одному или 
нескольким его участникам либо другому 
лицу;

◼ – получать в случае ликвидации партнерства 
часть имущества, оставшегося после расчетов 
с кредиторами, или его стоимость;

◼ – выйти из партнерства, заявив об отказе от 
участия в партнерстве, если такая 
возможность предусмотрена соглашением об 
управлении партнерством, или потребовать 
приобретения партнерством, его 
участниками или иными лицами 
принадлежащей им доли в складочном 
капитале в случаях, предусмотренных 
соглашением об управлении партнерством.



     Обязанности участников партнерства. 
   
      Участники партнерства обязаны:

   – вносить вклады в складочный капитал партнерства в 
порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены 
соглашением об управлении партнерством
   – не разглашать конфиденциальную информацию о 
деятельности партнерства.



◼Некоммерческие организации не имеют 
основной целью своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяют 
полученную прибыль между учредителями. 
Могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они 
созданы. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



К НЕКОММЕРЧЕСКИМ КОРПОРАТИВНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ:

1. Потребительский кооператив
2. Общественные организации
3. Ассоциации и союзы
4. Товарищества собственников недвижимости
5. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в российской федерации
6. Общины коренных малочисленных народов российской 

федерации



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ:

 Потребительским кооперативом признается добровольное 
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов. Наименование потребительского 
кооператива должно содержать указание на основную цель его 
деятельности, а также слово «кооператив» или слова 
«потребительский союз» либо «потребительское общество» (ст.123.2 
ГК РФ). Отличие потребительского кооператива 
от производственного заключается в том, что он не является 
коммерческой организацией, хотя при определенных условиях может 
иметь характерные для нее признаки.
Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого  из членов кооператива.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

Общественными организациями признаются добровольные объединения 
граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе 
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей, для представления и защиты общих 
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей 
◼ Количество учредителей общественной организации не может быть менее 

трех.
◼ Общественная организация является собственником своего имущества.
◼ Участники (члены) общественной организации не отвечают по 

обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а 
организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

◼ Участник (член) общественной организации несет обязанность уплачивать 
предусмотренные ее уставом членские и иные имущественные взносы.

◼ Членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление прав 
участника (члена) общественной организации не может быть передано 
другому лицу.



◼ Ассоциацией (союзом) признается объединение 
юридических лиц и (или) граждан, основанное на 
добровольном или установленных законом случаях 
на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных целей, а также иных не 
противоречащих закону и имеющих некоммерческий 
характер целей (ст.123.8 ГК РФ).

АССОЦИАЦИИ И СОЮЗЫ:



◼ Число учредителей ассоциации (союза) не может быть менее двух.
◼ Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. 

Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим 
имуществом, если иное не предусмотрено законом в отношении 
ассоциаций (союзов) отдельных видов.

◼ Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если 
иное не предусмотрено законом.

◼ Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за 
исключением случаев, если законом или уставом ассоциации (союза) 
предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.

◼ Член ассоциации (союза) обязан уплачивать предусмотренные 
уставом членские взносы и по решению высшего органа ассоциации 
(союза) вносить дополнительные имущественные взносы в 
имущество ассоциации (союза).

◼ Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Член ассоциации 
(союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.



ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

◼ Товариществом собственников недвижимости признается 
добровольное объединение собственников недвижимого 
имущества (помещений в здании, в том числе в 
многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых 
домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или 
дачных земельных участков и т.п.), созданное ими для 
совместного владения, пользования и в установленных 
законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в 
силу закона находящимся в их общей собственности или в 
общем пользовании, а также для достижения иных целей, 
предусмотренных законами (ст. 123.12 ГК РФ).



КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА:
Казачьими обществами признаются 
внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской федерации 
объединения граждан, созданные в целях 
сохранения традиционных образа жизни, 
хозяйствования и культуры российского 
казачества, а также в иных целях, 
предусмотренных федеральным законом от 
5 декабря 2005 года №154-фз «о 
государственной службе российского 
казачества», добровольно принявших на 
себя в порядке, установленном законом, 
обязательства по несению государственной 
или иной службе (ст.123.15 ГК РФ).



ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Общинами коренных малочисленных народов 
российской федерации признаются добровольные 
объединения граждан, относящихся к коренным 
малочисленным народам российской федерации и 
объединившихся по кровнородственному и (или) 
территориально-соседскому признаку в целях 
защиты исконной среды обитания, сохранения и 
развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования, промыслов и культуры (ст.123.16 ГК 
РФ).
Члены общины коренных малочисленных народов 
российской федерации имеют право на получение 
части ее имущества или компенсации стоимости 
такой части при выходе из общины или ее 
ликвидации в порядке, установленном законом.



К НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
УНИТАРНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ОТНОСЯТСЯ:

1. Фонды
2. Учреждения (государственные, муниципальные и 

частные)
3. Автономные некоммерческие организации
4. Религиозные организации



ФОНДЫ:

Фондом признается унитарная 
некоммерческая организация, не 
имеющая членства, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими 
лицами на основе добровольных 
имущественных взносов и 
преследующая благотворительные, 
культурные, образовательные или 
иные социальные, общественно 
полезные цели (ст. 123.17 ГК РФ).
.



