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ВВЕДЕНИЕ
Гражданское право, как система правовых норм признано регулировать
имущественные отношения, возникающие в обществе. Эти отношения
разнообразны, они связаны с различными аспектами экономической и социальной
деятельности граждан. Важнейшими субъектами гражданского выступают
юридические лица. Именно в рамках юридических лиц проводиться основной
массив экономической деятельности, что их роль и значение, как в правовой, так и
в экономической системе общества.

Сейчас российское законодательство позволяет использовать оптимальные формы
выражения интересов различных субъектов предпринимательской деятельности.
Актуальность изучения субъектности юридических лиц и видов юридических лиц,
связана и с тем, что сейчас происходит процесс значительной коррекции норм
гражданского права, в которых содержаться характеристики юридических лиц.

Поэтому представляется актуальным рассмотреть в рамках данной работы виды
юридических лиц.

Объект работы – юридическое лицо.

Предмет работы – виды юридических лиц.

Цель работы – исследовать виды юридических лиц по российскому гражданскому
праву.

Задачи работы:

- рассмотреть понятие юридического лица;

- изучить признаки юридического лица в гражданском праве России;

- рассмотреть основания дефиниции юридических лиц;

- исследовать основные виды юридических лиц по Гражданскому кодексу РФ;



- изучить виды юридических лиц.

В качестве нормативных источников при написании курсовой работы
использовались Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ, а так же блок
Федеральных Законов касающихся статуса юридических лиц.

Степень изученности проблемы. Проблема видов юридических лиц в достаточной
степени исследована в российском гражданском праве.

Особенности дефиниции юридических лиц рассмотрены Гавриловым К.М.,
Груздевым В.В., Дерюгиной Т.В., Мозолиным В.М., Сумской Д.А.

Виды юридических лиц в гражданском праве посвящены труды Алферовой Л.М.,
Белоножкина А.Ю., Замакуловой З.А., Пиляевой В.В., Примак Т.К., Толстого Ю.К.

При исследовании данной темы использовались следующие методы: сбор
информации, ее целенаправленное преобразование, теоретический анализ
литературы по проблеме, конкретизация, сравнение, анализ и синтез полученной
информации, ее обобщение.

Структура исследования. Курсовая работа состоит из введения, глав, заключения,
списка использованных источников.

Во введении обоснована актуальность темы, проанализированы методы
исследования, источники и историография проблемы, определены объект и
предмет работы, цели и задачи работы, проанализирована структура курсового
проекта.

В главах работы рассматривается проблема курсовой работы.

Первая глава работы посвящена анализу понятия и признаков юридического лица.
В главе раскрываются особенности понимания и трактовки юридического лица в
современном российском гражданском праве.

Во второй главе изучаются виды юридических лиц, приводятся особенности
классификации юридических лиц и определяются направления развития
отечественного законодательства в отношении классификации юридических лиц.

В заключении приведены основные выводы по проблеме.

Список источников включает источники и научные работы, использованные при
написании курсового исследования.



ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

1.1.Понятие юридического лица
Юридическое лицо важнейший элемент гражданского права, это связано с тем, что
дееспособность субъекта в обществе определяется набором определенных прав
зафиксированных и признаваемых обществом и защищаемое государством.

Понятие юридического лица изложено в статье 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Юридическим лицом, в российском гражданском праве,
признается организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении экономически обособленное имущество и отвечающая
этим имуществом по своим обязательствам. Юридическое лицо может от своего
имени проводить экономические операции: приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, являться
истцом и ответчиком в судебном процессе и др.

Юридические лица – распространенный вид субъектов Гражданского права. Такая
конструкция определена еще римскими юристами. Особенность юридических лиц в
том, что это коллективный субъект права. Подобную трактовку необходимо
воспринимать осторожно, так как юридические лица могут организовываться
одним человеком - физическим лицом. Закон допускает создание человеком
создание юридического лица. Это связано с тем, что юридическое лицо, так или
иначе встроено в систему экономических и социальных отношений, а не действует
изолированно. Поэтому, юридическое лицо, созданное одним человеком, будет
функционировать как элемент общей, коллективной системы[1].

Закон позволяет функционирование юридического лица, и в том случае, если его
организаторы выбыли кроме одного. В таком случае сохраняется юридическое
лицо. Проблема в том, что юридическая конструкция юридического лица призвана
выполнить функцию ограничения индивидуального предпринимательского риска
размерами инвестированного (вложенного) капитала или имущества.