◼ Устав фонда должен содержать сведения о наименовании 
фонда, включающем слово «фонд», месте его нахождения, 
предмете и целях его деятельности, об органах фонда, в том 
числе о высшем коллегиальном органе и о попечительском 
совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, 
порядке назначения должностных лиц фонда и их 
освобождения от исполнения обязанностей, судьбе имущества 
фонда в случае его ликвидации.

◼ Имущество, переданное фонду его учредителями 
(учредителем), является собственностью фонда. Учредители 
фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного 
ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд не 
отвечает по обязательствам своих учредителей

ФОНД



УЧРЕЖДЕНИЯ:

Учреждением признается 
унитарная некоммерческая 
организация, созданная 
собственником для осуществления 
управленческих, социально-
культурных или иных функций 
некоммерческого характера 
(ст.123.21 ГК РФ).
Учредитель является 
собственником имущества 
созданного им учреждения.



◼ Учреждение может быть создано гражданином или 
юридическим лицом (частное учреждение) либо 
соответственно Российской федерацией, субъектом российской 
федерации, муниципальным образованием (государственное 
учреждение, муниципальное учреждение).

◼ При создании учреждения не допускается соучредительство 
нескольких лиц. 

◼ Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в 
его распоряжении денежными средствами, а в случаях, 
установленных законом, также иным имуществом.

УЧРЕЖДЕНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:

Государственное или 
муниципальное учреждение может 
быть казенным, бюджетным или 
автономным учреждением.
Порядок финансового обеспечения 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений 
определяется законом.



◼ Государственные и муниципальные учреждения не отвечают 
по обязательствам собственников своего имущества.

◼ Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами.

◼ Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом.

◼ Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества. Ежегодно автономное 
учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества.



ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Частное учреждение полностью или частично 
финансируется собственником имущества.
Частное учреждение отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности 
указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам частного 
учреждения несет собственник его имущества.



АВТОНОМНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

Автономной некоммерческой 
организацией признается унитарная 
некоммерческая организация, не 
имеющая членства и созданная на 
основе имущественных взносов 
граждан и (или) юридических лиц в 
целях предоставления услуг в сферах 
образования, здравоохранения, 
культуры, науки и иных сферах 
некоммерческой деятельности (ст. 
123.24 ГК РФ).



◼ Автономная некоммерческая организация может быть создана одним 
лицом (может иметь одного учредителя).

◼ Устав автономной некоммерческой организации должен содержать 
сведения о ее наименовании, включающем слова «автономная 
некоммерческая организация», месте нахождения, предмете и целях ее 
деятельности, составе, порядке образования и компетенции органов 
автономной некоммерческой организации, а также иные 
предусмотренные законом сведения.

◼ Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной 
некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам 
своих учредителей. Учредители автономной некоммерческой 
организации могут пользоваться ее услугами только на равных 
условиях с другими лицами.

◼ Автономная некоммерческая организация вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 
целей, ради которых



РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

Религиозной организацией признается добровольное 
объединение постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории российской федерации 
граждан российской федерации или иных лиц, 
образованное ими в целях совместного исповедания и 
распространения веры и зарегистрированное в 
установленном законом порядке в качестве 
юридического лица (местная религиозная 
организация), объединение этих организаций 
(централизованная религиозная организация), а 
также созданная указанным объединением в 
соответствии с законом о свободе совести и о 
религиозных объединениях в целях совместного 
исповедания и распространения веры организация и 
(или) созданный указанным объединением 
руководящий или координирующий орган (ст. 123.26 
ГК РФ).
.



◼ Религиозная организация не может быть преобразована в 
юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

◼ Учредители религиозной организации не сохраняют 
имущественные права на имущество, переданное ими этой 
организации в собственность.

◼ Учредители религиозных организаций не отвечают по 
обязательствам этих организаций, а эти организации не 
отвечают по обязательствам своих учредителей



№
п/п

Вид юридического 
лица

Количество и 
состав 

учредителей

Учредительные 
документы

Минимальный 
уставный 
капитал

Ответственность 
учредителей по 
обязательствам 

фирмы

Возможность и 
порядок выхода

1 Полное 
товарищество

     

2 Товарищество 
на вере

     

3 ООО      

4 ПАО      

5 АО      

6 Производстве
нный 
кооператив

     

7 ГУП, МУП      

•:



ОБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЕ

◼  Имущественные объекты (вещи, деньги, 
ценные бумаги, действия, услуги, 
работы.) ст. 130,131 ГК РФ
◼ Неимущественные объекты (результаты 

творческой деятельности, произведения 
науки, культуры, искусства, 
информация, личные неимущественные 
блага.)



:
1.По степени участия вещей в  обороте -
● Свободное общение не ограниченное законом
● Вещи, ограниченные в обороте (оружие)
● Изъятые из гражданского оборота (исторические ценности)

2. Вещи, имеющие индивидуально – определенные признаки (характерны только для 
данной вещи) или определяются родовым признаком (деньги, песок).

3. Вещи делимые и неделимые (земля  или компьютер).

4. Движимые и недвижимые (земельный участок, участки недр, летательные аппараты – 
недвижимые все остальное движимые).

5.Потребляемые (уничтожаются в процессе потребления) и 
непотребляемые.

6. Информация – составляет служебную или коммерческую тайну в случае 
- когда она имеет ценность в силу неизвестности ее третьим лицам
- к ней нет свободного доступа на законных основаниях
- обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

7. Ценная бумага 



◼Жизнь 
◼Здоровье
◼Деловая репутация
◼Честь
◼Личная или семейная тайна
◼Право автора

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА



ВЕЩНОЕ ПРАВО

◼ Вещное право – субъективное гражданское право, объектом 
которого является вещь. Обеспечивает удовлетворение 
интересов  лица путем непосредственного воздействия на 
вещь, которая находится в сфере его хозяйственного 
господства.

◼ Право собственности входит в перечень вещного права, а другие вещные 
права лишь производны от права собственности, и рассматриваются 
в юриспруденции поскольку собственник передает свое имущество другому 
лицу. 

◼ Ограниченное вещное право является абсолютным правом, т.е. не нужно 
обращаться к третьим лицам для реализаций своих правомочий, в отличие 
от обязательственного права, которое является относительным. Вещные 
права имеют объектами индивидуально-определенные вещи. Вещные права 
бессрочны, а также нарушение вещных прав 
требует преимущественного удовлетворения перед обязательственными.



      Различают следующие виды вещных прав:

 - пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (ст. 265 — 267 ч. 1 ГКРФ);
 - постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком (ст. 268 — 272 ч. 1 ГК РФ);
 - прохода (проезда) по соседнему земельному 
участку, прокладки коммуникаций по соседнему 
земельному участку или зданию (сервитута) (ст. 274 
— 277 ч. 1 ГК РФ);
 - хозяйственного ведения (ст. 294 — 295 ч. 1 ГК РФ);
 - оперативного управления (ст. 296 ч. 1 ГК РФ).



Право собственности

◼ Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, 
регулирующих владение, пользование и распоряжение собственника имуществом по 
своему усмотрению и в своих интересах и защита этого имущества от посягательств 
третьих лиц.

◼ Право собственности в субъективном смысле состоит из следующих правомочий 
собственника:

◼ - право владения — возможность осуществления фактического господства   
     над вещью.
◼ - право пользования — это возможность осуществлять эксплуатацию   имущества, 

извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы.
    право распоряжения — возможность определять юридическую и  
     фактическую судьбу вещи.

◼ Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

   Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его   
   собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.



Субъекты права собственности

В РФ признается частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности. 
Имущество может находиться в собственности граждан 
и юридических лиц, а так же Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 
Особенности приобретения и прекращения права 
собственности на имущество, владения, пользования и 
распоряжения им в зависимости от того, находится 
имущество в собственности гражданина или 
юридического лица, в собственности РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования, могут 
устанавливаться лишь законом. Законом определяются 
виды имущества, которые могут находиться только в 
государственной или муниципальной собственности. 
Права всех собственников защищаются равным 
образом. 



◼ это вещное право, представляющее своему носителю исключительные 
правомочия по  владению, пользованию и распоряжению в отношении 
принадлежащего  ему имущества.

Три основных составляющих права собственности – это владение, 
пользование и распоряжение.
 
◼ Право владения – возможность иметь данное имущество и 

осуществлять господство над ним.
 
◼ Право пользования – возможность удовлетворять свои потребности, 

извлекая  полезные свойства из имущества. Использовать по своему 
усмотрению полезные свойства вещи, извлекая из нее доход.

 
◼ Право распоряжения – возможность определять юридическую судьбу 

вещи Дарить, продавать, уничтожить.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ



основные черты права собственности:

а) как всякое вещное право, право собственности 
является абсолютным;
б) право собственности одновременно содержит 
все "вещные" правомочия: пользование, владение 
и распоряжение;
в) право собственности носит бессрочный 
характер;
г) объект права собственности - преимущественно 
индивидуально-определенные вещи.



разновидности (формы) права 
собственности:

а) право частной собственности 
(собственность граждан и юридических 
лиц);
б) право государственной собственности;
в) право муниципальной собственности.



Первоначальные способы приобретения права собственности 

а) приобретение права собственности на вновь созданную вещь (ч. 1 п. 
1 ст. 218 ГК, ст. 219 ГК);
б) приобретение права собственности на переработанную движимую 
вещь (ст. 220 ГК);
в) приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы 
(ч. 2 п. 1 ст. 218, ст. 136 ГК);
г) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (ст. 221 
ГК);
д) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (ст. 
ст. 225 - 233);
е) добросовестное приобретение имущества от неуправомоченного 
отчуждателя (ч. 2 п. 2 ст. 223, ст. 302 ГК);
ж) приобретение права собственности по давности владения 
(приобретательная давность - ст. 234 ГК);
з) приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 
222 ГК).



4. Производные способы приобретения права собственности по воле 
прежнего собственника
а) приобретение права собственности на основании 
сделки по отчуждению имущества (ч. 1 п. 2 ст. 218);
б) приобретение права собственности на имущество в 
порядке наследования (ч. 2 п. 2 ст. 218 ГК);
в) приобретение права собственности на имущество в 
результате реорганизации юридических лиц (ч. 3 п. 2 ст. 
218 ГК);
г) приобретение права собственности на имущество в 
результате приватизации (ст. 217, ч. 2 п. 2 ст. 235 ГК).



Право общей собственности - это единое в отношении 
одного объекта право собственности, субъектом 
которого являются двое и более лиц (сособственники).