Если юридическое лицо станет экономически несостоятельным - обанкротится, то
взыскание с организаторов, по требованием кредиторов, будет произведено только



из капитала (имущества) юридического лица. При этом на имущество человека –
организатора юридического лица взыскание не распространяется. Это основная
причина, согласно которой 20% юридических лиц основываются в виде
одночленных компаний, с единственным организатором - учредителем.

1.2.Признаки юридического лица в гражданском
праве России
У юридического лица имеются специфические признаки при наличии которых, лицо
признаётся субъектом гражданских правоотношений. Эти признаки четко
фиксируются в гражданском праве, котрое определяет при наличии каких именно
признаков лицо может считаться юридическим, т.е. обладать определенной
правоспособностью.

Признаками юридического лица выступают присущие ему особые свойства, каждое
из которых необходимо, а совокупность признаков достаточно признания
организации субъектом гражданского права.

В законодательстве выделяются четыре ключевых признака юридического лица:

- организационное единство - проявляющиеся в иерархии, взаимосвязи и
подчинённости органов управления, составляющих структуру юридического лица,
в регламентации отношений между участниками лица.

В результате становится возможным превратить желания участников организации
в единую волю, а также непротиворечиво сформулировать волю юридического
лица вовне;

- имущественная обособленность лица - объединение материальной базы (знаний,
техники и денежных средств) в комплекс принадлежащей организации средств
производства, и отграничение имущества юридического лица от имуществ иных
лиц;

- принцип самостоятельной, независимой гражданско-правовой ответственности,
закрепленный в статье 56 Гражданского кодекса РФ: каждое лицо несёт полную
гражданско-правовую ответственность по взятым обязательствам;

- выступление в гражданском процессе от имени собственного юридического лица:
возможность быть и истцом и ответчиком, от своего имени и осуществлять



гражданские права и исполнять обязанности. Этот принцип является основной
целью, для которой юридического лица создаётся[2].

Юридическое лицо – организация признанная, путем регистрации, государством в
качестве субъекта гражданского права, обладающая имуществом, отвечающая
определенным имуществом по собственным обязательствам и выступающая в
гражданском процессе от своего имени.
Для получения статуса юридического лица в Российской Федерации все
организации проходят государственную регистрацию, установленную
законодательством.

Выделяется основные способы создания юридических лиц:

- распорядительный порядок, при котором юридическое лицо возникает на основе
распоряжения учредителя и государственной регистрации лица не требуется.
Такой порядок был в СССР, однако, в России его нет. Правда, необходимо отметить
и то, что в Советском Союзе возможностей для создания юридического лица вне
системы государственной власти не существовало. Поэтому, любое юридическое
лицо в СССР, так или иначе, контролировалось советской властью. Это имело и свои
недостатки, и свои достоинства. С одной стороны это снижало возможности
граждан в социально-экономическом плане, а с другой косвенно защищало их
права о аферистов и мошенников. Сейчас, когда социально-экономическая свобода
значительно выше отмена распорядительного порядка выглядит адекватным
социально-экономическим реалиям. Достаточно сложный порядок, организации и
регистрации юридического лица в современной России способствует защите прав
граждан от недобросовестных предпринимателей.

Статья .51 ГК РФ не предусматривается исключений в вопросе о необходимости
государственной регистрации организаций;

- разрешительный порядок, при котором создание юридического лица разрешено
специальным компетентным органом. Такой порядок создания юридического лица
предусмотрен для образования страховых обществ и банковских структур;

- нормативно-явочный порядок формирования юридического лица связан с тем, что
согласия третьих лиц, включая государственные органы, для создания
юридического лица не требуется. Регистрирующий орган проверяет,
учредительные документы юридического лица на соответствие закону и
соблюдение установленного порядка образования лица, при соблюдении всех
процедур государственный орган обязан зарегистрировать организацию как



юридическое лицо. Именно такой порядок формирования юридических лиц
распространён в России[3].

Итак, юридическим лицом признается организация созданная, путем регистрации,
государством в качестве субъекта гражданского права, обладающая имуществом,
отвечающая определенным имуществом по собственным обязательствам и
выступающая в гражданском процессе от своего имени, прошедшая
государственную регистрацию, установленную законодательством Российской
Федерации.