Виды общей собственности:
а) с определением доли каждого из собственников в праве 
собственности (долевая собственность) и
б) без определения таких долей (совместная 
собственность). Совместная собственность - явление 
исключительное, она образуется только в случаях, 
предусмотренных законом (то есть по договору 
установлена быть не может). Соглашением 
сособственников совместная собственность может быть 
трансформирована в долевую, но не наоборот.
Таким образом, по общему правилу общая собственность 
на имущество является долевой, за исключением 
случаев, когда законом предусмотрено образование 
совместной собственности на это имущество (п. 3 ст. 244 
ГК РФ).



Содержание права общей долевой собственности - это:
а) владение и пользование общим имуществом, 
находящимся в долевой собственности;
б) распоряжение общим имуществом, находящимся в 
долевой собственности;
в) распределение плодов, продукции и доходов от 
использования имущества, находящегося в долевой 
собственности и
г) распределение расходов по содержанию имущества, 
находящегося в долевой собственности.
(а) Владение и пользование общим имуществом, 
находящимся в долевой собственности.
В соответствии со ст. 247 ГК РФ владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех сособственников, 
то есть единогласно.



Переход доли от одного лица к другому совершается, в частности:
а) в связи с обращением взыскания на имущество обладателя доли 
б) в связи с правопреемством 
в) путем распоряжения долей в праве собственности

Сособственник может продать свою долю другим сособственникам или 
посторонним лицам (не являющимся сособственниками). В случае если доля 
продается посторонним лицам, остальные сособственники имеют 
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК РФ).

способами прекращения права общей долевой собственности являются:
- исчезновение множественности субъектов права собственности, когда все 
доли переходят только к одному сособственнику;
- выдел доли из общего имущества 
- раздел общего имущества 



Совместная собственность - это общая собственность, в 
которой доли сособственников не определены. 
Совместная собственность на имущество возникает только 
в силу закона для определенных лиц. Гражданский кодекс 
относит к совместной собственности:
во-первых, имущество супругов (ст. 256 ГК РФ, а также ст. 
ст. 34, 36, 37 Семейного кодекса РФ),
во-вторых, имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства (ст. 257 ГК РФ, а также ст. 6 Федерального закона 
от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве").



Сособственники владеют и пользуются имуществом, 
находящимся в совместной собственности сообща (то есть 
единогласно) и в равной степени (поскольку отсутствуют 
доли, определяющие объем правомочий). 

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
собственности, осуществляется по согласию всех 
сособственников.
-способами прекращения права совместной собственности 
являются:
 установление для общего имущества режима иного, чем совместная 
собственность, по соглашению сособственников (в том числе 
трансформация совместной собственности в долевую);
- раздел общего имущества 
- выдел доли из общего имущества
- создание на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
юридического лица.



Физическое лицо Субъект Физическое и юридическое лицо.

Владение и пользование
Допускается строительство 
недвижимости, которая становиться 
собственностью

Права Владение и пользование. Допускается 
строительство недвижимости, которая 
становиться собственностью

Государственная и муниципальная земля Объект Государственная и муниципальная земля

Ограниченно, разрешена аренда распоряжение Аренда и срочное безвозмездное пользование с 
согласия собственника

Пожизненное с правом передачи по 
наследству

Срок Бессрочное 

    Право пожизненного                                                                                      Постоянное пользование
    владения земельным участком                                                                                   землей
                                            



◼Ограниченное пользование чужой 
собственностью.
◼Устанавливается либо сторонами 

либо судом
◼Является обременением
◼Подлежит государственной 

регистрации

СЕРВИТУТ



◼ Сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

СДЕЛКИ



◼ Сделки – действия субъектов гражданских правоотношений, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Сделки – наиболее распространенные юридические факты, представляющие собой 
действия, направленные на достижение определенного правового результата. Сделка 
– правомерное действие, которое должно соответствовать требованиям 
законодательства, в отличие от неправомерных действий (деликтов) и 
неосновательного обогащения. Круг сделок не ограничен указанными в 
законодательстве. Допускается совершение иных сделок, не противоречащих закону, а 
также сочетающих элементы различных сделок. Сделки совершаются свободно, но 
законом может быть предусмотрено понуждение к совершению некоторых сделок.

Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки:
◼ - является юридическим актом
◼ - сделка — всегда волевой акт, то есть действия людей
◼ - это правомерное действие
◼ - сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение 

гражданских правоотношений
◼ - сделка порождает гражданские правоотношения только для её участников, но 

иногда — «сделки в пользу третьего лица»

СДЕЛКИ



1. В зависимости от числа сторон, участвующих в сделке, сделки подразделяются 
на односторонние, двусторонние и многосторонние. 
Односторонняя: для ее совершения достаточно выражения воли одной стороны (выдача 
доверенности, составление завещания). Обязанности возникают только у лица, 
совершившего сделку, а у другого лица, участвующего в сделке, возникают лишь права. 
В двусторонней: каждая из сторон должна выразить свою волю в виде соглашения при ее 
заключении (купля-продажа). В многосторонней: число участвующих лиц должно быть не 
менее трех (совместная деятельность нескольких лиц). Сделки, в которых участвуют две и 
более сторон, называются договорами.

2. Предусматривает сделка момент ее исполнения или нет: срочные (срок исполнения 
указан в договоре) и бессрочные (срок исполнения которой не указан в договоре, должна 
быть исполнена в разумный срок).