ГЛАВА 2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1. Основания дефиниции юридических лиц
Классификация юридических лиц проводится исходя из организационных,
функциональных и прочих качеств и различий.
В зависимости от формы собственности, можно выделить государственные и
частные юридические лица. К государственным относятся все унитарные
предприятия, а также учреждения.

Частные юридические лица основаны ч целью извлечения прибыли, в их капитале
нет контрольного пакета государственного имущества, хотя такое имущество
может быть и у частого лица.

В зависимости от цели деятельности юридические лица подразделить на
коммерческие и некоммерческие. К числу коммерческих лиц относятся те, главной
целью деятельности которых выступает извлечение прибыли и последующее ее
распределение между участниками (учредителями). Некоммерческие организации,
вправе осуществлять деятельность приносящую прибыль, но лишь в степени
необходимой для реализации их уставных целей. Такие организации не вправе
разделять прибыль между участниками (статья 50 ГК РФ)[4].

Состав учредителей лица также можно считать критерием, классификации
юридических лиц. Согласно нему можно выделить организации, учредителями
которых выступают только юридические лица. Подобные организации носят
название союзов и ассоциаций.



Унитарные предприятия учреждаются государством. Все остальные юридические
лица могут быть учреждены любыми (за отдельными исключениями) субъектами
права.

Характер прав участников юридического лица позволяет классифицировать: те
организации, на чье имущество учредители имеют полное право собственности или
другое вещное право (это государственные, муниципальные унитарные
предприятия и учреждения); организации, в отношении имущества которых
участники имеют обязательственные права (таковы хозяйственные товарищества,
общества и кооперативы); организации участники, которых не имеют никаких
имущественных прав (это общественные объединения, фонды, религиозные
организации и объединения юридических лиц).

В зависимости от объема имущественных прав различаются:

- юридические лица, с правом оперативного управления имуществом (учреждения
и казенные предприятия);

- юридические лица с правом хозяйственного ведения на имущество
(государственные и муниципальные унитарные предприятия);

- юридические лица с правом собственности на имущество (все остальные
юридические лица)[5].

2.2. Основные виды юридических лиц по
Гражданскому кодексу РФ
Гражданский кодекс РФ систематизирует юридические лица на
коммерческие и некоммерческие.

Гражданский кодекс РФ следующим образом определяет виды коммерческих
организаций:

хозяйственные товарищества и общества,
государственные и муниципальные унитарные предприятия,
производственные кооперативы.

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие
организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом.



К хозяйственным товариществам российское законодательство относит:

полные товарищества,
товарищества на вере.
К хозяйственным обществам ГК РФ относит:
акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью,
общество с дополнительной ответственностью.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть:

индивидуальные предприниматели,
и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и товариществ на вере могут быть:

граждане
юридические лица.

Государственные органы власти, а так же органы местного самоуправления не
могут выступать членами хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах
на вере.

Полное товарищество – товарищество, участники которого в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом (статья 69 ГК РФ). В таком виде
юридического лица все его участники облают равным объемом права и несут
равную ответственность. Такие юридические лица исключительно важны для
переходных экономик, они выступают основой малого бизнеса, в том числе и
нотационного[6].

Товарищество на вере - товарищество, в котором наряду с участниками,
осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и
отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом, имеются
участники (коммандитисты), несущие убытки, связанные с деятельностью
юридического лица, в пределах внесенных ими сумм вкладов, эти участники не
осуществляют предпринимательскую деятельность товарищества. Таким образом,
в юридических лицах данного типа наблюдается два типа участников – одни



обладают полным объемом прав и обязанностей, вторые не обладают всем
объемом прав, как правило, они не имеют возможности влиять на решения
управляющих органов юридического лица.

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли;
участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по
обязательствам организации, они несут риск убытков в пределах сумм внесенных
вкладов.

Более полно правовое положение обществ с ограниченной ответственностью
устанавливается Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»[7].

Общество с дополнительной ответственностью – юридическое лицо, учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники такого
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их
вкладов, определяемом учредительными документами общества.

Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Основным признаком акционерного общества является разделение уставного
капитала на акции.

Виды акционерных обществ:

открытое акционерное общество;
закрытое акционерное общество;
акционерное общество работников.

Закрытое акционерное общество не может проводить открытую подписку на
выпускаемые акции[8].

Производственный кооператив – это добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной или иной экономической деятельности,
основанной на их личном участии.