ВИДЫ СДЕЛОК



◼ 3. Сделки, в которых наступление правовых последствий ставится в 
зависимость от наступления определенных обстоятельств (условий), 
делятся на условные и безусловные (исполнение не ставится в 
зависимость от наступления определенных обстоятельств (условий), 
таких сделок большинство). Условные сделки – исполнение зависит от 
того, наступит определенное обстоятельство или нет, и об этом 
сторонам в момент заключения сделки точно неизвестно. Условные 
сделки, в свою очередь, делятся на два вида: сделки с отлагательными 
условиями и сделки с отменительными условиями.

◼ 4. В зависимости от связанности сделки с правовым 
основанием: каузальные (связанные с правовым основанием, 
например, договор займа) и абстрактные (в которых отсутствуют 
правовые основания, например, выдача коносамента, векселя). 
Большинство сделок являются каузальными.

ВИДЫ СДЕЛОК



◼ 5. В зависимости от момента возникновения правоотношений по 
сделке: консенсуальные (права и обязанности сторон возникают 
с момента достижения соглашения) и реальные (права и 
обязанности сторон по которым возникают с момента передачи 
вещи – заем, хранение).

◼ 6. Доверительные (фидуциарные) – сделки, имеющие 
доверительный характер (поручение, комиссия, доверительное 
управление). В фидуциарных сделках изменение характера 
взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера 
могут привести к прекращению отношений в одностороннем 
порядке.

ВИДЫ СДЕЛОК



◼ Кроме вышеперечисленных видов выделяют также в отдельные группы биржевые и 
фидуциарные сделки.

◼ Фидуциарные сделки (от лат. fidueia - доверие) — сделки, которые имеют доверительный 
характер. Так, поручение, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием 
так называемых лично-доверительных отношений сторон.

◼ Утрата доверительного характера взаимоотношений сторон может привести к прекращению 
отношений в одностороннем порядке. Так, поверенный и доверитель в договоре поручения 
вправе в любое время отказаться от договора. Кроме того, по обязательствам из таких сделок 
обычно не может происходить правопреемство, и смерть любой из сторон прекращает действие 
сделки.

◼ Биржевые сделки выделяются в отдельную группу в связи с их спецификой. Основными 
особенностями биржевых сделок являются субъектный состав (заключаются только лицами, 
допущенными к торгам на бирже), место заключения (товарная или фондовая биржа), предмет 
(биржевой товар) и регистрация.

◼ Биржевой сделкой признается зарегистрированный биржей договор (соглашение), 
заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых 
торгов. Сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие указанным требованиям, не 
являются биржевыми.

ВИДЫ СДЕЛОК



◼ Под формой сделки понимается способ выражения воли ее участников.
◼ Устанавливая определенную форму сделки, законодатель стремится к тому, чтобы воля ее участников была с 

достаточной точностью выражена и могла быть правильно воспринята. В тех же случаях, когда сделки имеют важное 
значение в гражданском обороте, их совершение ставится под контроль государства посредством установления для них 
нотариально удостоверенной формы, а иногда и обязательности последующей регистрации в соответствующих 
организациях.

◼ Участники сделки должны совершать ее в форме, предусмотренной законом, так как несоблюдение этого условия 
влечет отрицательные последствия.

◼ В соответствии со ст. 158 ч. 1 ГК РФ сделки могут совершаться в устной или письменной форме. В свою очередь 
письменные сделки могут быть простыми письменными и нотариально удостоверенными.

◼ Форма сделки может быть заранее обусловлена законом. При отсутствии в законе указаний о форме сделки она может 
быть устной.

◼ Письменная форма сделки представляет собой такой способ выражения воли ее участников, при котором содержание 
сделки излагается письменно. Сделка, совершенная в письменной форме, должна быть подписана ее участниками. Если 
участник сделки по каким-либо причинам не может собственноручно подписаться (например, вследствие физического 
недостатка или болезни), то сделка может быть подписана другим лицом по его поручению.

◼ 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. Подпись может быть удостоверена организацией, где работает гражданин, который не может 
собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на 
излечении.

ФОРМЫ СДЕЛОК



◼ Условия действительности сделки вытекают из её определения как правомерного юридического 
действия субъектов гражданского права, порождающего тот правовой результат, к которому они 
стремились. То есть, чтобы обладать качеством действительности сделка не должна противоречить 
законодательству. Это требование выполняется при одновременном наличии следующих условий:

◼ - Законность содержания сделки.
◼ - Способность сторон к совершению сделки.
◼ - Соответствие воли и волеизъявления.
◼ - Соблюдение формы сделки.
-  Невыполнение одного из перечисленных условий влечет недействительность сделки, если иное не 

предусмотрено законом.

◼ Законность сделки. Под содержанием сделки понимается совокупность всех составляющих сделки 
условий, порождающая определенный правовой результат. Законность содержания означает 
соответствие условий сделки требованиям законодательства. По своему содержанию сделки могут 
отличаться от установленных законом диспозитивных норм (признаются сделками по аналогии закона) 
либо вообще не быть ими предусмотрены (признаются сделками по аналогии права), но в любом случае 
они не должны противоречить основам правопорядка и нравственности и в целом — общим началам и 
смыслу гражданского законодательства, требованиям добросовестности, разумности и справедливости.



◼ Способность сторон к совершению сделки

◼ Субъектами, уполномоченными на совершение сделки, являются дееспособные физические 
и правоспособные юридические лица. Закон признает собственное волеизъявление 
необходимым, но достаточным условием для совершения сделки ограниченно или частично 
дееспособными физическими лицами, однако воля таких лиц должна быть одобрена 
уполномоченным законом лицом (родителем, усыновителем, попечителем). Юридические 
лица, обладающие общей правоспособностью, могут совершать любые сделки, не 
запрещенные законом. Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, 
могут совершать сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих 
установленным законом целям их деятельности. Отдельные виды сделок могут совершаться 
организациями только при наличии специального разрешения (лицензии).

◼ Однако, способность лица к совершению сделки нельзя сводить лишь к вопросу его 
правосубъектности — она шире и заключается также в легитимности действий участника 
сделки, то есть предполагает наличие у него права распоряжения имуществом, являющимся 
предметом сделки.

◼ Если сделку совершает от имени государства государственный орган, то его способность к 
участию в сделке означает наличие необходимой для этого компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этого органа.



◼ Воля и волеизъявление участника сделки

◼ Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления участника. 
Несоответствие между действительными желаниями, намерениями лица и их выражением 
вовне может служить основанием признания сделки недействительной. При этом следует 
учитывать, что до обнаружения судом указанного несовпадения действует презумпция 
совпадения воли и волеизъявления.

◼ Воля должна быть сформирована свободно. Лицо должно иметь чёткое представление о 
существе сделки или её отдельных элементах и отражать действительные желания и 
устремления. Таким образом, необходимым является отсутствие факторов, искажающих это 
представление (заблуждение, обман), либо создающих видимость внутренней воли при её 
отсутствии (угроза, насилие), в противном случае будет иметь место так называемая упречная 
(дефектная) воля, или сделка с пороком воли.

◼ Волеизъявление должно быть выражено чётко и однозначно и соответствовать воле, то есть 
сделка должна быть совершена не для вида (притворная и мнимая сделки), а с намерением 
породить определённые юридические последствия.

◼ В странах общего права (в силу доктрины «синего карандаша») суды наделены правомочием 
изменять условия договора, исключая из него невыполнимые и недействительные положения 
и определяя, какие условия стороны в действительности имели в виду.



◼ Недействительная сделка — это всякая сделка, не соответствующая требованиям закона.

◼ Большое практическое значение имеет вопрос о моменте, с которого сделка считается недействительной. Ст. 167 ч. 1 ГК 
РФ устанавливает, что сделка, признанная недействительной, считается таковой со времени ее совершения. Однако 
иногда из содержания сделки следует, что она может быть прекращена лишь на будущее время. Например, нельзя 
признать недействительной сделку по аренде помещения с момента ее совершения, так как это помещение уже 
находилось в пользовании. В таком случае сделка будет прекращена на будущее время (ст. 167 ч. 1 ГК РФ).

◼ Новый ГК РФ устанавливает сроки исковой давности по недействительным сделкам. Исковая давность по искам о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет 10 лет со дня, когда началось ее 
исполнение. А вот иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее 
недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 
которых была совершена сделка (ст. 179 п. 1 ч. 1 ГК РФ), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

◼ Недействительные сделки могут быть либо оспоримыми, либо ничтожными.

◼  - Оспоримая сделка — это сделка, являющаяся недействительной в силу признания её таковой судом.
◼  - Ничтожная сделка — это сделка, являющаяся недействительной независимо от признания её таковой судом.
◼

◼

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА



◼ 1. Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Недействительной является 
любая сделка, противоречащая закону. Вместе с тем ст. 169 ч. 1 ГК РФ выделяет особый вид противозаконных сделок — 
сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Следовательно, названные 
сделки характеризуются не только объективным признаком — тем, что они противоречат основам правопорядка и 
нравственности, но и субъективным — совершаются заведомо, т. е. с умыслом.

◼ 2. Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным. Недействительность сделки, совершенной 
гражданином, признанным в установленном порядке недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия 
(ст. 171 ч. 1 ГК РФ). Поскольку такое лицо признано недееспособным, совершаемые им сделки считаются 
недействительными.

◼
3. Сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет. Недействительность сделки, совершенной 
несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (ст. 172 ч. 1 ГК РФ). По общему правилу такие сделки подлежат 
признанию недействительными. Однако несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки. Кроме того, они имеют право вносить в кредитные учреждения вклады и в установленном 
порядке распоряжаться ими (ст. 28 ч. 1 ГК РФ). Последствием совершения сделок лицами, не достигшими 14 лет, 
является двусторонняя реституция.

◼
4. Мнимые и притворные сделки.  

◼  - Мнимая сделка — это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создавать соответствующие её правовые 
последствия, ничтожна. 