Основные   признаки   производственного    кооператива:

он является коммерческой организацией,
представляет собой объединение и имущества участников и их личного
трудового участия,
распределение прибыли зависит от степени трудового участия,
каждый участник имеет один голос на собрании участников,
минимальное число участников – пять членов,
члены несут субсидиарную ответственность.

Правовое положение производственных кооперативов регулируется федеральными
законами от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»18, от 8
декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»[9].

Унитарные предприятия, как государственные, так и муниципальные – это
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное
за ней собственником имущество, это имущество является неделимым, не может
быть распределено по вкладам.

Особенности правого положения унитарных предприятий определены
Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

Некоммерческие организации могут создаваться как:

учреждения,
общественные или религиозные организации,
некоммерческие партнерства,
социальные, благотворительные и прочие фонды,
автономные некоммерческие организации,
ассоциации и союзы[10].

2.3.Направленя развития российского
гражданского права о видах юридических лиц



1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации». Он вносит существенные
изменения и дополнения в действующее законодательство о юридических лицах
[11].

Закон № 99-ФЗ уточняет порядок реорганизации и ликвидации компаний,
исключает давно устаревшие и не применяемые на практике виды организаций (в
частности, общество с дополнительной ответственностью), добавляет новые виды
(казачьи общества и общины малочисленных народов), расширяет полномочия
арбитражного управляющего в части управления имуществом, допускает наличие
в компаниях сразу двух директоров и многое другое.

Закон № 99-ФЗ ввел деление юридических лиц на унитарные (в которых
учредители не имеют членства) и корпоративные (где учредители имеют членство
и формируют высший орган управления).

К числу унитарных организаций относятся:

государственные и муниципальные унитарные предприятия;
фонды;
учреждения;
автономные некоммерческие организации;
религиозные организации;
публично-правовые компании.
Корпоративными организациями (корпорациями) являются:
хозяйственные товарищества и общества;
крестьянские (фермерские) хозяйства;
хозяйственные партнерства;
производственные и потребительские кооперативы;
общественные организации;
ассоциации (союзы);
товарищества собственников недвижимости;
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
РФ;
общины коренных малочисленных народов РФ[12].



Закон № 99-ФЗ отменил деление акционерных обществ на открытые и закрытые и
ввел классификацию компаний на публичные и непубличные. Общества с
ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества теперь будут
именоваться непубличными компаниями, а бывшие ОАО, соответственно, станут
публичными (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ). Публичным признается общество, акции и ценные
бумаги которого, конвертируемые в акции, публично размещаются (путем
открытой подписки) или публично обращаются на условиях, предусмотренных
законодательством о ценных бумагах.

В компаниях можно будет образовать коллегиальный орган управления (не путать
с коллегиальным исполнительным органом). Его можно назвать, например,
наблюдательным советом. Он будет контролировать деятельность исполнительных
органов, и выполнять иные функции, возложенные на него законом или уставом (п.
4 ст. 65.3 ГК РФ)[13].

Вместе с тем до внесения изменений в устав общества необходимо дождаться
изменений в специальные законы о хозяйственных обществах.

Наиболее неудобным изменением стало требование обязательного удостоверения
нотариусом или регистратором принятых корпоративных решений в непубличных
АО, а в публичных – удостоверение регистратором (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ)[14]. Для ООО
в уставе можно будет предусмотреть требование об обязательном подписании
решений всеми участниками.

Закон № 99-ФЗ уточнил содержание правоспособности юридического лица. В п. 3
ст. 49 ГК РФ включено положение о том, когда возникает и прекращается право
юридического лица осуществлять деятельность, требующую лицензию, членства в
саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ[15].

Такое право возникает с момента:

получения лицензии или в указанный в ней срок;
вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи
свидетельства о допуске к определенному виду работ[16].

Прекращается данное право при прекращении действия разрешения (лицензии),
членства в саморегулируемой организации или свидетельства о допуске к
определенному виду работ.



Отдельные изменения внесены в положения ГК РФ, касающиеся некоммерческих
организаций.