◼  - Притворная сделка — это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.
◼

◼

ЮРИДИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ НИЧТОЖНЫХ СДЕЛОК



◼ 1. Сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности. Недействительность сделки 
юридического лица, противоречащей его целям (ст. 173 ч. 1 ГК РФ). Цели и задачи юридического лица определяются 
его уставом, положением о нем или общим положением об организациях данного вида.
2. Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Недействительность сделки, совершенной 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ч. 1 ГК РФ). Такую сделку суд может признать 
недействительной, если она совершена без согласия родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетнего. 
Однако следует учитывать, что подростки частично дееспособны и могут самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки; кроме того, они вправе самостоятельно распоряжаться своими заработанными деньгами или стипендией.
3. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения. Под заблуждением понимается неправильное представление о 
существе заключенной сделки или ее части. Ст. 178 ч. 1 ГК РФ допускает возможность признания сделки 
недействительной в связи не со всяким заблуждением, а лишь с заблуждением, имеющим существенное значение. 
Существенное заблуждение может относиться не только к объекту сделки, но и к ее роду, сторонам. Существенным 
следует признать заблуждение, если суд или арбитражный суд установит, что при его отсутствии сделка не была бы 
совершена. Например, налицо существенное заблуждение по сделке, если у сторон не было правильного представления 
о предмете поставки.

◼ 4. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы,  злонамеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Под обманом в сделке понимается 
намеренное, с выгодой для себя введение другой стороны в заблуждение, под влиянием которого она совершает сделку. 
Следовательно, если при наличии заблуждения стороны не имеют правильного представления о существе сделки, то 
при обмане одна сторона намеренно вводит в заблуждение другую, обычно посредством сообщения вымышленных 
сведений о каких-либо обстоятельствах, связанных с данной сделкой. Насилие в сделке характеризуется применением к 
стороне физического принуждения, под влиянием которого она вступает в явно невыгодную для себя сделку. Такая 
сделка совершается не по своей воле, а из стремления избавиться от физического, морального страдания. Разумеется, 
сделка, совершенная под влиянием насилия (например, побоев), признается недействительной.

ЮРИДИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ОСПОРИМЫХ СДЕЛОК



Признаки сделки   
◼ Волевой акт
◼ Правомерности действия дееспособность участников
◼ Результативность сделки             

Действительность сделки 
◼  Законность содержания,
◼ Юридический факт
◼ Соблюдение формы.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ



◼ 1. К числу ничтожных сделок относятся сделки, несоответствующие требованиям 
закона (ст. 168 ГК РФ): “Сделка, несоответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушений “.

◼ 2. К ничтожным сделкам относятся сделки, совершенные с целью заведомо 
противоречащей интересам государства и общества. Таковой может считаться 
сделка при наличии умысла у одной из обеих сторон. Например: скупка заведомо 
краденых вещей.

◼ 3. К ничтожным сделкам относятся внеуставные сделки, т.е. сделки, 
совершенные юридическими лицами, в противоречии с целями деятельности 
этого юридического лица, указанными в его учредительном договоре, уставе 
(ст.173 ГК РФ).

◼ 4. К ничтожным сделкам относятся сделки, совершенные недееспособными 
лицами (ст. 171 ГК РФ).

НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ



5. К ничтожным сделкам относятся сделки мнимые и 
притворные.
◼ Мнимые сделки – сделки, совершенные для вида, без намерения 

создать правовые последствия. Например: продажа имущества, 
для вида, что бы скрыть имущество от описи.  Признание 
сделки мнимой означает, что она в положении сторон  ничего 
не изменила.

◼ Притворная сделка – сделка, которую совершают для того, что 
бы прикрыть другую сделку, которую стороны имели в виду. 
Например: договор – дарения, который прикрывает договор 
купли-продажи..

◼ 6. Ничтожными сделками признаются также те сделки, в 
которых не соблюдены требуемые законом формы.

НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ



1. Если она совершена ограниченно дееспособным по возрасту (т.е. 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет), без согласия 
родителей, усыновителей, попечителей (ст.175 ГК РФ).
2. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без 
согласия попечителей, лицом ограниченно дееспособным в силу 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
веществами.

3. Сделки, совершенные дееспособным лицом,  находившимся в 
момент совершения сделки в таком состоянии, когда он не мог 
понимать значение своих действий и руководить ими.

ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ



4. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего 
существенное значение (ст. 178 ГК РФ).
Заблуждение возникает:
-  либо в собственной оплошности лица,
-  либо в неумышленных действиях контрагента.
При заблуждении должен отсутствовать умысел у контрагента. 
Если имеет место умысел, значит это обман.

5. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной, а так же сделки, совершенные гражданами под 
влиянием стечения тяжелых обстоятельств, на крайне не 
выгодных для себя условиях (ст. 179 ГК РФ

ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ



◼ Гражданские правоотношения  разделяются на две обширные 
группы:

◼ вещные и
◼ обязательственные.
◼ Вещные правоотношения опосредуют связь субъекта с вещью 

(или ее аналогами). Управомоченному лицу (например, 
собственнику) в отношении принадлежащей ему вещи 
противостоит неопределенное число обязанных субъектов (все и 
каждый). 

◼ В обязательственных правоотношениях субъективному праву 
одного лица (в том числе и в отношении принадлежащей ему 
вещи) соответствует конкретная обязанность конкретного 
субъекта.