Закон № 99-ФЗ уточнил и дополнил перечень некоммерческих организаций, куда
теперь также входят (п. 3 ст. 50 ГК РФ)[17]:

публично-правовые компании;
автономные некоммерческие организации;
казачьи общества (внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
РФ объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционных
образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, – ст. 123.15
ГК РФ)[18];
общины коренных малочисленных народов (добровольные объединения
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам РФ и
объединившихся по кровнородственному и (или) территориально-соседскому
признаку для защиты исконной среды обитания, сохранения и развития
традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры, – ст.
123.16 ГК РФ)[19];
товарищество собственников недвижимости, включая ТСЖ;
торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;
органы общественной самодеятельности;
территориальные общественные самоуправления и др.

Теперь некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено
осуществление приносящей доход деятельности (за исключением казенного и
частного учреждений), должна иметь имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для ООО (п. 5 ст. 60
ГК РФ). В настоящий момент он составляет 10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
[20].

Наибольшее интересны две новые организационно-правовые формы унитарных
некоммерческих организаций – общины коренных малочисленных народов и
казачьи общества. И те и другие могут быть преобразованы в ассоциацию (союз)
или автономную некоммерческую организацию (п. 2 ст. 123.15 и п. 3 ст. 123.16 ГК
РФ)[21], в связи, с чем не совсем понятно, почему их нельзя было сразу
«укомплектовать» именно в эти формы.



Тем более что автономная некоммерческая организация в данной ситуации, на наш
взгляд, наиболее удобна: из нее всегда можно выйти, учредителям не нужно
отвечать по обязательствам, да и предпринимательской деятельностью она
заниматься может (ст. 123.24 ГК РФ).

Однако законодатель, видимо, решил пойти по пути увеличения количества
юридических лиц, не вдаваясь в оценку необходимости новых организационно-
правовых форм.

2.4.Особенности организации юридического лица
в зависимости от вида
В зависимости от вида юридического лица объем, и состав учредительных
документов различается, так, например, правовой базой для функционирования
хозяйственных товариществ является учредительный договор, определенный в
статье 52 ГК РФ[22]. Для остальных юридических лиц учредительным документом
являться их устав.

Учредительный договор это особый консенсуальный гражданско-правовой договор,
призванный регулировать отношения между учредителями юридического лица в
процессе его создания и деятельности. Этот договор может заключаться
исключительно в письменной форме, как простой, так и заверенной нотариально,
он вступает в силу с момента заключения.

Устав юридического лица, в отличие от учредительного договора, не заключается,
а учреждается организаторами. Устав подписывают не все учредители
юридического лица, а специально уполномоченные учредителями лица. Устав
вступает в силу с момента регистрации юридического лица.

Последним, завершающим этапом формирования юридического лица является этап
государственной регистрации. В ходе, которого компетентный орган контролирует
соблюдение условий, нужных для создания юридического лица, а так же
принимает решение о регистрации организации в статусе юридического лица.
После этого основные данные о новом юридическом лице включаются в единый
государственный реестр[23].

Таким образом, юридические лица классифицируются по нескольким основания,
Гражданский кодекс РФ содержит перечень коммерческих и некоммерческих



организаций с характеристикой их правового статуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в курсовой работе нами рассмотрены виды юридических лиц в
российском гражданском праве.

Понятие юридического лица изложено в статье 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Юридическим лицом, в российском гражданском праве,
признается организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении экономически обособленное имущество и отвечающая
этим имуществом по своим обязательствам. Юридическое лицо может от своего
имени проводить экономические операции: приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, являться
истцом и ответчиком в судебном процессе и др.

Юридическое лицо – организация признанная, путем регистрации, государством в
качестве субъекта гражданского права, обладающая имуществом, отвечающая
определенным имуществом по собственным обязательствам и выступающая в
гражданском процессе от своего имени.
Для получения статуса юридического лица в Российской Федерации все
организации проходят государственную регистрацию, установленную
законодательством.

В зависимости от вида юридического лица объем, и состав учредительных
документов различается, так, например, правовой базой для функционирования
хозяйственных товариществ является учредительный договор, определенный в
статье 52 ГК РФ. Для остальных юридических лиц учредительным документом
являться их устав.

Юридические лица классифицируются по нескольким основания, Гражданский
кодекс РФ содержит перечень коммерческих и некоммерческих организаций с
характеристикой их правового статуса.

1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации». Он вносит существенные



изменения и дополнения в действующее законодательство о юридических лицах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята 12 дек.
1993 г.]: (ред. от 30.12.2008) // Доступ из СПС «Консультант Плюс»

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант Плюс»

3. Хрестоматия по гражданскому праву России: нормативные акты. / Под ред.
Рыжакова А.П.М.: Инфра-М., 2013. – 425 с.

4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» // Доступ из СПС «Консультант Плюс»

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»//
Доступ из СПС «Консультант Плюс»

6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (14-ФЗ) // Доступ из СПС «Консультант Плюс»

7. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» // Доступ из СПС «Консультант Плюс»

Научная, учебная литература и статьи в периодических изданиях:

1. Алферова Л.М. Институт несостоятельности (банкротства) граждан в системе
гражданского права/Л.М. Алферова.- // «Черные дыры» в рос.
законодательстве. - 2012. - N 6. - С.63-66.

2. Белоножкин А.Ю. К вопросу о понятии субъективного гражданского права/
А.Ю. Белоножкин. - // Рос. юстиция. - 2011. - N 11. - С.16-18.

3. Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав/ К.М.
Гаврилов. - М.: ПАТЕНТ, 2013. - 163с.

4. Гражданское право: учебник: в 3 т. / А.Н.Гусев. - М. Т.1. - 2011. - 456с.
5. Груздев В.В. Человек и гражданское право: постановка проблемы

исследования/ В.В. Груздев. - // Рос. юрид. журнал. - 2009. - N 1. - С.87-97.



6. Дерюгина Т.В. Пределы осуществления и принципы гражданского права:
проблемы соотношения понятий/ Т.В. Севрюгина. - // Рос. юстиция. - 2010. - N 2.
- C.6-9.

7. Замакулова З.А. Проблема понимания терминологии гражданского права/ З.А.
Замакулова. - // Аспирант и соискатель. - 2010. - N 4. - С.35-38.

8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный) / под
ред. О.Н.Садикова – М.Норма. – 2001. -581 с.

9. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / под ред. проф.
Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина - М.: Юрайт-Издат, 2004. – 493 с.

10. Мозолин В.М. О дальнейших путях развития гражданского права/ В.М.
Мозолин. - // Журн. рос. права. - 2007. - N 3. - С.15-25.

11. Пиляева В.В. Гражданское право. Части Общая и Особенная: учебник/ В.В.
Пиляема.. - М.: КноРус, 2012. - 979с.

12. Примак Т.К. Реформа гражданского права: перспективы модернизации/ Т.К.
Примак. - // Рос. юстиция. - 2012. - N 6. - С.2-4.

13. Рабец А.М. Категория деликтоспособности физических лиц в гражданском
праве РФ/ А.М. Рабец. - // Вестник НГУ. Сер. Право. - 2015. - Т.11, вып.1. - С.71-
80.

14. Сумской Д.А. Обособленные подразделения юридического лица в теории
гражданского права/ Д.А. Сумской. - // Рос. юстиция. - 2011. - N 11. - С.10-16.

15. Толстой Ю.К. О концепции развитии гражданского законодательства/ Ю.К.
Толстой. - // Журн. рос. права. - 2010. - N 1. - С.31-38.

Материалы судебной практики:

23.Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации. – 1996. – №9.

1. Рабец А.М. Категория деликтоспособности физических лиц в гражданском
праве РФ/ А.М. Рабец. - // Вестник НГУ. Сер. Право. - 2015. - Т.11, вып.1. - С.71. ↑

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант Плюс» ↑



3. Сумской Д.А. Обособленные подразделения юридического лица в теории
гражданского права/ Д.А. Сумской. - // Рос. юстиция. - 2011. - N 11. - С.12. ↑

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

5. Белоножкин А.Ю. К вопросу о понятии субъективного гражданского права/
А.Ю. Белоножкин. - // Рос. юстиция. - 2011. - N 11. - С.16. ↑

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

7. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (14-ФЗ) // Доступ из СПС «Консультант Плюс» ↑

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»//
Доступ из СПС «Консультант Плюс» ↑

9. Цит. По: Хрестоматия по гражданскому праву России: нормативные акты. / Под
ред. Рыжакова А.П. М.: Инфра-М., 2013. С. 115. ↑

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

11. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» // Доступ из СПС «Консультант Плюс» ↑

12. Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ↑



13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

14. Там же. ↑

15. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

16. Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ↑

17. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

18. Там же. ↑

19. Т Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

20. Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ↑

21. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

22. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994
г. № 51-ФЗ ↑

23. Сумской Д.А. Указ. соч. С.14. ↑