Обязательство - это гражданско-правовое 
отношение, в силу которого одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения его обязанности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



В обязательстве принято выделять элементы: субъекты, объект и 
содержание.
Субъектами обязательства являются:
- лицо, управомоченное требовать определенного действия, - 
кредитор и  лицо, обязанное совершить такое действие, - должник.
В соответствии с этим в большинстве обязательств различаются две 
стороны: сторона кредитора и сторона должника.
В обязательстве помимо должника и кредитора могут участвовать, не 
являясь стороной, и иные субъекты - третьи лица.
Содержанием обязательственного правоотношения являются право 
кредитора и обязанность должника. Обязанность должника 
именуется долгом. Право кредитора в обязательстве традиционно 
именуется "правом требования" исполнения должником своей 
обязанности. 



1) обязательства по возмездной передаче имущества в 
собственность (купля-продажа, мена, рента);
2) обязательства по безвозмездной передаче 
имущества в собственность (дарение, ссуда);
3) обязательства по возмездной передаче имущества в 
пользование (аренда, наем жилого помещения);
4) обязательства по выполнению работ (подряд);
5) обязательства по оказанию услуг (поручение, 
комиссия);

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



6) обязательства по перевозкам (буксировка);
7) заемные (кредитные) и расчетные обязательства;
8) обязательства по страхованию;
9) обязательства по совместной деятельности (простое 
товарищество);
10) обязательства из односторонних действий 
(публичное обещание награды);
11) охранительные обязательства (обязательства из 
причинения вреда или неосновательного обогащения



В зависимости от характера юридических фактов, являющихся 
основаниями возникновения обязательств, последние делятся на 
договорные и внедоговорные.
К числу договорных обязательств относят такие, которые 
возникают из гражданско-правовых договоров (обязательства по 
передаче имущества, выполнению работ, выполнению услуг, 
страхованию, оплате и др.).
К внедоговорным обязательствам относятся такие, которые 
возникают из иных юридических фактов (не являющихся 
договорами), которые могут быть как правомерными (публичное 
обещание награды), так и неправомерными (причинение вреда).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



 Стороной в обязательстве могут выступать любые субъекты 
гражданского права (физические, юридические лица, Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования).
Сторонами обязательства являются кредитор и должник.
◼ Кредитор занимает активную позицию в обязательстве, является 

управомоченной стороной, которая имеет право требовать 
совершения определенных действий от должника.

◼ Должник занимает пассивную позицию, является обязанной 
стороной, которая должна совершить в пользу кредитора 
определенные действия или воздержаться от совершения 
определенных действий.

СТОРОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



◼ Перемена лиц в обязательстве - это замена какой-либо или 
обеих сторон в обязательстве.

Право требования переходит при его уступке (цессии).
◼ Цессия (лат. cessio - уступка, передача) - это акт передачи, 

переход права требования от первоначального кредитора 
(цедента) другому лицу (новому кредитору - цессионарию).



Обязательство должно быть исполнено надлежащим образом в 
соответствии с его условиями, а также в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов и обычаями 
делового оборота (ст. 309 ГК РФ).
Исполнение обязательства надлежащим образом предполагает 
исполнение обязательства:
◼ надлежащим субъектом;
◼ надлежащему субъекту;
◼ надлежащим способом;
◼ в надлежащий срок;
◼ в надлежащем месте.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НЕУСТОЙК
А

• Денежная выплаты при не исполнении обязательств

ЗАЛОГ

• Сущность залога заключается в  том, что кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником 
этого обязательства получить удовлетворении из стоимости заложенного 
имущества  преимущественно перед другими кредиторами лица,  
которому принадлежит это имущество

задаток

• Задатком признаётся сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счёт причитающихся с нее по договору платежей другой 
стороны, в доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения



удержан
ие

• право удержания представляет собой специфический 
способ обеспечения исполнения обязательств, 
выражающийся в односторонней сделке, в 
соответствии с которой лицо, владеющее чужой вещью 
(ретентор),  вправе не выдавать ее другому лицу, если 
ретентор понес в связи с этой вещью издержки, 
убытки, не получил оплаты или имеет требование к 
должнику, возникшее из обязательства, стороны 
которого действуют как предприниматели, и может 
удовлетворить свои требования из стоимости вещи по 
правилам, установленным для залога, если его 
требования не будут погашены



поручительств
о

•  состоит в том, что наряду с главным должником 
личную ответственность за его долг принимает на 
себя еще другое лицо — поручитель. 

Банковская 
гарантия

• гарант дает по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору 
принципала (бенефициару) в соответствии с 
условиями гарантии денежную сумму после 
предоставления бенефициаром письменного 
требования об ее уплате



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

БАНКРОТСТВО





БАНКРОТСТВО



◼наблюдение - процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его 
имущества, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и 
проведения первого собрания кредиторов;

◼финансовое оздоровление - процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности в соответствии с графиком погашения 
задолженности;

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА



◼внешнее управление - процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности;

◼конкурсное производство - процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов;

◼мировое соглашение - процедура, применяемая в 
деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях 
прекращения производства по делу о банкротстве путем 
достижения соглашения между должником и кредиторами;

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА



Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 
установленными Законом о банкротстве.
Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: должник, 
арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, 
уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения 
должника (в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве), лицо, 
предоставившее обеспечение для проведения финансового 
оздоровления.



ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН И 
ОРГАНИЗАЦИЙ













СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ



АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ









. Территориальная подсудность







МЕДИАЦИЯ







МЕДИАТОРЫ



ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ



ТРЕТЕЙСКИХ СУД





 

ЭТАПЫ ТРЕТЕЙСКОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 



ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА


