
ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО

УЧЕБНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
доктора юридических наук, профессора

А.П. Сергеева,
доктора юридических наук, профессора,

члена-корреспондента РАН
Ю.К. Толстого

Учебник удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области образования

Допущено Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности «Юриспруденция»

переработанное и дополненное

ТОМ 1

'ПРОСПЕКТ'

Москва
2005



Раздел I. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА

§ 1. Понятие гражданского права

Предмет гражданского права. Из курса теории права известно,
что право Российской Федерации образует определенную систему,
наиболее крупные звенья которой называются отраслями права.
В качестве критериев разграничения отраслей права обычно ис-
пользуют предмет и метод правового регулирования. С помощью
предмета и метода можно не только выделить гражданское право
из единой системы российского права, но и выявить также его
особенности, которых вполне достаточно для того, чтобы у чита-
теля сложилось ясное представление о гражданском праве.

Как и любая отрасль, гражданское право состоит из правовых
норм, регулирующих соответствующие общественные отношения.
Предмет гражданского права также составляют общественные от-
ношения. Поэтому понятие предмета тесно связано с вопросом: ка-
кие общественные отношения регулируются нормами гражданского
права? Без ответа на данный вопрос трудно понять, что же пред-
ставляет собой гражданское право России. Однако ответить на
него не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в
том, что круг общественных отношений, регулируемых граждан-
ским правом, необычайно широк. Граждане и организации, осу-
ществляя предпринимательскую деятельность, постоянно вступа-
ют между собой в общественные отношения, регулируемые нор-
мами гражданского права. Граждане в повседневной жизни,
пользуясь услугами различных организаций, также вступают в об-
щественные отношения, регулируемые гражданским правом. Так,
отправляясь на работу на общественном транспорте, гражданин
вступает с соответствующей транспортной организацией в отно-
шение, которое регулируется нормами гражданского права. Сда-
вая по приезде в соответствующую организацию на хранение верх-
нюю одежду в гардероб, гражданин становится участником обще-
ственного отношения, которое также регулируется нормами
гражданского права. Приобретая необходимые ему продукты пи-
тания или промышленные товары в магазине, гражданин участву-
ет в общественных отношениях, на которые также распространя-
ются нормы гражданского права. Нормы гражданского права
распространяют свое действие и на отношения, которые периоди-
чески возникают между самими гражданами, например, при за-
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ключении ими договора займа, имущественного найма, дарения и
других не запрещенных законом договоров. Гражданским правом
регулируются и отношения, возникающие в результате распрост-
ранения о гражданине не соответствующих действительности све-
дений, которые порочат его честь, достоинство или деловую репу-
тацию.

Вместе с тем далеко не все отношения, участниками которых
становятся граждане, регулируются гражданским правом. Так, из-
бирая депутатов в соответствующие органы представительной вла-
сти, граждане становятся участниками общественных отношений,
которые регулируются государственным, а не гражданским пра-
вом. С другой стороны, действие гражданского права распростра-
няется и на такие общественные отношения, в которых граждане
вообще не принимают участия. Так, нормами гражданского права
регулируются отношения между организациями (юридическими
лицами), возникающие в процессе реализации произведенной
продукции, перевозки ее на железнодорожном, морском, речном
или воздушном транспорте, страхования этого груза, осуществле-
ния расчетов за поставленную продукцию и т.д. Гражданским
правом регулируются отношения с участием Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, например в случае завещания гражданином своего имуще-
ства государству.

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским
правом, настолько обширен и разнообразен, что, в принципе, не-
возможно дать их исчерпывающий перечень. Но в этом нет необ-
ходимости, так как в задачу гражданско-правовой науки входит не
перечисление с возможно большей точностью и тщательностью
всех общественных отношений, регулируемых гражданским пра-
вом, а выявление тех общих свойств, которые и позволили объе-
динить их в предмете одной и той же отрасли, именуемой граж-
данским правом.

Первое, о чем нужно сказать, это то, что гражданское право
имеет дело с имущественными отношениями. Под имуществен-
ными обычно понимают такие общественные отношения, кото-
рые возникают по поводу различного рода материальных благ, т. е.
вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле этого
слова.

Однако гражданское право регулирует далеко не все имущест-
венные отношения, возникающие в нашем обществе, а только опре-
деленную их часть, именуемую имущественно - стоимостными отно-
шениями. К имущественно-стоимостным относятся в первую оче-
редь товарно-денежные отношения. Следует иметь в виду, что
гражданским правом регулируются и такие имущественные отно-
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шения, которые непосредственно не связаны с денежным обраще-
нием и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными (например,
отношения по обмену вещами, дарению и т.п.). Однако эти отно-
шения, так же как и товарно-денежные, носят стоимостный харак-
тер, поскольку все они связаны с действием закона стоимости.
В силу этого имущественные отношения, входящие в предмет граж-
данского права, правильнее именовать имущественно-стоимостны-
ми отношениями.

В условиях развитой денежной системы основную массу иму-
щественно-стоимостных отношений составляют товарно-денеж-
ные отношения. Успешное развитие объективно существующих
в нашем обществе товарно-денежных отношений возможно лишь
в том случае, если к ним будет применяться адекватная правовая
форма. Одна из причин имевших место застойных явлений в на-
шей экономике связана с применением административных ме-
тодов регулирования товарно-денежных отношений, когда
последние облекались в несвойственную, чуждую им администра-
тивно-правовую форму. Всю систему гражданского права прони-
зывали публичные начала, выражавшиеся в безграничном вмеша-
тельстве государства в любые сферы жизни общества и его членов
и обеспечивавшие преимущественную защиту государственных
и общественных (публичных) интересов1. Между тем многовеко-
вая практика правового регулирования показала, что для нормаль-
ного развития товарно-денежных отношений наиболее предпоч-
тительной является гражданско-правовая форма. Так, производст-
во необходимой обществу продукции можно обеспечить
в административном порядке, заставив предприятие вопреки его
экономическим интересам выпускать эту продукцию. Однако
практика показала, что этот путь не ведет к изобилию и удовлет-
ворению общественных потребностей. Предприятие, будучи не за-
интересованным в производстве данного вида продукции, всегда
найдет тысячу причин, по которым оно не смогло выполнить воз-
ложенное на него в административном порядке задание. Иная си-
туация складывается, если производство необходимой обществу
продукции осуществляется на основе заключенного с предприяти-
ем договора, в котором нашли отражение его экономические ин-
тересы и исполнение которого обеспечивает предприятию их
удовлетворение. В таких условиях предприятие предпримет все от
него зависящее для выпуска необходимой обществу продукции,
так как это соответствует и его экономическим интересам. При

Гражданское право. 2-е изд. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1998. Т. I.
С. 22.
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этом не требуется применения к предприятию каких-либо мер
принудительного характера со стороны государства.

Гражданское право тем и отличается от других отраслей права,
что располагает уникальным, веками отработанным юридическим
инструментарием, обеспечивающим организованность и порядок
в общественном производстве без непосредственного соприкосно-
вения с аппаратом государственного принуждения путем воздей-
ствия на экономические интересы участников общественного
производства.

Переход нашей страны к рыночной экономике с неизбежно-
стью приводит к расширению сферы гражданско-правового регу-
лирования имущественных отношений, складывающихся в раз-
личных сферах деятельности. Так, на смену централизованному
распределению материально-технических ресурсов, осуществляе-
мому в административно-правовом порядке, пришли биржевая,
оптовая и иные формы торговли, регулируемые нормами граждан-
ского права. Устанавливаемые в административном порядке цены
на произведенную продукцию и товары народного потребления
были заменены на договорные цены, определение которых осуще-
ствляется в гражданско-правовых формах. Распределяемые ранее
в административном порядке жилые помещения переходят в соб-
ственность граждан. Права на эти помещения реализуются граж-
данами в рамках гражданско-правовых отношений. Земля, ее не-
дра и другие природные объекты втягиваются в гражданский
оборот и становятся объектами гражданско-правовых сделок.
Гражданское право — необходимый элемент саморегулирующе-
гося экономического механизма, именуемого рынком. Поэтому по
мере становления рыночной экономики в нашей стране роль
и значение гражданского права в жизни общества неуклонно бу-
дут возрастать.

Другой составляющей частью предмета гражданского права в со-
ответствии со ст. 2 ГК являются личные неимущественные отноше-
ния. Из самого определения вытекает, что личные неимуществен-
ные отношения обладают, по крайней мере, двумя признаками.
Во-первых, указанные отношения возникают по поводу неимуще-
ственных (духовных) благ — таких, как честь, достоинство, дело-
вая репутация, имя гражданина, наименование юридического ли-
ца, авторское произведение, изобретение, промышленный обра-
зец и т.п. Во-вторых, личные неимущественные отношения
неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц.
В-третьих, в этих отношениях проявляется индивидуальность от-
дельных граждан или организаций.

Таким образом, под личными неимущественными отношениями
следует понимать возникающие по поводу неимущественных благ об-
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щественные отношения, в которых проявляются индивидуальные
особенности гражданина или организации.

Так, если гражданин написал художественное произведение,
то между ним и всеми окружающими его лицами по поводу со-
зданного возникает личное неимущественное отношение, в кото-
ром проявляются индивидуальные творческие, нравственные
и иные социальные качества писателя, нашедшие отражение в его
произведении, и эти свойства получают соответствующую оценку
со стороны читателей. Это личное неимущественное отношение
регулируется нормами гражданского права, в соответствии с кото-
рыми писатель наделяется правом авторства на созданное им про-
изведение; правом использовать или разрешать использовать про-
изведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без
обозначения имени, т. е. анонимно (право на имя); правом обна-
родовать или разрешать обнародовать произведение в любой фор-
ме (право на обнародование); правом на защиту произведения,
включая его название, от всякого искажения или иного посяга-
тельства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора
(право на защиту репутации автора).

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК гражданским правом регулиру-
ются те личные неимущественные отношения, которые связаны с
имущественными. Отсюда следует, что личные неимущественные
отношения, не связанные с имущественными, гражданским пра-
вом не регулируются. Такое удаление из предмета гражданского
права личных неимущественных отношений, не связанных с иму-
щественными, представляется мало обоснованным. Если личные
неимущественные отношения тяготеют к предмету гражданского
права, то они должны им регулироваться независимо от того, свя-
заны они с имущественными отношениями или нет. В силу этого
цивилистическая наука не должна ограничиваться описанием пра-
вил, содержащихся в ГК и других нормативных актах гражданско-
го законодательства. В ее задачу входит обоснование предметного
единства гражданского права. Для этого недостаточно констатиро-
вать, что гражданским правом регулируются имущественно-сто-
имостные и личные неимущественные отношения. Необходимо,
несмотря на внешнюю противоположность этих двух составных
частей предмета гражданского права, выявить то общее свойство,
которое и позволяет объединить имущественно-стоимостные
и личные неимущественные отношения в предмете одной и той
же отрасли — гражданском праве.

Имущественно-стоимостные отношения предполагают взаим-
ную оценку участниками этих отношений количества и качества
труда, воплощенного в том материальном благе, по поводу кото-
рого эти отношения складываются. Личные неимущественные от-
ношения, в свою очередь, предполагают взаимную оценку их уча-
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стниками тех нематериальных (духовных) благ, по поводу которых
эти отношения складываются. Взаимооценочный характер имуще-
ственно-стоимостных и личных неимущественных отношений
и составляет то общее свойство, которое позволяет объединить их
в предмете гражданского права. Во избежание недоразумения сле-
дует отметить, что оценочный характер носят все общественные
отношения. Однако взаимооценочный признак характерен только
для тех общественных отношений, которые входят в предмет
гражданского права. Наличие этого общего признака и обусловли-
вает принципиальное единство всех имущественно-стоимостных
и личных неимущественных отношений, в какой бы сфере дея-
тельности человека они ни возникали и каков бы ни был их субъ-
ектный состав.

В имущественных отношениях взаимная оценка проявляется
в стоимостной форме, а в неимущественных — в нравственной
или иной социальной форме. Поскольку стоимостная оценка
имеет место только в имущественно-стоимостных отношениях,
а нравственная или иная социальная оценка — в личных неимуще-
ственных отношениях, то и предмет гражданского права можно оп-
ределить как взаимооценочные общественные отношения в виде иму-
щественно-стоимостных и личных неимущественных отношений1.

Метод гражданско-правового регулирования. Если понятие
предмета гражданского права связано с вопросом о том, какие об-
щественные отношения регулируются гражданским правом, то по-
нятие метода — с вопросом о том, как эти общественные отноше-
ния регулируются нормами гражданского права. Поэтому между
предметом и методом правового регулирования существует весьма
жесткая связь. Метод предопределяется особенностями предмета
правового регулирования. Наличие общего родового свойства,
присущего всем общественным отношениям, входящим в предмет
гражданского права, предопределяет и применение к ним единого
метода правового регулирования.

Общественные отношения, составляющие предмет граждан-
ского права, носят взаимооценочный характер. Взаимная же оцен-
ка участников общественных отношений может правильно фор-
мироваться лишь при условии равенства оценивающих сторон.
Поэтому имущественно-стоимостные и личные неимущественные

Л. О. Красавмикова также исходит из того, что гражданское право регу-
лирует личные неимущественные отношения независимо от их связи с иму-
щественными отношениями. Однако к обоснованию этого положения она
подходит с несколько иных позиций, нежели автор настоящей главы учеб-
ника (см.: Красавчикова Л. О. Понятие и система личных, не связанных с
имущественными прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Рос-
сийской Федерации. Автореф. докт. дисс. Екатеринбург, 1994. С. 11 — 13).
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отношения получают наиболее полное развитие только в том слу-
чае, если они регулируются на основе юридического равенства
сторон. Из этого логично вытекает, что в гражданском праве при-
меняется метод юридического равенства сторон.

Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает,
что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может
предопределять поведение другой стороны только в силу занимае-
мого ею в правоотношении положения, как это имеет место, на-
пример, в административном правоотношении. Применение ме-
тода юридического равенства сторон обеспечивает участникам
гражданских правоотношений независимость и самостоятель-
ность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость,
совершать любые действия, не запрещенные законом, что имеет
чрезвычайно важное значение для развития гражданского оборота
в условиях рыночной экономики.

Таким образом, гражданское право можно определить как сово-
купность правовых норм, регулирующих на началах юридического ра-
венства сторон имущественно - стоимостные и личные неимущест-
венные отношения.

Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирова-
ния. Вопрос о предмете и методе гражданского права носит дис-
куссионный характер. В литературе высказываются и другие суж-
дения. В частности, спорным является само понятие имуществен-
ных отношений, регулируемых гражданским правом. Ряд авторов
полагают, что необходимо отграничить имущественные отноше-
ния от материальных, производственных и экономических1. Необ-
ходимость такого разграничения обычно объясняется тем, что ма-
териальные, производственные и экономические отношения но-
сят объективный характер и поэтому не могут регулироваться
нормами права. Между тем человек не в состоянии изменить зако-
ны, по которым развиваются материальные, производственные и
экономические отношения. Однако он может либо ускорить их
развитие в соответствии с существующей объективной закономер-
ностью, либо затормозить развитие этих отношений, что неодно-
кратно имело место в истории развития общества. Сделать это
можно, лишь оказывая определенное воздействие на рассматрива-

Братусь СИ. Предмет и система советского гражданского права. М.,
1963. С. 11; Алексеев С. С. Предмет советского социалистического граждан-
ского права. Свердловск, 1959. С. 25; Грибанов В. П. К вопросу о понятии
права собственности // Вестник Московского университета. Серия: эконо-
мика, философия, право. 1959. № 3. С. 185; Развитие советского граждан-
ского права на современном этапе // И. С. Малеин, В. П. Мозолин,
И. П. Прокопченко и др. / Под ред. В. П. Мозолина. М., 1986. С. 26—30.
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емые отношения, в том числе и посредством их правового регули-
рования.

Более обоснованной представляется позиция тех авторов, ко-
торые считают, что понятия производственных, материальных,
экономических и имущественных отношений с разных сторон от-
ражают различные свойства одних и тех же общественных отно-
шений, возникающих в процессе производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ1. Так, термин «матери-
альные» отражает тот факт, что характер указанных отношений
определяется материальными условиями жизни людей. Поскольку
рассматриваемые общественные отношения возникают в процессе
производства, их называют производственными отношениями.
Термин «экономические» употребляется в тех случаях, когда важ-
но подчеркнуть, что складывающиеся в процессе производства об-
щественные отношения составляют экономический базис обще-
ства. Чтобы отразить связь этих отношений с материальными бла-
гами (имуществом), их называют имущественными отношениями.

Различные критерии предлагаются и для отграничения имуще-
ственных отношений, регулируемых гражданским правом, от иму-
щественных отношений, входящих в предметы других отраслей.
Так, С.Н. Братусь специфический признак имущественных отно-
шений, входящих в предмет гражданского права, усматривает в
имущественной самостоятельности их субъектов2; С. С. Алексе-
е в — в имущественно-распорядительной самостоятельности участ-
ников имущественных отношений3. А. В. Дозорцев в качестве та-
кого критерия использует признак обособленного в обороте иму-
щества4. Ю. К. Толстой считает, что в качестве искомого признака
выступает равенство участников имущественных отношений, ре-
гулируемых гражданским правом5. Некоторые из этих взглядов
нашли отражение и в действующем законодательстве. Так, ст. 2
ГК устанавливает, что гражданское законодательство регулирует

Толстой Ю. К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского
и административного права / Под ред. Б. Б. Черепахина, О. С. Иоффе, Ю.К.
Толстого. Л., 1962. С. 143; Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование
общественных отношений. Л., 1988. С. 3—8.

Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права.
С. 126-127.

Алексеев С. С. Предмет советского социалистического гражданского пра-
ва. С. 121.

Дозорцев А. В. О предмете советского гражданского права // Советское
государство и право. 1954. № 7. С. 104—108.

Толстой Ю. К. Кодификация гражданского законодательства в СССР
(1961 — 1965 гг.). Автореф. докт. дисс. Л., 1970. С. 6.
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имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности их участников.

Для изложенных выше позиций характерна одна общая черта:
в качестве предметного признака гражданского права в них ис-
пользуются свойства не самих общественных отношений, а их
участников или имущества, по поводу которого возникают эти от-
ношения. Между тем специфический признак (положение) участ-
ников имущественных отношений определяется характером этих
отношений, а не наоборот. Поэтому положение, в котором оказы-
ваются участники общественных отношений, зависит от особен-
ностей тех имущественных отношений, в которых они участвуют.
Экономические же признаки имущества существуют не сами по
себе, а предопределяются особенностями тех общественных отно-
шений, которые складываются по поводу этого имущества. В силу
этого предметный признак гражданского права правильнее искать
в специфике самих имущественных отношений, а не в особенно-
стях положения, занимаемого их участниками, или имущества, по
поводу которого эти отношения возникают. В качестве такого спе-
цифического признака может быть использован стоимостный ха-
рактер имущественных отношений, входящих в предмет граждан-
ского права. Некоторые авторы включают в предмет гражданского
права организационные отношения1. Однако организационная дея-
тельность в условиях товарного производства всегда связана с оп-
ределенными материальными и трудовыми затратами, которые
неизбежно получают стоимостную оценку. В силу этого так назы-
ваемые организационные отношения составляют одну из разно-
видностей имущественных отношений и охватываются общим по-
нятием «имущественно-стоимостные отношения».

Имущественный характер носят и отношения, складывающие-
ся между участниками хозяйственных обществ и товариществ
в процессе организации деятельности последних2. Их относитель-
ный характер и имущественная направленность позволили зако-
нодателю отнести их к числу обязательственных отношений (п. 2
ст. 48 ГК).

По-разному в литературе объясняется и включение в предмет
гражданского права личных неимущественных отношений. Одни
авторы полагают, что личные неимущественные отношения регу-
лируются гражданским правом в силу их связанности с имушест-

Красавчиков О. Л. Гражданские организационно-правовые отношения //
Советское государство и право. 1966. № 6. С. 50.

См.: Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е. изд. М., 1998.
С. 29-30.
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венными отношениями1. Однако связанность различных обще-
ственных отношений не означает их однородности и сама по себе
не может служить основанием для включения указанных отноше-
ний в предмет одной и той же отрасли права. Так, отношения по
поводу предоставления гражданам жилой площади и отношения
социального найма жилой площади неразрывно связаны между
собой. Однако регулируются они различными отраслями: пер-
вые — административным, вторые — гражданским правом. И на-
оборот, между дарением и строительным подрядом нет тесной
связи, но тем не менее они входят в предмет одной и той же от-
расли гражданского права. Другие ученые полагают, что личные
неимущественные отношения, будучи нетипичными для граждан-
ского права, оказались втянутыми в сферу гражданско-правового
регулирования, так как для них стало возможным использовать
уже сложившийся метод гражданско-правового регулирования2.
Однако и в этом случае возникает вопрос, почему именно личные
неимущественные отношения оказались втянутыми в сферу граж-
данско-правового регулирования. По всей видимости, личные не-
имущественные отношения обладают таким общим свойством
с имущественно-стоимостными отношениями, которое и позво-
лило распространить на них гражданско-правовой метод регули-
рования общественных отношений. В качестве такого обобщаю-
щего признака Ю. К. Толстой рассматривает равенство сторон
в имущественно-стоимостных и личных неимущественных отно-
шениях3. Между тем положение, в котором оказываются участни-
ки регулируемых правом общественных отношений, зависит от
того, какой метод правового регулирования избран законодателем.
Если признать, что сторона общественных отношений, входящих
в предмет гражданского права, находится в равном положении и
без их правового регулирования, то становится бессмысленным са-
мо правовое регулирование указанных отношений методом равно-
правия, который, как считает Ю. К. Толстой, является специфиче-
ским методом гражданского права4. Обобщающим признаком, по-
зволяющим объединить имущественно-стоимостные и личные
неимущественные отношения в предмете одной отрасли, является
их взаимооценочный характер, который и предопределяет приме-

Советское гражданское право / Под ред. В. П. Грибанова и С. М. Кор-
неева. В 2-х т. М., 1979. Т. 1. С. 14.

Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права.
С. 83; Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 172.

Толстой Ю. К. Кодификация гражданского законодательства в СССР.
С. 8-9.

4

Там же. С. 9.



§ 1. Понятие гражданского права 13

нение к ним единого метода правового регулирования — метода
юридического равенства сторон. В литературе обоснована пози-
ция, в соответствии с которой личные неимущественные отноше-
ния, не связанные с имущественными, лишь защищаются и охра-
няются, но не регулируются гражданским правом1. Эта позиция
нашла отражение и в действующем гражданском законодательстве
(п. 2 ст. 2, п. 2 ст. 150 ГК). Такое законодательное решение во
многом обусловлено недостаточной научной разработкой меха-
низма правового регулирования личных неимущественных отно-
шений, не связанных с имущественными. Однако это обстоятель-
ство не может служить достаточным основанием для изъятия из
предмета гражданского права личных неимущественных отноше-
ний, не связанных с имущественными, если они обладают пред-
метным признаком гражданского права.

Спорным в цивилистической науке является и вопрос о методе
гражданско-правового регулирования. Широкое распространение
получило мнение о том, что нельзя сводить отраслевой метод пра-
вового регулирования к какому-то одному приему, способу, ис-
пользуемому законодателем в данной отрасли права. Метод — это
совокупность приемов, способов воздействия на общественные
отношения, совокупность юридических особенностей данной от-
расли2. Такое понятие метода можно использовать для раскрытия
содержания гражданско-правовой формы, отразив в нем все мно-
гообразие различных приемов и способов воздействия на много-
численные общественные отношения, входящие в предмет граж-
данского права. Однако как невозможно перечислить все обще-
ственные отношения, входящие в предмет гражданского права,
так невозможно и привести все приемы и способы воздействия на
них, применяемые в гражданском праве. Поэтому такое понятие
отраслевого метода непригодно для использования его в качестве
критерия разграничения отраслей российского права. Метод как
критерий, индивидуализирующий гражданско-правовую отрасль
в системе российского права, должен характеризоваться только
одной чертой, но такой, которая присуща любой норме граждан-
ского права. В качестве такой черты и выступает юридическое ра-
венство сторон.

Иоффе О. С. Охрана чести и достоинства граждан // Советское государст-
во и право. 1962. № 7. С. 62; Гражданское право. 2-е изд. / Отв. ред. Е.А. Су-
ханов. Т. 1.С. 32-33.

Гражданское право // Л. М. Белякова, С. Н. Братусь, Е. Н. Гендзехадзе
и др. I Под ред. П.Е. Орловского и С М . Корнеева. В 2-х т. М., 1969. Т. 1.
С. 11 — 12; Агексеев С. С. Предмет советского социалистического гражданско-
го права. С. 258.
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§ 2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права

Гражданское и административное право. Представление о граж-
данском праве будет более полным и ясным в случае его четкого и
последовательного размежевания с примыкающими к нему иными
отраслями права1. Любая деятельность человека требует опреде-
ленной организации. Поэтому в любой сфере деятельности чело-
века неизбежно складываются организационные отношения. Те
организационные отношения, которые возникают в сфере произ-
водства, распределения, обмена или потребления, самым тесным
образом связаны с возникающими там же имущественно-сто-
имостными отношениями. Так, для занятия строительной дея-
тельностью необходимо получить лицензию от компетентного
органа государственного управления. Поэтому между строитель-
ной организацией и органом государственного управления воз-
никает организационное отношение по получению лицензии,
тесно связанное с имущественно-стоимостными отношениями,
в которые вступает строительная организация в процессе выпол-
нения строительных работ. Однако природа организационных от-
ношений предопределяет их правовое регулирование посредством
обязывающих предписаний, опирающихся на властные полномо-
чия органа государственного управления. Поэтому складывающи-
еся в различных сферах деятельности человека организационные
отношения, как бы тесно они ни были связаны с имуществен-
но-стоимостными отношениями, регулируются нормами админи-
стративного права, в котором применяется метод власти и подчи-
нения. Так, нормами административного права регулируются от-
ношения между соответствующими комитетами по управлению
государственным имуществом и находящимися в их ведении госу-
дарственными учреждениями по наделению последних необходи-
мым имуществом.

Гражданское и финансовое право. Имущественные отношения,
которые возникают в процессе деятельности органов государст-
венного управления в связи с накоплением денежных средств
и распределением их на общегосударственные нужды, лишены
стоимостного признака. В рамках указанных отношений деньги не
выступают как мера стоимости, а выполняют функцию средства
накопления. Их движение осуществляется по прямым безэквива-
лентным связям, не носящим взаимооценочного, а стало быть,
и стоимостного характера. Поэтому указанные имущественные от-

См.: Материалы международной научно-практической конференции
«Гражданское законодательство Российской Федерации: состояние, пробле-
мы, перспективы». М., 1994; Новый Гражданский кодекс России и отрасле-
вое законодательство // Труды института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ. Вып. 59. М., 1995.
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ношения регулируются нормами финансового права. Это нашло
отражение в п. 3 ст. 2 ГК, в котором предусмотрено, что к имуще-
ственным отношениям, основанным на административном или
ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе
к налоговым и другим финансовым и административным отноше-
ниям, гражданское законодательство не применяется, если иное
не предусмотрено законодательством.

Вместе с тем между властным органом государственного уп-
равления и участником гражданского оборота могут складываться
правоотношения, основанные не только на властном подчинении
одной стороны другой, но и на юридическом равенстве сторон.
В последнем случае к указанным правоотношениям применяются
нормы гражданского, а не налогового, финансового или иного ад-
министративного законодательства. Так, в случае причинения
вреда имуществу юридического лица работником налоговой поли-
ции при исполнении им своих служебных обязанностей между со-
ответствующим органом налоговой полиции и указанным юриди-
ческим лицом складывается имущественное правоотношение,
в рамках которого орган налоговой полиции не обладает властны-
ми полномочиями и находится в юридически равном положении
с организацией, которой был причинен имущественный вред ра-
ботником налоговой полиции.

Гражданское и трудовое право. Для разграничения гражданского
и трудового права принципиальное значение имеет то обстоятель-
ство, что в соответствии со сложившейся в нашей стране традицией
рабочая сила не признавалась, а зачастую и сейчас не признается
товаром. В силу этого полагают, что имущественные отношения,
возникающие в результате найма рабочей силы, не носят стоимост-
ного характера. Поэтому их правовое регулирование должно осу-
ществляться особой самостоятельной отраслью трудового права, в
основе которой лежат публично-правовые начала.

Однако по мере перехода к рыночной экономике и формиро-
вания рынка труда все более явственно просматривается товар-
ный характер отношений, возникающих по поводу трудовой дея-
тельности человека. Поэтому указанные отношения, в принципе,
должны входить в предмет гражданского права и регулироваться
соответствующим структурным подразделением гражданского за-
конодательства, в котором значительное влияние имеют публич-
но-правовые нормы, обеспечивающие необходимую защиту ин-
тересог. работника1.

В настоящее же время в сфере правового регулирования трудо-
вых отношений используются лишь некоторые гражданско-право-

К иному выводу приходит А. В. Мицкевич (см.: Российское законода-
тельство: проблемы и перспективы. М., 1995. С. 78).
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вые элементы и сохраняется исторически сложившаяся практика
правового регулирования трудовых отношений без учета их сто-
имостного характера. Последнее является одной из причин неэф-
фективности нашего производства. Несмотря на это, практика
правового регулирования трудовых отношений без учета их сто-
имостного характера находит свое теоретическое обоснование
в подавляющем большинстве работ представителей науки трудо-
вого права1.

Гражданское и природоресурсовое право. Поскольку земля, ее
недра, леса, воды и другие природные объекты созданы не трудом
человека, а самой природой, долгое время считалось, что возника-
ющие по поводу природных объектов отношения также лишены
стоимостного признака и поэтому должны регулироваться норма-
ми особой отрасли, именуемой природоресурсовым правом. В на-
стоящее время земля и другие природные объекты втягиваются
в товарный оборот, и складывающиеся по поводу их имуществен-
ные отношения приобретают стоимостный характер, включаясь
тем самым в предмет гражданского права. Подтверждением тому
служит глава 17 ГК «Право собственности и другие вещные права
на землю»2.

Дискуссия о семейном праве. Семья представляет собой эконо-
мическую ячейку общества. Поэтому между членами семьи не мо-
гут не устанавливаться имущественные отношения. Однако харак-
тер этих отношений получил различную оценку в литературе.
В условиях социалистического общества большинство авторов
пришло к выводу о том, что складывающиеся между членами
семьи имущественные отношения в силу их сугубо личного харак-
тера утрачивают стоимостный признак и поэтому должны регули-
роваться не гражданским правом, а особой самостоятельной от-
раслью — семейным правом3.

См., напр.: Куренной А. Л/., Маврин С. П., Хохлов Е. Б. Современные про-
блемы российского трудового права // Правоведение. 1997. № 2. С. 19—40.

" В новейшей литературе можно встретить и иной подход к соотношению
гражданского и природоресурсового права, в том числе гражданского и зе-
мельного права (см.: Сыродоев Н. А. О соотношении земельного и граждан-
ского законодательства// Государство и право. 2001. № 4. С. 28—35.

См., напр.: Свердлов Г. М. Советское семейное право. М., 1958. С. 23;
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.
С. ПО; Тархов В.А. Советское семейное право. Саратов, 1963. С. 11; Воро-
жейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М., 1972. С. 3—12; Матве-
ев Г. К. Советское семейное право. М., 1985. С. 34—37; Рясенцев В.А.
Семейное право. М., 1971. С. 16—20; Советское семейное право // К.А. Бор-
зова, В.Н. Годунов, В. В. Левый и др. / Под ред. В.Ф. Чигира. Минск, 1989.
С. 14-16.
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Во многом данный вывод был предопределен стремлением под-
черкнуть качественное различие между семейными отношениями
в социалистическом и буржуазном обществах.

По мере перехода к рыночной экономике характер имущест-
венных отношений, возникающих между членами семьи, меня-
ется. В условиях рыночной экономики имущественно-стоимо-
стные отношения устанавливаются между всеми участниками
гражданского оборота. Не составляют исключения и имущест-
венные отношения между членами семьи. Личный характер взаи-
моотношений между членами семьи действительно накладывает
особый отпечаток на возникающие между ними имуществен-
ные отношения, но не меняет их природы, предопределенной
товарным характером производства. В противном случае семья
не может выполнять функцию экономической ячейки общества,
основанного на товарном производстве. Имущественные отно-
шения, складывающиеся внутри экономической ячейки обще-
ства, не могут качественно отличаться от имущественных отно-
шений, господствующих в данном обществе. Поэтому имущест-
венные отношения между членами семьи в условиях рыночной
экономики неизбежно приобретают стоимостный характер.
Подтверждением тому служат последние изменения в семейном
законодательстве, связанные с расширением сферы граждан-
ско-правового инструментария в регулировании семейных от-
ношений. Так, в соответствии с новым СК РФ допускаются за-
ключение брачного контракта, возможность перехода от общей
совместной к общей долевой или раздельной собственности
супругов и т. д. Стоимостный характер имущественных отноше-
ний между членами семьи обусловил также перевод целого ряда
правовых норм, которые традиционно «прописывались» в актах
брачно-семейного законодательства, в ГК (ст. 31—41, 47, 256
и др.). Взаимооценочный характер носят и личные неимущест-
венные отношения с участием членов семьи. Наличие в отноше-
ниях между членами семьи и с их участием предметного призна-
ка гражданского права (взаимооценочный характер отношений)
неизбежно предопределяет необходимость применения к ним
общих норм гражданского права. Поэтому ст. 4 СК РФ устанав-
ливает, что к имущественным и личным неимущественным от-
ношениям между членами семьи, не урегулированным семей-
ным законодательством, применяется гражданское законода-
тельство постольку, поскольку это не противоречит существу
семейных отношений.

С учетом изложенного предпочтительнее в настоящее время
позиция тех авторов, которые рассматривают семейное право как
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внутреннее структурное подразделение гражданского права1. При
этом по своему логическому объему и специфике семейное право
образует наиболее крупное структурное подразделение граждан-
ского права, именуемое подотраслью гражданского права.

§ 3. Гражданское право как отрасль частного права

Частное и публичное право. Деление права на частное и пуб-
личное имеет давние традиции, восходящие еще к римскому пра-
ву. Особую актуальность вопрос о разграничении частного и пуб-
личного права приобрел в наше время с переходом к рыночной
экономике, которая по самой своей природе не приемлет публич-
но-правового регулирования гражданского оборота. Хотя проти-
вопоставление частного и публичного права имеет многовековую
историю, до настоящего времени не выработан общепризнанный
критерий их разграничения.

Впервые критерий разграничения частного и публичного пра-
ва сформулировал еще римский юрист Ульпиан: «Публичное пра-
во — это то, которое имеет в виду пользу (благо, интересы) госу-
дарства как целого, а частное право — то, которое имеет в виду
интересы, пользу отдельных лиц, индивида как такового». В рос-
сийской науке также предпринимались и предпринимаются мно-
гочисленные попытки найти приемлемые критерии разграниче-
ния частного и публичного права2. Это, однако, привело к тому,
что вопрос становился все более запутанным и казался неразре-
шимым3.

Между тем все последующие критерии, предлагаемые различ-
ными авторами, в той или иной мере опирались на критерий,
сформулированный Ульпианом. Так, по мнению И. А. Покров-
ского, прием юридической централизации, предполагающий ре-
гулирование общественных отношений по почину и исключитель-
ной воле государства, не допускающей в этой области никакой

Иоффе О. С. Советское гражданское право. Л., 1965. С. 175—186; Анто-
кольская М. В. Семейное право. М., 1996. Ч. III. С. 5—9.

См. напр.: Черепахии Б. Б. К вопросу о частном и публичном праве. М.,
1994; Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995; Ровный В. В. Проблемы
единства российского частного права. Иркутск, 1999; Новикова Е. В. Частное
право и экологическое законодательство. Влияние и соотношение. М, 1999;
Брагинский М. И. О месте гражданского права в системе «право публич-
ное — право частное». В сб.: Проблемы современного гражданского права /
Отв. ред. В.Н.Литовкин, В. А. Рахмилович. М, 2000. С. 46—80 и др.

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998 (по
изданию 1917 г.). С. 37.
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другой воли, составляет основную сущность публичного права1.
Однако именно такой тип правового регулирования необходим
для защиты публичных интересов. Для защиты же частных инте-
ресов необходим совершенно иной тип правового регулирования,
при котором государственная власть принципиально воздержива-
ется от непосредственного и властного регулирования отношений.
Здесь она не ставит себя мысленно в положение единственного
определяющего центра, а, напротив, предоставляет регулирование
множеству иных маленьких центров, которые подразумеваются
как самостоятельные социальные единицы, как субъекты права2.

Конечно, любая норма права, даже если она на первый взгляд
призвана всецело обеспечивать интересы частных лиц, в той или
иной мере защищает публичные интересы, т. е. интересы государ-
ства и всего общества в целом. Так, в соблюдении правил о куп-
ле-продаже заинтересованы не только продавец и покупатель, но
и все общество в целом, поскольку благополучие последнего зави-
сит во многом от упорядоченности гражданского оборота. Наобо-
рот, нормы, например, уголовного права, предусматривающие на-
казание за совершение преступления и призванные защищать ин-
тересы всего общества в целом, защищают интересы и отдельных
(частных) лиц. Так, норма уголовного права, устанавливающая от-
ветственность за кражу, направлена на пользу и отдельных (част-
ных) собственников, заинтересованных в сохранности их имуще-
ства.

Однако разграничение частного и публичного права зиждется на
том, что положено во главу угла в правовом регулировании обще-
ственных отношений: защита публичных интересов или защита ин-
тересов частных лиц. Нормы публичного права сформулированы
таким образом, что они защищают в первую очередь публичные
интересы и посредством этого обеспечивают защиту интересов от-
дельных лиц, как участвующих, так и не участвующих в обще-
ственных отношениях, регулируемых этими нормами права. Нор-
мы же частного права направлены прежде всего на защиту интере-
сов частных лиц, участвующих в регулируемых этими нормами
общественных отношениях, и тем самым обеспечивают защиту
интересов и всего общества в целом, заинтересованного в нор-
мальном функционировании этих общественных отношений.

Соотношение частно- и публично-правового регулирования общест-
венных отношений. Поскольку любая отрасль права характеризует-
ся однородностью регулируемых ею общественных отношений,
она может быть либо частноправовой либо публично-правовой от-

Там же. С. 38-39.
2 Там же. С. 39.
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раслью права. Однако абсолютно «чистых» отраслей частного или
публичного права практически не встречается. В любой отрасли
публичного права имеются частноправовые элементы. Точно так
же в любой отрасли частного права есть публично-правовые нор-
мы, обеспечивающие защиту общественных интересов1.

Вместе с тем каждый из этих двух типов правового регулирова-
ния эффективен лишь тогда, когда он применяется к тем общест-
венным отношениям, которые по своей природе нуждаются имен-
но в данном типе правового регулирования. Исторический опыт
показывает, что наиболее эффективное развитие отношений
в сфере производства происходит тогда, когда к ним применяется
частноправовой тип правового регулирования. Предпринятые
в нашей стране попытки публично-правового регулирования этих
отношений потерпели неудачу2. Выяснилось, что преобладание
публично-правовых элементов в регулировании товарно-денеж-
ных отношений губительно сказалось на развитии последних. Так,
внедрение в советское гражданское законодательство таких эле-
ментов публично-правового регулирования, как планово-админи-
стративные акты, привело к тому, что почти полностью был пара-
лизован такой важнейший элемент частноправового регулирова-
ния, как договор.

Таким образом, невозможность эффективного публично-пра-
вового регулирования из единого центра всех многочисленных и
многообразных отношений в сфере производства была доказана
не только теоретически, но и подтверждена практически на опыте
нашей страны и других социалистических стран.

Неэффективность публично-правового регулирования товар-
но-денежных отношений обусловлена в первую очередь тем, что
подобное регулирование, передавая все в данной сфере в руки го-
сударства, понижает частную заинтересованность и частную ини-
циативу и при известных условиях способно привести к полному

Принципиальная возможность регулирования одних и тех же отноше-
ний различными методами послужила основанием для утверждения, что ин-
дивидуализирующим признаком гражданского права служит только метод
правового регулирования. См. напр.: Брагинский М. И. О месте гражданского
права в системе «право публичное — право частное» // Проблемы современ-
ного гражданского права. / Отв. ред. В. Н. Литовкин, В. А. Рахмилович. М.,
2000. С. 68-69.

Идейно-теоретическим обоснованием публично-правового регулирова-
ния общественных отношений в экономической сфере послужило известное
высказывание В. И. Ленина: «Мы ничего частного не признаем, для нас все
в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное» (Ленин В. //.
ПСС. Т. 44. С. 398).
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подавлению личности1. Однако это не означает, что в сфере про-
изводства должно иметь место только частно-правовое регулиро-
вание, исключающее какое-либо вмешательство государства
и применение публично-правовых элементов в регулировании об-
щественных отношений. Еще в 1917 г. И. А. Покровский отмечал,
что попытка полного осуществления лозунга частноправового ре-
гулирования, исключающего государственное вмешательство, на-
ряду с освобождением огромной индивидуальной энергии, приво-
дит к внесению в соответствующую область общественной жизни
известного элемента случайности и неопределенности, расшире-
нию пропасти между богатыми и бедными, капиталистами и рабо-
чими. Последние оказываются в жесткой зависимости от первых и
в результате, будучи юридически свободными и равными, стано-
вятся экономически несвободными и неравными2.

Природа рыночных отношений не предполагает сама по себе
социальную защищенность человека. Чтобы обеспечить социаль-
ную защищенность, ее необходимо ввести извне. В этом заклю-
чается одно из важнейших направлений деятельности государства
и права как средства сохранения стабильности общества. Вот по-
чему публично-правовое вмешательство в экономику необходимо,
ибо оно несет в себе социальную защищенность человека3.

Именно это и не было учтено в нашей стране в ходе осуществ-
ления экономических реформ, направленных на внедрение почти
исключительно частноправовых начал в регулирование рыночных
отношений. Это и стало одной из причин кризисных явлений как
в экономической, так и в социальной сферах4.

Таким образом, речь идет не о том, чтобы отдать предпочте-
ние частноправовому или публично-правовому типу регулирования
общественных отношений, входящих в предмет гражданского права,
а о том, чтобы частноправовое регулирование оптимально ограничи-
валось в необходимых случаях публично-правовыми элементами.
В настоящее время в некоторых областях гражданско-правового
регулирования удачно используются публично-правовые элемен-
ты. В качестве примера можно привести публичный договор, до-
говор присоединения, государственную регистрацию сделок с не-
движимостью, лицензирование некоторых видов предпринима-

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998 (по
изданию 1917 г.). С. 43—44.

2 Там же. С. 44-45.

Лившиц Р. 3. Теория права. М., 1994. С. 178.

См., напр.: Яковлев В. Ф. Гражданский кодекс и государство // Граж-
данский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1998. С. 58.
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тельской деятельности. Однако в отдельных сферах гражданского
права отсутствует необходимое публично-правовое регулирование
соответствующих общественных отношений. Так, публично-пра-
вового регулирования недостает сферам банковской, инвестици-
онной и внешнеэкономической деятельности, что привело к раз-
воровыванию колоссальных по объему средств вкладчиков, других
инвесторов и утечке валюты за рубеж.

На каждом конкретном историческом этапе развития обще-
ства частноправовое регулирование общественных отношений,
входящих в предмет гражданского права, в той или иной мере дол-
жно корректироваться публично-правовыми элементами. При
этом граница необходимого и допустимого публично-правового
вмешательства объективно предопределена конкретно-историче-
скими условиями существования общества. Вопрос состоит в том,
чтобы распознать эти оптимальные границы публично-правового
вмешательства в частноправовое регулирование общественных от-
ношений, составляющих предмет гражданского права. «Возьмем
любую страну и побеседуем с юристом, занимающимся вопросами
правового регулирования экономических отношений, и он ска-
жет, что главная проблема — это проблема соотношения частного
и публичного в сфере экономики»1.

Гражданское право — основа частного права. Гражданское пра-
во традиционно относится к отрасли частного права. Более того,
гражданское право в любом обществе составляет основу частного
права2. Исторически сложилось так, что именно гражданское пра-
во было направлено на защиту интересов частных лиц — граждан,
которые первоначально были единственными носителями частных
интересов. Юридические лица как носители частных интересов
появились значительно позднее на более высокой ступени разви-
тия гражданского оборота. К тому времени термин «гражданское
право» настолько укоренился, что появление других субъек-
тов — юридических лиц — никак не отразилось на исторически
сложившемся названии «гражданское право». Наиболее яркое
воплощение и выражение это получило в Древнем Риме, где част-
ные интересы исконных римских граждан (cives) нашли отражение
и закрепление в римском «цивильном праве» (Jus civile)3.

Яковлев В. Ф. О некоторых вопросах применения части первой Граждан-
ского кодекса арбитражными судами // Вестник ВАС. 1995. № 5. С. 93.

В литературе понятия «частное право» и «гражданское право» нередко
употребляются как тождественные (см., напр.: Гражданское право: Учеб-
ник. 2-е изд. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 11).

Поэтому и в настояшее время во многих странах гражданское право на-
зывают цивильным правом.
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Вступая в отношения друг с другом, граждане, как и создан-
ные ими юридические лица, руководствуются своими индивиду-
альными интересами, отличными от других частных интересов.
Эти частные интересы отдельных граждан и юридических лиц
в процессе их взаимодействия должны быть каким-то образом со-
гласованы. На защиту этих интересов и их согласование и направ-
лены в первую очередь нормы гражданского права.

Гражданский оборот развивается успешно только в том случае,
если его участники самостоятельны, независимы и в своем пове-
дении руководствуются прежде всего своими собственными, част-
ными интересами. Для защиты частного интереса требуется де-
централизация правового регулирования, при которой регулиро-
вание общественных отношений осуществляется множеством
самостоятельных субъектов, обладающих автономией собственной
воли и инициативой. Вступая в отношения между собой, носители
автономной воли сами определяют содержание тех отношений,
в которые они вступаю; по собственной воле. Государство не оп-
ределяет этих отношений от себя и принудительно, а лишь зани-
мает позицию органа, охраняющего то, что будет определено дру-
гими1. Поэтому в сфере частноправового регулирования субъекты
должны обладать автономией воли, которая предполагает форми-
рование содержания общественных отношений, в которые эти
субъекты вступают, независимо от чьей-либо иной воли. В соот-
ветствии с этим в п. 1 ст. 2 ГК закреплено, что регулируемые
гражданским законодательством отношения основываются на ав-
тономии воли их участников2.

В настоящее время российское гражданское право является
отраслью частного права, в которой оправданно используются
публично-правовые элементы, направленные на ограничение
монополизма и недобросовестной конкуренции, защиту интере-
сов экономически более слабой стороны в договоре, исключение
злоупотреблений на рынке недвижимости и ценных бумаг и т.п.
Вместе с тем кризисная ситуация, в которой оказалась Россия
в 90-х годах XX в., неизбежно требует усиления публично-право-

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М, 1998 (по
изданию 1917 г.). С. 39.

Этот признак имеет место не только в гражданском, но и в других отрас-
лях как частного, так и публичного права, в которых используется част-
ноправовой тип регулирования общественных отношений. Поэтому его
использование в качестве критерия отграничения гражданского права от
других отраслей права некорректно. Так, частноправовые начала, опираю-
щиеся на автономию воли, имеют место даже в уголовном процессе по де-
лам частного обвинения.
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вых начал в гражданско-правовом регулировании общественных
отношений1. В связи с этим вполне объяснима борьба, которая
шла в Государственной Думе по поводу Земельного кодекса и За-
кона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В итоге в основу правового регулирования отношений, возника-
ющих по поводу земли и других природных ресурсов, были положе-
ны частноправовые начала. Вместе с тем эти частноправовые нача-
ла существенно ограничены публично-правовыми элементами,
особенно в области правового регулирования оборота земель сель-
скохозяйственного назначения.

Исключение составляет экологическое или природоохранное
право, которое образует структурное подразделение публичного
права. Обусловлено это тем, что приоритет в регулировании эко-
логических отношений отдан защите общественных, публичных
интересов, а не интересов частных лиц.

С принятием Трудового кодекса РФ в сфере трудового законо-
дательства значительно усилены частноправовые начала. В ранее
же действовавшем КЗоТ РСФСР преобладали публично-правовые
начала. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее
время трудовое законодательство в равной мере опирается как на
частноправовые, так и на публично-правовые начала, а следова-
тельно, имеет комплексный характер. Обусловлено это компро-
миссом, который был достигнут в Государственной Думе при об-
суждении и принятии Трудового кодекса РФ.

Однако при любых условиях выделившееся из трудового права
право социального обеспечения будет существовать как структур-
ное подразделение публичного права. Подтверждением тому слу-
жит принятый 24 июля 1998 г. Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний»2, в основе которого лежат
публично-правовые начала.

К числу отраслей частного права относится международное ча-
стное право, что вытекает из самого его названия, в отличие от
международного права, принадлежащего к числу отраслей публич-
ного права.

Таким образом, гражданское право — это основополагающая
отрасль частного права, которая по самой своей природе может

Как справедливо отметил Ю. А. Тихомиров, ныне элементы публичного
права все глубже проникают в ткань отраслей частного права {Тихоми-
ров Ю. Л. Публичное право. С. 25).

2 С З РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.
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быть только отраслью частного права1. Вместе с тем некоторые
структурные подразделения гражданского права могут в различ-
ные исторические периоды развития нашего общества выделяться
из гражданского права и образовывать самостоятельные отрасли,
если в них начинают преобладать публично-правовые начала. Од-
нако с изменением социально-экономических условий такие
структурные подразделения могут поглощаться «материнской» от-
раслью права, если в них вновь заняло лидирующее положение
частноправовое регулирование соответствующих общественных
отношений.

Так было, например, с семейным правом, в котором в совет-
ский период преобладали публично-правовые начала. В настоя-
щее же время правовое регулирование семейных отношений стро-
ится на частно-правовых началах, что дает основание утверждать
о возвращении семейного права в лоно гражданского права в ка-
честве одной из его подотраслей2.

§ 4. Принципы гражданского права

Понятие принципов гражданского права. Под принципами граж-
данского права понимаются основные начала гражданско-правово-
го регулирования общественных отношений. Принципы граждан-
ского права пронизывают все гражданское законодательство, отра-
жая его наиболее существенные свойства. Поэтому правильное
понимание и применение норм гражданского законодательства
возможно только с учетом общих принципов гражданского права.

Принципы гражданского права не только пронизывают на-
сквозь все гражданское законодательство, «растворяясь» в его пра-
вовых нормах, но и, будучи «извлеченными» из всей массы граж-
данского законодательства, нашли свое непосредственное отраже-
ние в ст. 1 ГК. Значение такого законодательного решения трудно
переоценить. Законодательно закрепленные в ГК принципы граж-

Если реализовать существующую теоретическую возможность публич-
но-правового регулирования общественных отношений, входящих в предмет
гражданского права, то совокупность соответствующих публично-правовых
норм вряд ли корректно будет называть гражданским (цивильным) правом.

На сложившуюся тенденцию к слиянию земельного, семейного и трудо-
вого права с правом гражданским обращает внимание М. И. Брагинский,
что не исключает необходимость в существовании наряду с Гражданским
кодексом трех соответствующих кодексов: семейного, земельного и трудово-
го (Брагинский М. И. Указ. соч. С. 75—76.) Вместе с тем в юридической нау-
ке наблюдается и несколько иной подход к соотношению гражданского
права с такими подразделениями системы права, как трудовое, семейное и
экологическое право (см., напр.: Толстой Ю. К. Гражданское право и граж-
данское законодательство // Правоведение. 1998. № 2. С. 128—149).
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данского права могут непосредственно применяться при регули-
ровании общественных отношений, входящих в предмет граждан-
ского права. В частности, принципы гражданского права приме-
няются, если есть пробелы в гражданском законодательстве и
возникает необходимость в применении аналогии права. Это оз-
начает, что для регулирования общественных отношений, не уре-
гулированных конкретной нормой гражданского права, применя-
ются основные начала гражданского законодательства, т.е. прин-
ципы гражданского права.

К принципам гражданского права относятся следующие:
1) принцип дозволительной направленности гражданско-пра-

вового регулирования;
2) принцип равенства правового режима для всех субъектов

гражданского права;
3) принцип недопустимости произвольного вмешательства

в частные дела;
4) принцип неприкосновенности собственности;
5) принцип свободы договора;
6) принцип свободного перемещения товаров, услуг и финан-

совых средств на всей территории Российской Федерации1.
Принцип дозволительной направленности гражданско-правового

регулирования. Значение данного принципа в условиях рыночной
экономики чрезвычайно велико. Рыночная экономика может ус-
пешно развиваться только в том случае, если субъекты граждан-
ского права обладают необходимой свободой, проявляют пред-
приимчивость, инициативу и иную активность в сфере граждан-
ского оборота. Последнее было бы невозможно без воплощенного
в нормах гражданского права принципа дозволительной направ-
ленности гражданско-правового регулирования общественных от-
ношений.

Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права
сформулированы на базе общего правила: «разрешено все то, что
не запрещено законом». В соответствии с этим правилом субъекты

Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР//
Советское государство и право. 1991. № 10. С. 20— 29: Толстой Ю.К. Прин-
ципы гражданского права // Правоведение. 1992. № 2. С. 49—53; Яковлев
В. Ф. О некоторых вопросах применения части первой Гражданского кодекса
арбитражными судами // Вестник ВАС. 1995. № 5. С. 92—100. Имевшее мес-
то нарушение основных принципов конституционного и гражданского права,
таких, как принцип свободы экономической деятельности, а следовательно,
и свободы договора, принцип юридического равенства сторон и т. д. вскры-
то в постановлении Конституционного Суда РФ от 6 июня 2000 г. по делу о
проверке конституционности абз. 3 п. 2 ст. 77 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2000. № 24. Ст. 2658.
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гражданского права могут совершать любые действия, не запре-
щенные законом. В частности, граждане и юридические лица, на-
деленные общей правоспособностью, могут заниматься любыми
видами предпринимательской и иной деятельности, не запрещен-
ной законом (ст. 18, 49 ГК).

Другим проявлением рассматриваемого принципа является то
обстоятельство, что большинство норм гражданского права носит
диспозитивный характер. Применение этих норм всецело зависит
от усмотрения участников гражданского оборота. Они могут иск-
лючить применение диспозитивной нормы к своим отношениям,
могут изменить ее содержание в целом или какой-либо ее части и
т.д. Благодаря тому, что в основе гражданского законодательства
лежат диспозитивные нормы, субъекты гражданского права могут
реализовывать свою правоспособность по своему усмотрению,
приобретать субъективные права или не приобретать их, выбирать
конкретный способ их приобретения, регулировать по своему ус-
мотрению содержание правоотношения, участниками которого
они являются, распоряжаться принадлежащими им субъективны-
ми правами, прибегать или не прибегать к мерам защиты нару-
шенного права и т.д.1

Субъекты гражданского права могут приобретать права и воз-
лагать на себя обязанности, не только предусмотренные законом и
иными правовыми актами, но и такие права и обязанности, кото-
рые не предусмотрены гражданским законодательством, если они
не противоречат общим началам и смыслу гражданского законо-
дательства (ст. 8 ГК).

Наиболее эффективное развитие гражданского оборота проис-
ходит тогда, когда его участники вступают в отношения друг
с другом и осуществляют свою деятельность в рамках этих отно-
шений в соответствии со своими интересами, воплощенными в
принадлежащих им правах. С учетом этого гражданское законода-
тельство устанавливает, что субъекты гражданского права по свое-
му усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские
права (п. 1 ст. 9 ГК). Усмотрение субъектов гражданского права
при осуществлении принадлежащих им прав опирается только на
их имущественные и иные интересы. Никто не вправе диктовать
участникам гражданских правоотношений, как осуществлять при-
надлежащие им права.

Вместе с тем свобода усмотрения участников гражданских пра-
воотношений не безгранична и существует в определенных юри-
дических рамках. Действующее законодательство устанавливает
соответствующие пределы осуществления гражданских прав. Так,

Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Свердловск, 1972. С. 86.
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в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК не допускается использование
гражданских прав в целях ограничения конкуренции. В п. 3 ст. 55
Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК установлено, что гражданские
права могут быть ограничены на основании федерального закона
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства. В этих нормах находит отражение наиболее
оптимальное сочетание частного и публичного интересов в граж-
данском обществе.

Участник гражданского правоотношения может воспользо-
ваться принадлежащим ему правом, а может и не воспользоваться,
отказавшись от его осуществления. При этом отказ граждан и
юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не
влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предус-
мотренных законом (п. 2 ст. 9 ГК). В частности, не прекращает су-
ществования права на судебную защиту нарушенного гражданско-
го права оговорка, сделанная сторонами в договоре о том, что все
разногласия между ними решаются путем переговоров без обра-
щения в суд за разрешением возникшего спора.

Поскольку осуществление и защита гражданских прав зависят
от усмотрения участников гражданского оборота, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также иные лица
не вправе понуждать участников гражданских правоотношений
к осуществлению или защите их субъективных прав. Правовые ак-
ты также не могут устанавливать обязанность участников граждан-
ских правоотношений по осуществлению или защите принадлежа-
щих им прав и тем более вводить санкции в отношении тех лиц,
которые не предъявляют иски о защите нарушенных гражданских
прав, как это имело место в недалеком прошлом.

Принцип равенства правового режима для всех субъектов граж-
данского права. Этот принцип означает, что ни один субъект
в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами
перед другими субъектами гражданского права. Одним из прояв-
лений указанного принципа является то, что одни и те же нормы
права распространяются на отношения с участием граждан и на
отношения с участием организаций, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Этот принцип проходит через все структурные подразделения
гражданского законодательства. Так, если в ранее действовавшем
законодательстве предусматривалось два срока исковой давности:
три года для отношений с участием граждан и один год для отно-
шений между организациями, то в ныне действующем законода-
тельстве закреплен единый для всех субъектов гражданского права
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трехгодичный срок исковой давности. В подотрасли «право собст-
венности и другие вещные права» этот принцип воплощен в пра-
виле: права всех собственников защищаются равным образом (п. 4
ст. 212 ГК), что внесло существенные изменения в ранее действо-
вавшее законодательство, предусматривавшее повышенную защи-
ту социалистических форм собственности.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в част-
ные дела. Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы
права выражают в первую очередь частные интересы участников
гражданского оборота. В соответствии с этим в указанных нормах
воплощен принцип недопустимости произвольного вмешательства
в частные дела. Это означает, что органы государственной власти
и местного самоуправления и любые иные лица не вправе вмеши-
ваться в частные дела субъектов гражданского права, если они
осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями
законодательства. Так, органы государственной власти и местного
самоуправления не вправе указывать гражданам и юридическим
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, ка-
кие товары (работы, услуги) им производить, на каких условиях
и по каким ценам их реализовывать.

Статья 23 Конституции РФ предусматривает право каждого на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
В п. 1 ст. 11 Закона РФ «Об информации, информатизации и за-
щите информации» содержится запрет на сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о частной жизни1.

Следует иметь в виду, что не допускается только произвольное
вмешательство в частные дела. В случаях, когда частные интересы
входят в противоречие с публичным интересом, гражданское зако-
нодательство допускает вмешательство в частные дела граждан и
юридических лиц. В этих случаях в гражданское законодательство
вкрапливаются публично-правовые элементы, без которых не мо-
жет обойтись ни одно гражданское общество. Так, в соответствии
с п. 1 ст. 49 ГК отдельными видами деятельности, перечень кото-
рых определяется законом, юридическое лицо может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).

Принцип неприкосновенности собственности. Данный принцип
закладывает основы имущественного порядка в экономике. В со-
ответствии с ним нормы гражданского права обеспечивают собст-
венникам возможность стабильного осуществления правомочий
по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им
имуществом, без чего невозможно функционирование не только

1 СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.
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рыночной, но и в принципе любой экономики. Ни один субъект
гражданского права не может быть лишен своего имущества ина-
че как по решению суда (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). Чрезвычай-
но важным обстоятельством является то, что решение суда о пре-
кращении права собственности может быть вынесено только в
случаях, прямо предусмотренных законом. Перечень оснований
прекращения права собственности помимо воли собственника,
содержащийся в ст. 235 ГК, является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит. Нормы гражданского права
защищают собственность граждан, юридических лиц и других
субъектов гражданского права от посягательства со стороны лю-
бых лиц, включая органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления1.

Вместе с тем взыскание налога не может расцениваться как
произвольное лишение собственника его имущества. Оно пред-
ставляет собой законное изъятие части имуществса, вытекающее
из конституционной публично-правовой обязанности каждого
платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конститу-
ции РФ). Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему
усмотрению той частью своего имущества, которая в виде опреде-
ленной денежной суммы подлежит взносу в казну. Поэтому внесу-
дебный (бесспорный) порядок взыскания налоговых платежей
с юридических лиц при наличии судебного контроля как способа
защиты прав юридического лица не противоречит требованиям
Конституции РФ. Однако граждане в отличие от юридических лиц
используют свое имущество не только для предпринимательской
деятельности, но и в качестве собственно личного имущества, не-
обходимого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. По-
этому взыскание налоговых платежей с физических лиц в бес-
спорном (внесудебном) порядке явилось бы незаконным вторже-
нием в гражданско-правовые отношения2.

Принцип свободы договора. Указанный принцип предусматри-
вает свободу усмотрения субъектов гражданского права как в вы-
боре партнеров по договору, так и в выборе вида договора и усло-
вий, на которых он будет заключен. Закрепление этого принципа
в гражданском праве означает отказ законодателя от понуждения

В то же время принцип неприкосновенности собственности может быть
подвергнут известным ограничениям в целях сохранения необходимого ба-
ланса публичных и частных интересов (см. постановление Конституционно-
го Суда'РФ от 16 мая 2000 г. № 8-11 // СЗ РФ. 2000. № 21. Ст. 2258.

Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке кон-
ституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской
Федерации от 24 июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой поли-
ции"» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197.
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к заключению договора на основе обязательных для сторон плано-
во-административных актов. Это является чрезвычайно важным
в условиях рыночной экономики, не допускающей администра-
тивного вмешательства в гражданский оборот.

Однако в отдельных случаях в гражданском законодательстве
имеются и отступления от указанного принципа, например в об-
щественных интересах. Так, не допускается отказ коммерческой
организации от заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить потребителю соответствующие товары,
услуги, выполнить для него соответствующие работы (п. 3
ст. 426 ГК).

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств на всей территории Российской Федерации. Единый рынок
не терпит каких-либо внутренних границ и барьеров. Поэтому
ст. 8 Конституции РФ и п. 3 ст. 1 ГК устанавливают, что товары,
услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей
территории РФ. В соответствии с указанным принципом субъекты
РФ и другие лица не вправе устанавливать какие-либо местные
правила, препятствующие свободному перемещению товаров, ус-
луг и финансовых средств в едином экономическом пространстве
РФ. На всей территории РФ должны быть одни и те же «правила
игры» при осуществлении предпринимательской или иной дея-
тельности, реализуемой в рамках гражданских правоотношений.

На территории РФ не допускается установление таможенных
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Так,
в соответствии с п. I ст. 7 Закона РФ «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках» не до-
пускается издание актов или совершение действий, устанавливаю-
щих запреты на продажу (покупку, обмен, приобретение) товаров
из одних регионов Российской Федерации (республики, края, об-
ласти, района, города, внутригородского района) в другие1.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться
в соответствии с федеральным законом только в том случае, если
это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни
и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74
Конституции РФ).

§ 5. Система гражданского права

Понятие и значение системы гражданского права. Нормы граж-
данского права, регулирующие на основе юридического равенства
сторон имущественно-стоимостные и личные неимущественные

1 Ведомости РФ. 1991. № 16. Ст. 499; СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1977.
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материальных благ. Перемещение же материальных благ невоз-
можно без совершения соответствующих активных действий, на-
правленных на их перемещение. В силу этого в обязательственном
праве на основе юридического равенства сторон применяется подо-
траслевой метод предоставления управомоченному лицу возможно-
сти требовать совершения в его пользу определенных и притом ак-
тивных действий.

Личные неимущественные отношения, составляющие предмет
подотрасли личных неимущественных прав, характеризуются тем,
что они возникают по поводу неотделимых от личности духовных
благ. Нормальное развитие этих отношений возможно лишь при
условии невмешательства посторонних лиц в личную сферу дея-
тельности граждан и организаций (юридических лиц). Поэтому
надлежащее правовое регулирование личных неимущественных
отношений требует использования метода всеобщего запрета. Од-
нако применяется этот подотраслевой метод на основе общеотрас-
левого метода юридического равенства сторон, что и отличает его
от аналогичного метода, используемого в уголовном праве.

В предмет другой подотрасли — права на результаты творче-
ской деятельности — входят как личные неимущественные отно-
шения, так и связанные с ними отношения экономического обо-
рота. В силу этого в данной подотрасли применяется и метод лич-
ных неимущественных прав, и метод обязательственного права.

Семейное право как подотрасль гражданского права регулиру-
ет имущественно-стоимостные и личные неимущественные отно-
шения, возникающие на основе брака, родства, усыновления,
принятия детей на воспитание. Специфика этих отношений со-
стоит в том, что все они носят сугубо личный характер. Поэтому в
семейном праве на основе общеотраслевого метода юридического
равенства сторон применяется метод лично-доверительной на-
правленности правового регулирования семейных отношений.

Наконец, наследственное право имеет дело с отношениями,
опосредующими переход имущества умершего лица к его наслед-
никам. В этой подотрасли используется метод универсального
правопреемства на базе общеотраслевого метода юридического ра-
венства сторон.

Общность входящих в предмет какой-либо подотрасли граж-
данского права общественных отношений позволяет выделить
и общие для данной подотрасли нормы права, образующие имен-
но ее общую часть. В настоящее время такая общая часть законо-
дательно оформлена только в обязательственном праве. Другие же
подотрасли гражданского права представлены в законодательстве
в отсутствие общих частей, хотя объективно совокупность таких
общих норм права существует в любой подотрасли гражданского
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права. Их законодательное обособление и закрепление составляет
одну из самых насущных задач цивилистической науки.

Институты и другие структурные подразделения гражданского
права. Особенности отдельных видов общественных отношений,
входящих в предмет какой-либо подотрасли гражданского права,
предопределяют их внутреннюю структурную дифференциацию и
обусловливают существование в рамках конкретной подотрасли
соответствующих правовых институтов. Так, подотрасль обяза-
тельственного права состоит из двух институтов: договорные
и внедоговорные обязательства. Каждый из этих правовых инсти-
тутов подразделяется на субинституты. Например, институт дого-
ворных обязательств подразделяется на следующие субинституты:
обязательства по реализации имущества, предоставлению имуще-
ства в пользование, выполнению работ, оказанию услуг, перевоз-
кам, расчетам и кредитованию, страхованию, совместной деятель-
ности, а также смешанные обязательства. Субинституты, в свою
очередь, делятся на более дробные структурные подразделения
гражданского права и т.д.



Глава 2. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

§ 1. Гражданское законодательство и его система

Понятие гражданского законодательства и его системы. Распо-
ложенные с учетом единства и дифференциации нормы граждан-
ского права находят свое выражение в статьях различных право-
вых нормативных актов (в дальнейшем — нормативные акты или
правовые акты), которые принято именовать источниками граж-
данского права. Указанные нормативные акты в совокупности об-
разуют гражданское законодательство. Вместе с тем следует иметь
в виду, что в ГК понятие «гражданское законодательство» исполь-
зуется в узком смысле. Статья 3 ГК включает в понятие «граждан-
ское законодательство» только ГК и принятые в соответствии
с ним иные федеральные законы. Иные акты, содержащие нормы
гражданского права, выведены за пределы понятия «гражданское
законодательство». Обусловлено это, по-видимому, тем, что при-
нятие законов является прерогативой законодательной власти.
Органы же исполнительной власти не должны законодательство-
вать. Поэтому указы Президента РФ и постановления Правитель-
ства РФ названы «иные правовые акты», а содержащие нормы
гражданского права акты федеральных министерств, комитетов
и иных ведомств именуются «нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти»1. В настоящей главе по-
нятие «гражданское законодательство» используется в широком
смысле, охватывающем не только законодательные, но и иные
нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.
Именно в таком смысле используется понятие гражданского зако-
нодательства в ст. 71 Конституции РФ.

Таким образом, нормы гражданского права могут быть закреп-
лены как в законах, так и в подзаконных нормативных актах. Все
эти нормативные акты в зависимости от юридической силы распо-
ложены по определенной строго иерархической системе, в которой
значение нормативного акта определяется его юридической силой.
Чем больше юридическая сила нормативного акта, тем выше его
положение в системе гражданского законодательства. Такое по-
строение нормативных актов гражданского законодательства име-
ет не только теоретическое, но и важное практические значение.
Ввиду многочисленности нормативных актов гражданского зако-
нодательства и несовершенства законодательной техники встреча-

Гражданское право. 2-е изд. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М, 1998. Т. 1.
С. 72.
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ются ситуации, когда различные нормативные акты по-разному
решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется норма-
тивный акт, имеющий большую юридическую силу. Так, Правила-
ми проживания в гостиницах, утвержденными местной админист-
рацией, было предусмотрено, что гостиница не несет ответствен-
ности за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных
в камеру хранения. Между тем это правило противоречит ст. 925
ГК, которая устанавливает, что гостиница как хранитель без осо-
бого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояль-
цем) отвечает за утрату, недостачу или повреждение его вещей,
внесенных в гостиницу, кроме денег, иных валютных ценностей,
ценных бумаг и других драгоценных вещей. Поскольку ГК облада-
ет более высокой юридической силой по сравнению с Правилами
проживания в гостиницах, суд, рассматривая дело о пропаже ве-
щей гражданина из предоставленного ему номера, должен руко-
водствоваться ст. 925 ГК, а не Правилами проживания в гостини-
цах, утвержденными местной администрацией.

В период существования СССР основная масса обществен-
ных отношений, входящих в предмет гражданского права, была
урегулирована союзным законодательством. Поэтому россий-
ский законодатель не мог сразу признать утратившими силу все
многочисленные нормативные акты, принятые на союзном уров-
не. В противном случае большинство имущественно-стоимост-
ных и личных неимущественных отношений на территории Рос-
сии оказались бы неурегулированными или урегулированными
недостаточно полно. В силу этого постановлением Верховного
Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О ратификации Соглашения
о создании Содружества Независимых Государств» было установ-
лено, что на территории РСФСР нормы бывшего Союза ССР при-
меняются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, за-
конодательству РСФСР и данному Соглашению1.

Во время проведения радикальной экономической реформы
важно, чтобы устаревшее и не соответствующее потребностям ры-
ночной экономики гражданское законодательство не стояло на
пути осуществляемых в нашей стране преобразований. Поэтому
постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября
1991 г. был установлен до 1 декабря 1992 г. особый порядок право-
вого регулирования проведения и обеспечения радикальной эко-
номической реформы в РСФСР2. В соответствии с этим порядком
законы РСФСР, Указы Президента и иные акты, принятые

1
 Ведомости РФ. 1991. № 51. Ст. 1798.

2
 Там же. №44. Ст. 1456.
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в обеспечение экономической реформы в РСФСР, подлежали
приоритетному исполнению. Законодательные акты Союза ССР
и РСФСР в период проведения радикальной экономической ре-
формы применялись в части, не противоречащей актам, приня-
тым в соответствии с указанным выше постановлением. Законо-
дательные акты Союза ССР, препятствующие проведению эко-
номической реформы, могли быть приостановлены Верховным
Советом РСФСР или Президентом РСФСР.

Таким образом, гражданско-правовые нормативные акты Со-
юза ССР действуют на территории Российской Федерации, если
они не признаны утратившими силу или не пришли в противоре-
чие с законодательными актами Российской Федерации, приня-
тыми после 12 июня 1990 г., т.е. после принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете России.

Законы (законодательные акты). Все нормативные акты в зави-
симости от их юридической силы делятся на законы (законода-
тельные акты) и подзаконные нормативные акты. Законы как
нормативные акты высших органов государственной власти обла-
дают большей юридической силой по отношению к подзаконным
нормативным актам. Статья 76 Конституции РФ разграничивает
федеральные конституционные законы и федеральные законы.
Федеральные конституционные законы обладают большей юриди-
ческой силой по сравнению с федеральными законами. Поэтому
федеральные законы не могут противоречить федеральным кон-
ституционным законам.

Среди федеральных конституционных законов наиболее высо-
кой юридической силой обладает Конституция Российской Феде-
рации. Будучи Основным Законом нашей страны, Конституция
РФ содержит нормы различных отраслей права. Среди них есть
и нормы гражданского права. В частности, основу граждан-
ско-правового регулирования отношений собственности на тер-
ритории Российской Федерации составляют ст. 35, 36 Конститу-
ции РФ. Основу гражданско-правового регулирования личных
неимущественных отношений, возникающих по поводу таких ду-
ховных ценностей, как честь, достоинство и доброе имя гражда-
нина, его свобода и личная неприкосновенность, неприкосно-
венность частной жизни, личная и семейная тайна, тайна пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, неприкосновенность жилища, составляют ст. 20—25
Конституции РФ.

Особое место в гражданском законодательстве занимают от-
раслевые кодифицированные нормативные акты в виде Основ
гражданского законодательства и Гражданского кодекса. Отрасле-
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вые кодифицированные нормативные акты призваны, в принци-
пе, урегулировать все общественные отношения, входящие в пред-
мет гражданского права, и являются базой для развития всего те-
кущего гражданского законодательства на территории Российской
Федерации. По своей юридической силе наиболее важное место в на-
стоящее время занимают часть первая и часть вторая Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. Часть первая ГК принята Госу-
дарственной Думой 21 октября 1994 г., подписана Президентом
30 ноября 1994 г. и введена в действие с 1 января 1995 г., за иск-
лючением положений, для которых установлены иные сроки вве-
дения их в действие. Так, глава 4 «Юридические лица» введена
в действие со дня официального опубликования части первой Ко-
декса, т.е. с 8 декабря 1994г., а глава 17 «Право собственности
и другие вещные права на землю» введена в действие Федераль-
ным законом от 21 марта 2001 г.

Часть вторая ГК принята Государственной Думой 22 декабря
1995 г., подписана Президентом 26 января 1996 г. и введена в дей-
ствие с 1 марта 1996 г. Часть третья ГК принята Государственной
Думой 1 ноября 2001 г., подписана Президентом 26 ноября 2001 г.
и введена в действие с 1 марта 2002 г.1.

Структура ГК опирается на объективно существующую систе-
му гражданского права. Вместе с тем между системой гражданско-
го права и структурой ГК имеются некоторые расхождения, обус-
ловленные как объективными, так и субъективными причинами.

ГК как отраслевой кодифицированный законодательный акт
призван обеспечить единообразное правовое урегулирование иму-
щественно-стоимостных и личных неимущественных отношений
на всей территории Российской Федерации. В соответствии с этим
ГК закрепляет наиболее важные положения гражданского законо-
дательства, имеющие значение для всех общественных отноше-
ний, входящих в предмет гражданского права. Характерной чертой
ГК является то, что он заложил основу нормативной базы для
гражданского оборота в условиях рыночной экономики. В нем да-
но определение предпринимательской деятельности и имеется не-
мало правовых норм, направленных на регулирование отношений
в области предпринимательства. В соответствии с п. 2 ст. 3 ГК
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать ГК. Это означает, что по отношению

По состоянию на 1 июля 2002 г. изменения и дополнения внесены
в ст. 51, 54, 61, 62, 63, 64, 87, 90, 96, 101, 104, 185, 292, 469, 472, 708, 732, 737,
855 и 1097 ГК.
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к любым другим федеральным законам, устанавливающим нор-
мы гражданского права, ГК занимает положение «первого среди
равных»1.

Другим кодифицированным нормативным актом гражданско-
го законодательства, действовавшим до недавнего времени на тер-
ритории Российской Федерации, являются Основы гражданского
законодательства Союза ССР и республик. Однако применение
этого нормативного акта сопровождалось рядом оговорок. Основы
гражданского законодательства были утверждены Верховным Со-
ветом СССР 31 мая 1991 г.2 и должны были вступить в силу
с 1 января 1992 г. Однако к 1 января 1992 г. СССР, на территории
которого должны были вступить в действие Основы гражданского
законодательства 1991 г., распался на ряд независимых государств.
Поэтому на территории РФ Основы гражданского законодательст-
ва 1991 г. не действовали до 3 августа 1992 г., пока Верховный Со-
вет РФ 14 июля 1992 г. не принял постановление № 3301-1 «О ре-
гулировании гражданских правоотношений в период проведения
экономической реформы»3. В указанном постановлении отмеча-
лось, что впредь до принятия нового Гражданского кодекса РФ
Основы гражданского законодательства 1991 г. применяются на
территории РФ, за исключением положений, устанавливающих
полномочия Союза ССР в области гражданского законодательст-
ва, и в части, не противоречащей Конституции РФ и законода-
тельным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г. Такое дейст-
вие Основ гражданского законодательства имело место на терри-
тории РФ до 1 января 1995 г. В соответствии со ст. 3 Федерального
закона «О введении в действие части первой Гражданского кодек-
са Росийской Федерации» с 1 января 1995 г. на территории РФ не
применялись: раздел I «Общие положения», раздел II «Право соб-
ственности. Другие вещные права» и глава 8 «Общие положения
об обязательствах» раздела III «Обязательственное право» Основ
гражданского законодательства4. С введением в действие части
второй ГК на территории РФ полностью не применялся раздел III
«Обязательственное право» Основ гражданского законодательства.
Если же учесть, что раздел IV «Авторское право» Основ был при-
знан не действующим на территории РФ со дня введения в дейст-

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие поло-
жения. М., 1997. С. 41.

2 Ведомости СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
3 Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1800.
4 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.
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вие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», т. е.
с 3 августа 1993 г., а раздел V «Право на изобретения и другие ре-
зультаты творчества, используемые в производстве» частично по-
глощен нормами позднее принятых законодательных актов, а час-
тично вступил в противоречие с ними, то действовали лишь отдель-
ные положения раздела VI «Наследственное право», а также раздел
VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц.
Применение гражданских законов иностранных государств и меж-
дународных договоров» Основ гражданского законодательства
1991 г. С введением же в действие части третьей ГК, т. е. с 1 марта
2002 г. Основы гражданского законодательства 1991 г., по существу,
полностью прекратили свое действие на территории РФ.

Другим кодифицированным нормативным актом гражданско-
го законодательства, действовавшим до недавнего времени, хотя
и в усеченном виде, был Гражданский кодекс РСФСР, утверж-
денный Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. и введен-
ный в действие с 1 октября 1964 г.1 с последующими изменения-
ми и дополнениями. Применение указанного нормативного акта
имеет свою историю. Поскольку ГК 1964 г. принимался в услови-
ях господства в нашей стране командно-административной сис-
темы, к моменту становления Российской Федерации как неза-
висимого государства многие его положения устарели и не соот-
ветствовали потребностям развития формирующейся рыночной
экономики. Вместе с тем многие положения ГК 1964 г. не утра-
тили своей актуальности и в условиях перехода к рыночной эко-
номике. В силу этого постановлением Верховного Совета РФ
«О регулировании гражданских правоотношений в период прове-
дения экономической реформы» от 14 июля 1992 г. было уста-
новлено, что положения ГК 1964 г. к гражданским правоотноше-
ниям применяются, если они не противоречат законодательным
актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г., и иным актам, дей-
ствующим в установленном порядке на территории РФ. Под
иными актами подразумевались в то время прежде всего Основы
гражданского законодательства 1991 г.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О введении
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» признаны утратившими силу с 1 января 1995 г.: преамбула,
раздел I «Общие положения», раздел II «Право собственности»
и подраздел 1 «Общие положения об обязательствах» раздела III
«Обязательственное право» ГК 1964 г. В соответствии со ст. 2 Фе-

1 Ведомости СССР. 1964. № 24. Ст. 406.
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дерального закона «О введении в действие части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» раздел III «Обязательст-
венное право» ГК 1964 г. с 1 марта 1996 г. признан полностью ут-
ратившим силу. Действовал лишь, с необходимыми изменениями
и разъяснениями, раздел VII «Наследственное право» ГК 1964 г.

В настоящее же время и он, по существу, прекратил свое дей-
ствие с момента введения в действие части третьей ГК, т. е.
с 1 марта 2002 г. Следует также отметить, что впредь до приведе-
ния законов и иных правовых актов, действующих на территории
РФ, в соответствие ГК законы и иные правовые акты РФ, а также
нормативные акты законодательства Союза ССР, действующие на
территории РФ, в пределах и порядке, предусмотренных Консти-
туцией РФ, постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 де-
кабря 1991 г. «О ратификации Соглашения о создании Содружест-
ва Независимых Государств», постановлениями Верховного Сове-
та РФ от 14 июля 1992 г. «О регулировании гражданских
правоотношений в период проведения экономической реформы»
и от 3 марта 1993 г. «О некоторых вопросах применения законода-
тельства Союза ССР на территории Российской Федерации» при-
меняются постольку, поскольку они не противоречат ГК.

Наряду с кодифицированными нормативными актами систему
гражданского законодательства образуют специальные законы, ре-
гулирующие отдельные виды общественных отношений, входящих
в предмет гражданского права: например, Патентный закон РФ1,
регулирующий имущественные и связанные с ними личные неи-
мущественные отношения, возникающие в связи с созданием,
правовой охраной и использованием изобретений, полезных мо-
делей и промышленных образцов; Закон РФ «О защите прав по-
требителей»2, регулирующий отношения, возникающие между по-
требителями и предпринимателями. Эти и другие специальные за-
коны, хотя и не носят такого всеобъемлющего характера, как ГК,
имеют чрезвычайно важное значение в переходный к рыночной
экономике период, поскольку в них отражены и юридически за-
креплены происходящие в нашей стране экономические преобра-
зования.

Подзаконные нормативные акты. Среди подзаконных норма-
тивных актов ведущую роль в системе гражданского законодатель-
ства играют правовые акты, издаваемые Президентом и Правитель-

Принят Верховным Советом РФ 23 сентября 1992 г. // Ведомости РФ.
1992. № 42. Ст. 2319.

Принят Верховным Советом РФ 7 февраля 1992 г. // Ведомости РФ.
1992. № 15. Ст. 766.
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ством Российской Федерации. Указы Президента РФ как подзакон-
ные нормативные акты в принципе не должны противоречить
законам. Однако в период проведения радикальной экономиче-
ской реформы Президент РСФСР был наделен дополнительными
полномочиями, в силу которых он мог издавать указы, противоре-
чащие действующим законам РСФСР. Вместе с тем Верховному
Совету РСФСР было предоставлено право контроля за законода-
тельной деятельностью Президента РСФСР. В соответствии с по-
становлением Съезда народных депутатов РСФСР «О правовом
обеспечении экономической реформы» проекты указов Прези-
дента РСФСР по вопросам банковской, биржевой, валютно-фи-
нансовой, внешнеэкономической, инвестиционной, таможенной
деятельности; бюджета, ценообразования, налогообложения,
собственности, земельной реформы, занятости населения, ком-
петенции, порядка формирования и деятельности исполнитель-
ных органов, издаваемые в целях оперативного регулирования
хода экономической реформы и находящиеся в противоречии
с действующими законами РСФСР, должны представляться Пре-
зидентом РСФСР в Верховный Совет РСФСР, а в период между
сессиями — в Президиум Верховного Совета РСФСР. Если в тече-
ние семи дней Верховный Совет РСФСР, а в перерывах между
сессиями — Президиум Верховного Совета РСФСР не отклонял
проект Указа Президента РСФСР, то Указ вступал в силу. В слу-
чае отклонения проекта Указа Верховный Совет РСФСР в десяти-
дневный срок рассматривал его в качестве законопроекта, пред-
ставленного Президентом РСФСР. В настоящее время этот поря-
док не действует, и в соответствии с п. 3 ст. 3 ГК указы
Президента РФ не должны противоречить ГК и иным законам.
Среди многочисленных указов Президента РФ немало и таких,
которые содержат нормы гражданского права. Например, Указ
Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1003 «О реформе государст-
венных предприятий»1, Указ Президента РФ от 23 октября 2000 г.
№ 1771 «О мерах по улучшению использования расположенного
за пределами Российской Федерации федерального недвижимого
имущества, закрепленного за федеральными органами исполни-
тельной власти и их представительствами, другими органами Рос-
сийской Федерации и государственными организациями»2 и мно-
гие другие.

Постановления Правительства РФ также относятся к числу
подзаконных нормативных актов. На основании и во исполнение

1
 СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 393.

2
 СЗ РФ. 2000. № 44. Ст. 4352.
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ГК и иных законов, указов Президента РФ Правительство РФ
вправе принимать постановления, содержащие нормы граждан-
ского права. Указанные постановления Правительства РФ не дол-
жны противоречить Конституции РФ, федеральным законам
и указам Президента РФ. В противном случае постановление Пра-
вительства РФ может быть отменено Президентом РФ (п. 3 ст. 115
Конституции РФ). Постановления Правительства РФ, в которых
содержатся нормы гражданского права, входят в систему граждан-
ского законодательства. Так, постановлением Правительства РФ
от 27 марта 1998 г. № 1998 утверждено Положение о продаже на
аукционе государственного и муниципального имущества1, кото-
рое по своей отраслевой принадлежности относится к граждан-
ско-правовому нормативному акту.

Гражданско - правовые нормы могут содержаться и в норматив-
ных актах министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти (ведомственные нормативные акты). Так, Министерство
юстиции РФ 19 марта 1996 г. приняло Инструкцию «О порядке
совершения нотариальных действий должностными лицами орга-
нов исполнительной власти»2.

Необходимо также учитывать, что в соответствии с п. 7 ст. 3
ГК министерства и иные федеральные органы исполнительной
власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского
права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК, другими за-
конами и иными правовыми актами. Тем самым в настоящее
время ГК существенно ограничил сферу нормотворческой дея-
тельности министерств и других федеральных органов исполни-
тельной власти.

К сожалению, раньше ведомственные нормативные акты не-
редко своим содержанием противоречили законам и подзакон-
ным нормативным актам, обладающим более высокой юридиче-
ской силой, что в значительной степени обусловливалось стрем-
лением ведомств защитить интересы входящих в их систему
организаций за счет ущемления интересов граждан. Так, установ-
ленные ст. 246 ГК 1964 г. права покупателя в случае продажи ему
вещи ненадлежащего качества практически были сведены на нет
Типовыми правилами обмена промышленных товаров, куплен-
ных в розничной торговой сети государственной и кооператив-
ной торговли, утвержденными Приказом Министерства торговли
СССР и Государственного комитета стандартов Совета Минист-

1 СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1590.
2БНА. 1996. №6. С. 3-15.
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ров СССР от 1 февраля 1974 г. № 19/19'. Поэтому в связи с поста-
новлением Верховного Совета РФ от 7 февраля 1992 г. «О введе-
нии в действие Закона РФ "О защите прав потребителей"» Прави-
тельство РФ 28 мая 1992 г. приняло постановление № 359 «Об
отмене ведомственных нормативных актов, регулирующих отно-
шения в области прав потребителей»2. До введения в действие
Конституции РФ к числу источников гражданского права относи-
лись и нормативные акты, издаваемые местными органами власти
и управления. Статья 71 Конституции РФ установила, что граж-
данское законодательство находится в ведении Российской Феде-
рации. В соответствии с этим органы власти и управления субъек-
тов РФ и муниципальные образования не вправе издавать норма-
тивные акты, содержащие нормы гражданского права. Это нашло
подтверждение в постановлении Конституционного Суда РФ от
4 марта 1997 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности
статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. "О рекламе"»3.
Однако нормы гражданского права, содержащиеся в актах субъек-
тов РФ, изданных до введения в действие Конституции РФ, могут
применяться судами при разрешении споров, если они не проти-
воречат Конституции РФ и ГК4.

Вместе с тем в соответствии со ст. 72 Конституции РФ в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ нахо-
дится семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законода-

Сборник нормативных актов по гражданскому законодательству. М,
1984. Ч. 2. С. 8.

Российская газета. 1992. 4 июня.
3 С З РФ. 1997. №11. Ст. 1372.

Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник
ВАС. 1996. № 9. С. 6. Вместе с тем в литературе высказывается мнение,
что РФ вправе делегировать субъектам Федерации по договору или в од-
ностороннем порядке право на принятие законов и иных нормативных
правовых актов по отдельным видам отношений, регулируемым граждан-
ским законодательством РФ (Гражданский кодекс Российской Федера-
ции. Часть первая. Научно-практический комментарий. М., 1996. С. 15;
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения.
М., 1997. С. 89—90). Такой вывод противоречит п. 1 ст. 76 Конституции
РФ, предусматривающему, что по предметам ведения РФ принимаются
федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие
прямое действие на всей территории РФ.
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тельство, законодательство о недрах, об охране окружающей сре-
ды. Следовательно, субъекты РФ вправе принимать содержащие
нормы гражданского права акты, относящиеся к семейному, жи-
лищному, земельному, водному, лесному законодательству, зако-
нодательству о недрах, об охране окружающей среды. Однако эти
нормативные акты субъектов РФ должны соответствовать приня-
тым по этим вопросам федеральным законам (п. 2 ст. 76 Консти-
туции РФ).

Комплексные нормативные акты. Нормы гражданского права
содержатся также в комплексных нормативных актах. Под комп-
лексными понимаются такие нормативные акты, в которые входят
нормы различной отраслевой принадлежности. При этом комплек-
сный характер нормативный акт приобретает только в том случае,
когда он содержит сопоставимое по объему количество норм различ-
ных отраслей права. Если же в нормативном акте имеются лишь
незначительные «вкрапления» норм иных отраслей права, то такие
нормативные акты не становятся комплексными, оставаясь нор-
мативными актами той отрасли права, нормы которой составляют
его основное содержание. Так, ГК является гражданско-правовым
нормативным актом, хотя в нем имеются и нормы публичного
права. Абсолютно «чистые» отраслевые нормативные акты, не со-
держащие норм иной отраслевой принадлежности, встречаются
крайне редко. Обусловлено это тем, что законодатель обычно
стремится обеспечить наиболее полное урегулирование всех отно-
шений, возникающих в соответствующей сфере деятельности че-
ловека, и мало озабочен отраслевой принадлежностью принимае-
мых им нормативных актов1.

Принятие комплексных нормативных актов оправдано
в тех случаях, когда требуется согласовать содержание норм
различной отраслевой принадлежности, регулирующих раз-
нообразные, но тесно связанные общественные отношения,
возникающие в одной и той же сфере деятельности человека.
Поскольку любая сфера деятельности человека требует опре-
деленной организации, неизбежно складываются организа-
ционные отношения, регулируемые нормами административ-
ного права. Поэтому в комплексные нормативные акты, со-
держащие нормы гражданского права, как правило, входят
нормы административного права. Так, Жилищный кодекс

Гражданское право. 2-е изд. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1998. Т. 1.
С. 62.
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РСФСР относится к числу комплексных нормативных актов,
поскольку в нем наряду с нормами гражданского права, регу-
лирующими имущественные отношения жилищного найма,
содержится и сопоставимое по объему количество норм адми-
нистративного права, регулирующих порядок предоставления
в пользование гражданам жилой площади социального назна-
чения. Комплексные нормативные акты могут приниматься
не только на уровне законов, но и на уровне подзаконных
нормативных актов. К числу комплексных нормативных ак-
тов, содержащих нормы гражданского права, относится, на-
пример, Инструкция Центрального банка РФ от 2 июля
1997 г. № 63 «О порядке осуществления операций доверитель-
ного управления и бухгалтерском учете этих операций кредит-
ными организациями Российской Федерации», утвержденная
приказом Банка России от 2 июля 1997 г. № 02-287 (с измене-
ниями на 25 мая 1998 г.)1.

Гражданское законодательство и нормы международного пра-
ва. Российская Федерация является частью мирового сообщест-
ва, поэтому гражданское законодательство Российской Федера-
ции не может не считаться с общепризнанными принципами
и нормами международного права и международными договора-
ми, в которых участвует Российская Федерация. В силу этого
п. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
Это означает, что при регулировании общественных отноше-
ний, входящих в предмет гражданского права, применяются об-
щепризнанные принципы и нормы международного права,
а также международные договоры РФ. Последние применяются
к отношениям, входящим в предмет гражданского права, непос-
редственно, кроме случаев, когда из международного договора
следует, что для его применения требуется издание внутригосу-
дарственного акта. При этом указанным актам Конституцией
РФ придана более высокая юридическая сила, чем норматив-
ным актам российского гражданского законодательства. Так,
п. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК устанавливают, что
если международным договором РФ установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены гражданским законодательст-
вом РФ, применяются правила международного договора. По-

Вестник Банка России. 1998. № 36—37.
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следнее имеет чрезвычайно важное значение для вхождения РФ
в мировую экономику1.

Гражданское законодательство, деловые обыкновения, обычаи
делового оборота, правила морали и нравственности. Под деловыми
обыкновениями понимаются установившиеся в гражданском обороте
правила поведения. Сами по себе деловые обыкновения не являют-
ся источником гражданского права. Однако в тех случаях, когда
государство правовым актом санкционирует деловое обыкнове-
ние, оно приобретает юридическую силу правовой нормы и вхо-
дит в систему гражданского законодательства. По ранее действо-
вавшему законодательству только отдельные нормы права для
конкретных случаев предусматривали возможность применения
деловых обыкновений. В частности, п. 2 ст. 57 Основ гражданско-
го законодательства 1991 г. (ст. 168 ГК 1964 г.) предусматривал,
что обязательства должны исполняться надлежащим образом и в
установленный срок в соответствии с условиями договора и требо-
ваниями законодательства, а при отсутствии таких условий и тре-
бований — в соответствии с обычно предъявляемыми требования-
ми. Эти обычно предъявляемые требования и вытекают из дело-
вых обыкновений.

В настоящее время из всех деловых обыкновений законодатель
особо выделяет обычаи делового оборота, которые применяются
исключительно в сфере предпринимательской деятельности. Под
обычаем делового оборота, который в силу ст. 5 ГК может быть
применен судом при разрешении спора, вытекающего из предпри-
нимательской деятельности, следует понимать не предусмотрен-
ное законодательством или договором, но сложившееся, т.е. до-
статочно определенное в своем содержании, широко применяемое
в какой-либо области предпринимательской деятельности прави-
ло поведения, например традиции исполнения тех или иных обя-

Вместе с тем в литературе по международному праву подчеркивается,
что международные договоры — это часть правовой системы РФ, но не пра-
ва РФ, и что международные договоры РФ и акты гражданского законода-
тельства РФ относятся к разносистемным источникам права. В правовой
системе РФ международные договоры РФ должны рассматриваться как ре-
гуляторы внутригосударственных отношений, но как источники не внутрен-
него права РФ, а международного права, в то время как акты гражданского
законодательства РФ выступают и как регуляторы внутригосударственных
отношений, и как источники внутреннего (в данном случае — российского)
права (см.: Канашевский В. А. Международные договоры РФ и акты граждан-
ского законодательства. Соотношение и взаимодействие разносистемных
источников. Автореф. канд. дисс. Казань, 2000).
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зательств и т.п. Обычай делового оборота может быть применен
независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе
(опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу
решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обсто-
ятельства, и т. п.)1.

Обычаи делового оборота в настоящее время получили значи-
тельно более широкое использование по сравнению с другими де-
ловыми обыкновениями. В соответствии со ст. 6 ГК если отноше-
ние, входящее в предмет гражданского права, не урегулировано
законодательством или соглашением сторон, то к нему применя-
ется обычай делового оборота. Вместе с тем обычаи делового обо-
рота применяются только в том случае, если они не противоречат
обязательным для участников соответствующего отношения поло-
жениям законодательства или договора (п. 2 ст. 5 ГК).

Правила морали и нравственности сами по себе также не явля-
ются источниками гражданского права. Указанные правила стано-
вятся источником гражданского права лишь в том случае, если
они закреплены в каком-либо нормативном акте, входящем в сис-
тему гражданского законодательства. В этом случае правила мора-
ли и нравственности становятся правовой нормой, воплощенной
в конкретном нормативном акте гражданского законодательства.
Так, ст. 227 ГК закрепляет правило морали и нравственности о не-
обходимости возврата найденной вещи лицу, потерявшему ее, или
ее собственнику. Однако, даже и не являясь источником граждан-
ского права, правила морали и нравственности иногда приобрета-
ют важное значение для уяснения смысла гражданского законода-
тельства и правильного применения воплощенных в нем правовых
норм. Например, в силу ст. 169 ГК признается ничтожной сделка,
совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка
и нравственности. При этом при наличии умысла у обеих сторон
такой сделки — в случае исполнения сделки обеими сторонами
или хотя бы одной из сторон — в доход Российской Федерации
взыскивается все исполненное, а также все то, что подлежало ис-
полнению по сделке. Для применения правил указанной статьи со
столь серьезными для сторон, совершающих сделки, имуществен-
ными последствиями важно знать, какие правила составляют ос-
нову нравственности в нашем обществе.

Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации».
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Гражданское законодательство, постановления судебных плену-
мов, постановления Конституционного Суда РФ, судебная практика
и судебный прецедент. Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ рассматривают обобщенные мате-
риалы и дают в порядке судебного толкования руководящие разъ-
яснения по вопросам применения законодательства РФ. Разъясне-
ния Пленума Верховного Суда РФ обязательны для всех судов
общей юрисдикции. Разъяснения Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ обязательны для всей системы арбитражных судов.
Указанные разъяснения являются не нормативными актами, а ак-
тами применения права. Постановления судебных пленумов дол-
жны лишь толковать и разъяснять смысл гражданского законода-
тельства, но не создавать новые нормы гражданского права. Поэ-
тому постановления судебных пленумов не являются источниками
гражданского права. Вместе с тем суды при разрешении конкрет-
ных споров обязаны применять соответствующие нормы граждан-
ского права лишь в истолковании, содержащемся в постановлении
соответствующего судебного пленума. Поэтому участники граж-
данского оборота руководствуются постановлениями судебных
пленумов и в случаях, когда дело не доходит до суда, что имеет
чрезвычайно важное значение для обеспечения единообразного
понимания и применения гражданского законодательства на всей
территории РФ.

В настоящее время особенно важное значение для судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов имеет совместное поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых воп-
росах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»1.

Вопрос о правовой природе руководящих разъяснений судеб-
ных пленумов является спорным в литературе. Некоторые юристы
полагают, что руководящие разъяснения, содержащиеся в поста-
новлениях судебных пленумов, следует считать источниками
гражданского права2. Основанием для признания руководящих
разъяснений судебных пленумов источниками гражданского права
послужило то обстоятельство, что судебные пленумы в ряде случа-

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 313.

Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. Сара-
тов, 1976. С. 31-45.
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ев, разъясняя смысл действующего законодательства, фактически
формулировали новое правило, отличное от того, которое содер-
жалось в нормативном акте. Поскольку в силу действовавшей в то
время ст. 3 Закона СССР «О Верховном Суде СССР» сформулиро-
ванное судебным пленумом правило приобретало обязательную
силу для всех участников гражданского оборота, это правило фак-
тически становилось правовой нормой. Однако такие ситуации
встречались крайне редко и относились к аномальным явлениям
правовой действительности, на которые нельзя ориентироваться
при выявлении правовой природы руководящих разъяснений су-
дебных пленумов. Подавляющее большинство указанных разъяс-
нений по своей правовой природе представляют собой судебное
толкование действующего законодательства.

Не относятся к числу источников гражданского права и поста-
новления Конституционного Суда РФ. В случае признания поста-
новлением Конституционного Суда неконституционным акта
гражданского законодательства или отдельного его положения
в силу п. 6 ст. 125 Конституции РФ этот акт или отдельное его по-
ложение утрачивает силу. Поэтому постановлением Конституци-
онного Суда РФ можно только отменить ту или иную норму граж-
данского права, но не создать новую. При решении вопроса
о конституционности той или иной нормы гражданского права
Конституционный Суд РФ в своих постановлениях разъясняет
смысл действующего законодательства, что позволяет правильно
применить его на практике. Так, в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ «По делу о проверке конституционности пунктов 2
и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24
июня 1993 г. "О федеральных органах налоговой полиции"» даны
разъяснения по вопросу о соотношении и разграничении граж-
данского и налогового законодательства1.

Не является источником гражданского права и сложившаяся су-
дебная практика, под которой понимается многократное единооб-
разное решение судами одной и той же категории дел. Судья, рас-
сматривая дело, по которому сложилась судебная практика, может
вынести и иное решение, если убежден в том, что сложившаяся
практика не соответствует закону. В то же время судебная практи-
ка имеет огромное значение для выработки единообразного пони-
мания и применения гражданского законодательства судебными
органами, без чего невозможно обеспечить законность и правопо-
рядок в обществе.

' СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197.
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Не относится к числу источников гражданского права и судеб-
ный прецедент, под которым понимается решение суда по конкрет-
ному делу. Такое решение является обязательным только для лиц,
участвующих в данном деле. Оно не имеет обязательной силы для
судей, рассматривающих аналогичное дело.

§ 2. Действие гражданского законодательства

Действие гражданского законодательства во времени. Содержа-
щиеся в гражданском законодательстве нормы права призваны ре-
гулировать общественные отношения, составляющие предмет
гражданского права. С одной стороны, гражданское законодатель-
ство периодически обновляется, в нем появляются новые нормы
гражданского права, а устаревшие нормы прекращают свое суще-
ствование. С другой стороны, на территории РФ постоянно воз-
никают общественные отношения, которые по своим признакам
входят в предмет гражданского права. В связи с этим важно четко
определить, с какого момента вступает в действие та или иная
норма гражданского права и на какие отношения она распростра-
няется. Введение в действие гражданских законов осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г.
№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания»1. В соответствии со ст. 1 указанно-
го Закона на территории Российской Федерации применяются толь-
ко те федеральные конституционные, федеральные законы, которые
официально опубликованы.

Значение этого правила трудно переоценить. Гражданско-пра-
вовые законы содержат нормы, которыми должны руководство-
ваться участники гражданского оборота в своей предприниматель-
ской или повседневной бытовой деятельности. Руководствоваться
же этими правилами участники гражданского оборота могут толь-
ко в том случае, если они будут иметь возможность ознакомиться
с их содержанием. Последнее достигается путем официального
опубликования нормативных актов гражданского законодательст-
ва. Только в этом случае можно требовать от участников граждан-
ского оборота исполнения гражданско-правовых законов и при-
влекать их к ответственности за нарушение содержащихся в них
правил. Датой принятия федерального закона считается день при-
нятия его Государственной Думой в окончательной редакции.

Датой принятия федерального конституционного закона счи-
тается день, когда он одобрен палатами Федерального Собрания

1 СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
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в порядке, установленном Конституцией РФ. Федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы подлежат официаль-
ному опубликованию в течение семи дней после дня их подписа-
ния Президентом Российской Федерации. Международные дого-
воры, ратифицированные Федеральным Собранием, публикуются
одновременно с федеральными законами об их ратификации.
Официальным опубликованием федерального конституционного
закона и федерального закона (в дальнейшем — гражданские за-
коны) считается первая публикация его полного текста в «Россий-
ской газете» или Собрании законодательства Российской Федера-
ции. В целях более оперативного ознакомления участников граж-
данского оборота с вновь принятыми гражданскими законами
последние могут быть опубликованы в иных печатных изданиях,
а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по теле-
видению и радио, разосланы государственным органам, должност-
ным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переда-
ны по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.
Для удобства их практического использования гражданские зако-
ны могут быть опубликованы и в виде отдельного издания.

Гражданские законы вступают в силу одновременно на всей
территории РФ по истечении десяти дней после дня их официаль-
ного опубликования, если самими законами не установлен иной
порядок вступления их в силу. Как правило, другой порядок
вступления в силу гражданских законов устанавливается тогда,
когда возникает необходимость немедленного введения в действие
нового гражданского закона. В таких случаях в самом законе ука-
зывается, что он вступил в силу со дня его официального опубли-
кования, как это имело место в отношении рассматриваемого Фе-
дерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов палат Федерального Собрания». Иной порядок вступления
в силу гражданского закона применяется и тогда, когда принима-
ется либо сложный по содержанию, либо большой по объему за-
кон, требующий более длительного времени для ознакомления
и уяснения его содержания, а также когда не все положения ново-
го гражданского закона вводятся в действие одновременно. В та-
ких случаях, как правило, принимается специальный закон о по-
рядке введения в действие нового фажданского закона (например,
принятый Государственной Думой 21 октября 1994 г. Федераль-
ный закон «О введении в действие части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации»1).

1 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.
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Как правило, все правовые нормы нового закона вступают
в действие одновременно. Однако при введении в действие значи-
тельных по объему и сфере действия гражданских законов некото-
рые его положения могут быть введены в действие либо раньше,
либо позже основной массы содержащихся в нем норм права.
Так, если большинство положений части первой ГК было введе-
но в действие с 1 января 1995 г., то глава 4 ГК была введена
в действие со дня официального опубликования части первой
ГК, т.е. с 8 декабря 1994 г. Введение же в действие главы 17 ГК
было отложено до дня введения в действие Земельного кодекса
РФ. Мораторий же на введение ее в действие был снят Федераль-
ным законом от 16 апреля 2001 г. с оговоркой, касавшейся совер-
шения сделок с земельными участками сельскохозяйственных
угодий1.

Статья 4 ГК устанавливает общее правило, в соответствии с ко-
торым правовые акты гражданского законодательства не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после вве-
дения их в действие. Вместе с тем из общего правила «закон обрат-
ной силы не имеет» может быть сделано исключение, когда дейст-
вие закона распространяется и на отношения, возникшие до вве-
дения его в действие. Последнее возможно только в случаях, когда
это прямо предусмотрено законом. Обычно обратная сила прида-
ется таким нормам гражданского права, которые рассчитаны на
отношения, ранее вообще не урегулированные гражданским зако-
ном, либо тем нормам права, которые устанавливают более льгот-
ный режим для участников гражданского оборота или обеспечива-
ют повышенную защиту их прав и охраняемых законом интересов.
Так, обратная сила придана ст. 234 ГК, устанавливающей возмож-
ность приобретения права собственности на вещь в силу приобре-
тательной давности. Содержащиеся в данной статье правила при-
меняются и к тем отношениям, которые возникли до того, как
в нашем законодательстве стало возможным приобретение права
собственности в силу приобретательной давности, если эти отно-
шения продолжаются в момент введения в действие части первой
ГК (ст. 11 Федерального закона «О введении в действие части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В постановлении Конституционного Суда РФ от 24 октября
1996 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности части
первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах"»
особо отмечается, что по смыслу Конституции РФ и Федерально-
го закона от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступле-

1 СЗ РФ. 2001. №47. Ст. 1644.
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ния в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания» общим для всех от-
раслей права правилом является принцип, согласно которому за-
кон, ухудшающий положение граждан, а соответственно и объедине-
ний, созданных для реализации конституционных прав и свобод
граждан, обратной силы не имеет}.

Многие гражданские правоотношения имеют длящийся ха-
рактер, например, арендное обязательство, возникшее из догово-
ра, заключенного на 50 лет, жилищное обязательство, авторское
правоотношение и т. п. В период существования таких правоот-
ношений может смениться несколько законов, направленных на
их регулирование, и в рамках указанных правоотношений могут
периодически возникать и прекращаться субъективные права
и обязанности. По таким отношениям, возникшим до введения
в действие акта гражданского законодательства, он применяется к
правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие
(п. 2 ст. 4 ГК). Если после заключения договора принят закон, ус-
танавливающий обязательные для сторон иные правила, чем те,
которые действовали при заключении договора, условия заклю-
ченного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения,
возникшие из ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК).

Подзаконные нормативные акты гражданского законодатель-
ства вступают в действие в порядке, предусмотренном Указом
Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликова-
ния и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ
и нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти» с изменениями от 16 мая 1997 г.2 Так же, как и за-
коны, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ
подлежат официальному опубликованию. Официальным опубли-
кованием указов Президента РФ и постановлений Прави:ельства
РФ считается публикация их текстов в «Российской газете» или
в Собрании законодательства Российской Федерации. Официаль-
ными являются также тексты указов Президента РФ и постанов-
лений Правительства РФ, распространяемые в машиночитаемом
виде научно-техническим центром правовой информации «Систе-
ма». Для более оперативного ознакомления субъектов гражданско-
го права с вновь принятыми нормативными актами указы Прези-
дента РФ и постановления Правительства РФ могут быть опубли-

1
 СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5202.

2
 СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663; 1997. № 20. Ст. 2242.
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кованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего
сведения по телевидению и радио, разосланы государственным ор-
ганам, органам местного самоуправления, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по кана-
лам связи. Однако это не считается их официальным опублико-
ванием.

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающие правовой статус федеральных органов ис-
полнительной власти, а также организаций, вступают в силу одно-
временно на всей территории РФ по истечении семи дней после
дня их официального опубликования. Вместе с тем в указах Пре-
зидента РФ и в постановлениях Правительства РФ может быть ус-
тановлен другой порядок вступления их в силу.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций или имеющие межведомственный характер (далее — норма-
тивные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти), прошедшие государственную регистрацию в Министерст-
ве юстиции РФ, подлежат обязательному официальному опубли-
кованию, кроме актов или отдельных их положений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера1. Нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти подлежат официально-
му опубликованию в газете «Российские вести» в течение десяти
дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, Администра-
ции Президента РФ. Официальным также является указанный
Бюллетень, распространяемый в машиночитаемом виде науч-
но-техническим центром правовой информации «Система».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти вступают в силу одновременно на всей территории
Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их
официального опубликования, если самими актами не установлен
другой порядок вступления их в силу. Нормативные правовые ак-
ты федеральных органов исполнительной власти, содержащие све-
дения, составляющие государственную тайну, или сведения кон-

' См.: Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 //СЗ
РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.
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фиденциального характера и не подлежащие в связи с этим офици-
альному опубликованию, прошедшие государственную регистрацию
в Министерстве юстиции РФ, вступают в силу со дня государствен-
ной регистрации и присвоения номера, если самими актами не уста-
новлен более поздний срок их вступления в силу.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержа-
щих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера, не прошедшие государственную ре-
гистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные
в установленном порядке, не влекут правовых последствий как не
вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирова-
ния соответствующих общественных отношений, применения сан-
кций к гражданам, должностным лицам и организациям за невы-
полнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты
нельзя ссылаться при разрешении споров.

Сформулированные выше правила имеют чрезвычайно важное
значение, поскольку в недалеком прошлом многочисленные ве-
домственные нормативные акты нередко противоречили норма-
тивным актам, обладающим более высокой юридической силой,
а иногда и не публиковались в органах печати, доступных для
субъектов гражданского права. Государственная регистрация этих
актов в Министерстве юстиции РФ позволяет поставить заслон на
пути ведомственных нормативных актов, не соответствующих за-
конам, указам Президента РФ и постановлениям Правительства
РФ. Необходимость же официального опубликования ведомствен-
ных нормативных актов позволяет исключить применение нео-
публикованных актов и актов, опубликованных в малодоступных
для участников гражданского оборота источниках.

Наряду с моментом вступления в действие гражданско-право-
вого нормативного акта важное значение имеет также момент пре-
кращения его действия. Иногда в самом нормативном акте уста-
навливается срок его действия. Такие нормативные акты утрачи-
вают юридическую силу с наступлением установленного в них
срока. Например, постановлением Совета Министров РСФСР от
25 декабря 1990 г. № 601 «Об утверждении Положения об акцио-
нерных обществах» было установлено, что указанное Положение
действует до принятия Закона об акционерных обществах. Поэто-
му указанный нормативный акт прекратил свое действие с момен-
та принятия Закона об акционерных обществах1. В большинстве

1 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст 1.
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же гражданско-правовых нормативных актов срок их действия не
определен, и они прекращают свое действие либо в результате их
прямой отмены, либо в связи с принятием нового нормативного
акта, отменяющего или изменяющего содержание ранее действо-
вавшего. Так, Федеральным законом «О введении в действие час-
ти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» призна-
ны утратившими силу Закон РСФСР «О собственности в РСФСР»
и Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности», кроме ст. 34 и 35.

Действие гражданского законодательства в пространстве и по
кругу лиц. Поскольку гражданское законодательство находится
в ведении Российской Федерации, гражданско-правовые норма-
тивные акты распространяют свое действие на всей территории
РФ. Однако орган, издавший гражданско-правовой нормативный
акт, может ограничить территорию действия данного акта. Напри-
мер, действие нормативного акта может быть ограничено района-
ми Крайнего Севера.

Точно так же действует гражданское законодательство и по
кругу лиц. По общему правилу, действие гражданского законода-
тельства распространяется на всех лиц, находящихся на террито-
рии РФ. К указанным лицам относятся граждане, юридические
лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные об-
разования. Правила, установленные гражданским законодатель-
ством, применяются и к отношениям с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц,
если иное не предусмотрено федеральным законом (п. 1 ст. 2 ГК).
Когда действие гражданско-правового нормативного акта ограни-
чивается определенной территорией РФ, то указанный акт дейст-
вует только в отношении тех лиц, которые находятся на данной
территории. Но имеют место случаи, когда в самом нормативном
акте установлено или вытекает из его смысла, что он применяет-
ся не ко всем, а лишь к определенной группе лиц. К примеру,
в самом Законе РФ «О защите прав потребителей» установлено,
что он распространяет свое действие только на тех субъектов
гражданского права, которые относятся к потребителям и пред-
принимателям. Из смысла Федерального закона «О поставках
продукции для федеральных государственных нужд»1 вытекает,
что он применяется только к юридическим лицам, расположен-
ным на территории РФ.

1 СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540.
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§ 3. Применение гражданского законодательства

Диспозитивные и императивные нормы гражданского права. Со-
держащиеся в актах гражданского законодательства правовые нор-
мы применяются как самими участниками общественных отноше-
ний, так и правоприменительными органами, например в случае
спора, возникшего между сторонами гражданского правоотноше-
ния. Правильное применение нормы гражданского права предпо-
лагает выявление ее характера и содержания1. Характер граждан-
ско-правовой нормы зависит от степени обязательности для участ-
ников гражданских правоотношений содержащихся в ней правил
поведения. С этой точки зрения необходимо различать диспози-
тивные и императивные нормы гражданского права.

Если норма гражданского права содержит правило, которое
участники гражданского оборота не могут изменять по своему ус-
мотрению, то данная норма является императивной. Если же норма
гражданского права содержит правило, которое участники граж-
данского оборота могут менять по своему усмотрению, то такая
норма является диспозитивной. В силу специфики регулируемых
гражданским законодательством общественных отношений боль-
шинство норм гражданского права носит диспозитивный харак-
тер. Так, ст. 223 ГК предусматривает, что право собственности
у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее переда-
чи, если иное не предусмотрено законом или договором. Это дис-
позитивная норма гражданского права, так как содержащееся
в ней правило о моменте возникновения права собственности мо-
жет быть изменено соглашением сторон в договоре. Например,
стороны могут договориться о том, что право собственности на
отчуждаемую вещь возникает у приобретателя в момент заключе-
ния договора или в момент уплаты покупной цены. В диспозитив-
ных нормах отражается оптимальный баланс интересов участни-
ков общественного отношения, регулируемого данной нормой
права. Содержание диспозитивных норм представляет собой, как
правило, типичное, многократно проверенное решение2.

Однако в гражданском законодательстве встречаются и импе-
ративные нормы. Так, ст. 198 ГК предусматривает, что сроки ис-
ковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены
соглашением сторон. Это означает, что правила ст. 196—204 ГК
носят императивный характер. В большинстве случаев определить

Подробнее о понятии применения норм гражданского права см.: Калмы-
ков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. С, 71.
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диспозитивный или императивный характер той или иной граж-
данско-правовой нормы не составляет особого труда. В статьях,
содержащих диспозитивные нормы гражданского права, обычно
имеется оговорка «если иное не предусмотрено договором». На
императивный характер нормы указывают содержащиеся в соот-
ветствующих статьях правовых актов запреты типа «не допускает-
ся», «не могут», «недействительна» и т. п. В случае, если в статьях
нормативных актов гражданского законодательства отсутствуют
какие-либо ориентиры, позволяющие выявить характер правовой
нормы, последний определяется исходя из применимых к ней
способов толкования.

Толкование гражданско-правовых норм. Под толкованием граж-
данско-правовой нормы понимается уяснение ее содержания (смысла)
путем устранения обнаруженных в ней неясностей. Неясности со-
держания той или иной нормы гражданского права могут возник-
нуть в силу разных причин. Это может произойти в силу кратко-
сти формулировок нормативного акта, который не может быть
многословным и всеобъемлющим ввиду самой природы правового
акта или по причине того, что вновь появляющиеся общественные
отношения и жизненные факты не могут получить точного сло-
весного описания в нормативном акте, принятом задолго до их
появления. Однако они могут охватываться смыслом нормативно-
го акта, который и необходимо выявить при применении соответ-
ствующей нормы права к данному случаю. Этому и служат различ-
ные виды толкования гражданско-правовых норм.

В зависимости от субъекта толкования различают аутентиче-
ское, легальное, судебное и научное толкование.

Аутентическое толкование имеет место тогда, когда смысл
правовой нормы разъясняется тем же органом, который принял
правовой акт, содержащий данную норму. Поэтому аутентическое
толкование имеет такую же силу, как и толкуемая норма права.

Легальное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой
нормы разъясняется не тем органом, который принял соответству-
ющий нормативный акт, а тем, который в силу существующего за-
конодательства вправе разъяснять смысл данного нормативного
акта. Так, в соответствии со ст. 13 Федерального конституционно-
го закона «Об арбитражных судах в РФ» Пленум Высшего Арбит-
ражного Суда РФ дает разъяснения по вопросам судебной практи-
ки. Такое толкование имеет обязательную силу для всех арбитраж-
ных судов в РФ.

Судебное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой
нормы выявляется судебным органом в выносимом им решении
или определении по делу. Судебное толкование имеет обязатель-
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ную силу только для участников того конкретного дела, по кото-
рому вынесено соответствующее решение или определение.

Научное (доктринальное) толкование имеет место тогда, когда
смысл правовой нормы разъясняется ученым в юридической лите-
ратуре, в комментариях к гражданским законам, на научных кон-
ференциях и т. п. Научное толкование не имеет обязательной си-
лы. Однако значение его велико, поскольку научное толкование
оказывает существенное влияние на уяснение смысла закона теми
органами, толкование которых имеет обязательную силу.

В зависимости от способа толкования различают грамматиче-
ское, логическое, систематическое и историческое толкование.
Грамматическое толкование характеризуется тем, что смысл нор-
мы гражданского права выявляется с помощью правил граммати-
ки. Например, в ст. 29 ГК говорится, что гражданин может быть
признан судом недееспособным, если он вследствие психического
расстройства не может понимать значение своих действий или ру-
ководить ими. Поскольку законодатель использует здесь раздели-
тельный союз «или», то для признания гражданина недееспособ-
ным вследствие психического расстройства достаточно одного из
двух последствий: либо непонимания значения своих действий,
либо неспособности руководить ими.

Логическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы
гражданского права выясняется с помощью правил формальной
логики. Так, ст. 1080 ГК устанавливает, что лица, совместно при-
чинившие вред, несут солидарную ответственность перед потер-
певшим. Для ответа на вопрос, имеются ли в виду в данной статье
только юридические лица или же и другие субъекты гражданского
права, нужно прибегнуть к соответствующим логическим рассуж-
дениям. Поскольку подраздел 2 раздела I ГК назван «Лица»
и включает граждан, юридические лица, Российскую Федерацию,
субъектов РФ и муниципальные образования, то неизбежен логи-
ческий вывод о том, что понятием «лица» охватываются все субъ-
екты гражданского права. Поэтому ст. 1080 ГК применяется не
только к юридическим лицам, но и к любым другим субъектам
гражданского права.

Систематическое толкование характеризуется тем, что смысл
нормы гражданского права определяется путем уяснения места
данной нормы в системе гражданского законодательства и ее со-
отношения со смежными нормами права. Так, из содержания
абз. 1 п. 1 ст. 572 ГК вытекает, что договор дарения может счи-
таться заключенным либо в момент передачи имущества, либо
в тот момент, когда одна сторона (даритель) обязуется безвозмезд-
но передать имущество в собственность другой стороны (одаряе-
мого). Правильно понять содержание данной нормы можно толь-
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ко путем сопоставления ее с правилом ст. 224 ГК, где говорится,
что передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно
сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в орга-
низацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужден-
ных без обязательства доставки. Вещь считается врученной приоб-
ретателю с момента ее фактического поступления во владение
приобретателя или указанного им лица.

Историческое толкование характеризуется тем, что смысл нор-
мы гражданского права выявляется путем сопоставления ее с теми
историческими условиями, при которых она была принята.

Так, ст. 472 ГК 1964 г., предусматривающая возмещение вреда,
понесенного при спасании социалистического имущества, прини-
малась в условиях господства социалистической собственности,
предполагающего повышенную степень ее защиты. Поэтому дан-
ная норма не могла применяться в случае спасания личной собст-
венности. Ныне, поскольку ни одна из форм собственности не
признается социалистической, указанная норма не может приме-
няться не только потому, что ее действие на территории Россий-
ской Федерации не допускается, но и по самому существу дела.

В зависимости от объема толкования различают буквальное, ог-
раничительное и расширительное толкование. Буквальное толкова-
ние гражданского закона применяется тогда, когда смысл закона
точно соответствует его тексту. Поскольку законодатель стремится
к тому, чтобы подлинный смысл гражданско-правовой нормы
точно совпадал с ее буквальным текстом, в большинстве случаев
применяется именно буквальное толкование.

Вместе с тем встречаются и такие ситуации, когда смысл пра-
вовой нормы уже, чем ее буквальный текст. В таких случаях при-
меняется ограничительное толкование. Например, в соответствии
со ст. 45 ГК гражданин может быть объявлен умершим, если в ме-
сте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение
пяти лет. Из буквального текста этой статьи следует, что она рас-
пространяется на всех граждан, о месте пребывания которых нет
сведений в месте их жительства в течение пяти лет. Однако из по-
длинного смысла ст. 45 ГК вытекает, что она рассчитана на более
узкий круг лиц и не распространяется на тех безвестно отсутству-
ющих граждан, которые в силу каких-либо причин (например,
уголовного преследования) скрываются и не сообщают о месте
своего пребывания.

В случае, когда смысл гражданско-правовой нормы шире, чем
ее буквальный текст, применяется расширительное толкование.
Так, из буквального текста ст. 17 ГК следует, что гражданская пра-
воспособность включает способность иметь гражданские права
и нести обязанности. Между тем из подлинного смысла этой
статьи вытекает, что за пределы гражданской правоспособности
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нельзя вынести самое осуществление прав и исполнение обязан-
ностей, хотя для этого и могут быть необходимы юридические ак-
ты других лиц. Поэтому подлинный смысл данной статьи шире ее
буквального текста.

Следует иметь в виду, что расширительное толкование не до-
пускается, если речь идет об исключении из общего правила. Это
и понятно, так как расширительное толкование, будучи исключе-
нием из общего правила, подрывает само общее правило граждан-
ского законодательства, в котором закреплены наиболее сущест-
венные закономерности в гражданско-правовом регулировании
общественных отношений. Так, по общему правилу п. 1 ст. 26 ГК,
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки
с письменного согласия своих законных представителей. В поряд-
ке исключения из этого правила п. 2 ст. 26 ГК устанавливает, что
несовершеннолетние вправе самостоятельно, без согласия своих
законных представителей, распоряжаться своим заработком, сти-
пендией и иными доходами. Поскольку это исключение из общего
правила, его нельзя толковать расширительно и понимать под за-
работком, стипендией и иными доходами то имущество, которое
на них приобретено, или будущие заработки, стипендии и иные
доходы, которые несовершеннолетний может получить как до, так
и после достижения совершеннолетия. В противном случае можно
легко обойти общее правило, требующее согласия законных пред-
ставителей на совершение сделок несовершеннолетними. Расши-
рительное толкование не допускается и тогда, когда в граждан-
ско-правовой норме дается исчерпывающий перечень обстоятель-
ств, при которых она применяется. К примеру, ст. 203 ГК дает
исчерпывающий перечень обстоятельств, которые прерывают те-
чение срока исковой давности. Поэтому указанные обстоятельства
не подлежат расширительному толкованию.

Применение гражданского законодательства по аналогии. Зако-
нодатель не в состоянии предусмотреть правовые нормы на все
случаи жизни. Нередко возникают такие имущественно-стоимост-
ные и личные неимущественные отношения, которые либо не
имели места в момент принятия соответствующего гражданского
закона, либо не были учтены законодателем, когда такой закон
принимался. В этом случае говорят о пробеле в гражданском зако-
нодательстве, который необходимо устранить. Однако впредь до
устранения указанного пробела соответствующие общественные
отношения не могут оставаться неурегулированными. Поэтому
ст. 6 ГК устанавливает, что в тех случаях, когда входящие в пред-
мет гражданского права общественные отношения не урегулиро-
ваны законодательством или соглашением сторон и отсутствует
применяемый к ним обычай делового оборота, к таким отношени-
ям, поскольку это не противоречит их существу, применяется
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гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения
(аналогия закона). Для применения аналогии гражданского закона
необходимы следующие условия:

1. Имеет место общественное отношение, которое по своим
признакам входит в предмет гражданского права, т. е. либо имуще-
ственно-стоимостное, либо личное неимущественное отношение.

2. Данное общественное отношение не урегулировано нормой
гражданского права, соглашением сторон или обычаем делового
оборота. При этом правовое регулирование общественного отно-
шения не предусмотрено не только буквальным текстом како-
го-либо гражданского закона, но и не охватывается его подлин-
ным смыслом, т.е. нельзя урегулировать это общественное отно-
шение путем расширительного толкования какой-либо нормы
гражданского права.

3. Имеется норма права, регулирующая сходное общественное
отношение.

Так, если решением суда о ликвидации юридического лица на
его учредителей (участников) либо уполномоченные органы воз-
ложены обязанности по ликвидации, но в установленный срок
ликвидация не произведена, суд назначает ликвидатора и поручает
ему осуществить ликвидацию юридического лица. Поскольку ос-
нованием для ликвидации юридического лица не является в дан-
ном случае его банкротство, суд при решении вопросов, связан-
ных с назначением ликвидатора, определением порядка ликвида-
ции и т.п., в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК по аналогии закона
применяет соответствующие положения о банкротстве (см. п. 24
постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8).

При невозможности использования аналогии закона права
и обязанности сторон определяются исходя из общих начал
и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требо-
ваний добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6
ГК). Для применения аналогии права кроме двух первых условий,
о которых шла речь при аналогии закона, требуется следующее
третье условие: отсутствует норма права, регулирующая сходные
общественные отношения. Общие начала гражданского законода-
тельства, т. е. принципы гражданского права, сформулированы
в ст. 1 ГК (см. § 3 главы 1). Общий же смысл гражданского зако-
нодательства вытекает из всей массы гражданско-правовых норм,
закрепленных в гражданском законодательстве. Требования доб-
росовестности, разумности и справедливости носят оценочный ха-
рактер и зависят от конкретной ситуации, в которой приходится
прибегать к аналогии права.



Глава 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК НАУКА
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

§ 1. Наука гражданского права

Понятие науки гражданского права. В отличие от отрасли граж-
данского права, регулирующей имущественно-стоимостные и лич-
ные неимущественные отношения, наука гражданского права (ци-
вилистическая наука) изучает закономерности гражданско-правово-
го регулирования общественных отношений. Результатом такого
изучения является сформировавшееся учение о гражданском пра-
ве, состоящее из системы взаимосвязанных и взаимосогласован-
ных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций
и теорий. Предметом изучения гражданско-правовой науки явля-
ются прежде всего нормы гражданского права. Поэтому перво-
очередная задача науки гражданского права — всестороннее,
тщательное и глубокое изучение содержания гражданско-право-
вых норм. Многочисленные исследования цивилистов в этой об-
ласти во многом способствовали правильному и единообразному
применению норм гражданского права правоприменительными
органами.

Поскольку нормы гражданского права воплощены в многочис-
ленных актах гражданского законодательства, последние также
входят в предмет науки гражданского права. Цивилистическая на-
ука, изучая гражданское законодательство, выявляет его систему,
иерархию различного рода нормативных актов гражданского зако-
нодательства, их юридическую силу, определяет состояние граж-
данского законодательства, его соответствие потребностям разви-
тия российского общества и определяет пути и способы его совер-
шенствования. Существенным достижением цивилистической
науки является вклад, внесенный ею в разработку и принятие но-
вого Гражданского кодекса РФ.

Изучение гражданского права было бы неполным, если бы
цивилистическая наука ограничилась изучением чисто юридиче-
ского материала в виде актов гражданского законодательства
и содержащихся в них правовых норм. Для правильного понима-
ния содержания гражданско-правовых норм, выявления законо-
мерностей их принятия и последующего изменения необходимо
иметь достаточно глубокие представления о тех общественных от-
ношениях, которые регулируются нормами гражданского права.
Так, невозможно получить правильное представление о праве соб-
ственности без выявления сущности и содержания отношений
собственности, регулируемых этим правом. Необходимо также
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учитывать, что особенности гражданско-правовых норм во мно-
гом предопределяются спецификой регулируемых ими обществен-
ных отношений. Поэтому предметом науки гражданского права
охватываются и общественные отношения, регулируемые норма-
ми гражданского права. В соответствии с этим другой не менее
важной задачей, стоящей перед цивилистической наукой, являет-
ся исследование общественных отношений, регулируемых отрас-
лью гражданского права.

Следует отметить, что в решении этой задачи наука граждан-
ского права достигла немалых успехов. Достаточно сказать, что
исследования цивилистов в области отношений собственности
в нашей стране намного опередили науку политической эконо-
мии. Переход к рыночной экономике делает особо актуальной
стоящую перед гражданско-правовой наукой задачу изучения за-
кономерностей развития товарно-денежных отношений в нашей
стране в переходный период, разработки адекватных им правовых
форм и закрепления их в гражданском законодательстве РФ.

Нормы гражданского права призваны регулировать имущест-
венно-стоимостные и личные неимущественные отношения. Поэ-
тому процесс воздействия норм гражданского права на регулируе-
мые ими общественные отношения является составной частью
предмета науки гражданского права. При этом выявление и изуче-
ние закономерностей взаимодействия гражданско-правовых норм
с регулируемыми ими общественными отношениями составляют
одну из самых насущных задач цивилистической науки. Решению
этой задачи значительно способствует выработанное цивилисти-
ческой наукой понятие гражданского правоотношения, во многом
позволяющее раскрыть механизм воздействия правовой надстрой-
ки на экономический базис общества. В этой области цивилисти-
ческая наука также достигла определенных успехов. Так, научные
исследования цивилистов в сфере гражданского правоотношения
были положены в основу изучения правоотношений, возникаю-
щих в других отраслях права.

В основе любых правоотношений лежат соответствующие
юридические факты, изучение которых также относится к задачам
цивилистической науки. Исследование юридических фактов граж-
данского права позволило цивилистической науке, в частности,
разработать научно обоснованную классификацию юридических
фактов, теорию сложного юридического состава и т.д., что послу-
жило основанием для дальнейшего совершенствования граждан-
ского права и гражданского законодательства.

Для выявления закономерностей взаимодействия граждан-
ско-правовых норм и регулируемых ими общественных отноше-
ний важное значение приобретает практика применения норм
гражданского права судами, арбитражными судами и другими пра-
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воприменительными органами. Поэтому изучение практики при-
менения норм гражданского права — важнейшая задача, стоящая
перед наукой гражданского права. Именно в результате изучения
практики применения норм гражданского права выявляются не-
достатки гражданского законодательства, научный анализ которых
позволяет сформулировать предложения, направленные на совер-
шенствование гражданского законодательства и практики его при-
менения.

Анализ практики применения гражданско-правовых норм по-
зволяет выявить недостатки не только гражданского права как от-
расли права, но и недостатки самой науки гражданского права.
Так, анализ практики применения такой юридической конструк-
ции, как право государственной собственности и основанного на
нем права оперативного управления имуществом, закрепленного
за государственным предприятием, показал, что в условиях ры-
ночной экономики принадлежащее государственному предприя-
тию право оперативного управления не позволяет ему успешно
функционировать как товаропроизводителю. Это послужило осно-
ванием для теоретической разработки и внедрения в гражданское
законодательство понятия права полного хозяйственного ведения,
призванного расширить полномочия государственных предприя-
тий до такого уровня, который позволил бы им успешно действо-
вать в условиях рыночной экономики. Дальнейший анализ прак-
тики применения юридической конструкции: право государст-
венной собственности — право полного хозяйственного ведения
государственного предприятия — показал, что чрезмерное рас-
ширение прав государственного предприятия на закрепленное за
ним имущество неизбежно приводит к нарушению интересов го-
сударства как собственника данного имущества. Это послужило
толчком к пересмотру цивилистической наукой теоретических
взглядов на юридическую конструкцию, сочетающую два вещных
права: право собственности и право полного хозяйственного ве-
дения.

В сферу фажданско-правовой науки входит изучение граждан-
ского права не только России, но и других стран как ближнего,
так и дальнего зарубежья, поскольку российская наука граждан-
ского права не может успешно развиваться, не воспринимая опыт
и достижения цивилистической науки других стран. Этот процесс
во многом облегчается тем, что во всех странах, где имеет место
гражданско-правовое регулирование рыночных отношений, циви-
листическая наука покоится на одних и тех же закономерностях.
В то же время к восприятию этого опыта необходимо подходить
критически. Так, попытка механически перенести из англо-аме-
риканской системы права на отечественную почву институт дове-
рительной собственности оказалась неудачной, и от нее пришлось
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отказаться. Сохранение единого экономического пространства
в странах СНГ невозможно без создания единой гражданско-пра-
вовой основы в этих странах. Последнее же возможно только в ре-
зультате изучения и обобщения гражданского законодательства
в различных странах СНГ. Включение нашей страны в европей-
скую и мировую экономическую систему также требует сближе-
ния российского гражданского законодательства с гражданским
законодательством экономически развитых стран. В силу этого
изучение гражданского законодательства других стран также со-
ставляет одну из задач, стоящих перед цивилистической наукой
России.

Основные этапы развития науки гражданского права. Становле-
ние и развитие науки гражданского права в нашей стране нача-
лось еще в дореволюционной России. Бурное развитие товар-
но-денежных отношений в Российской империи послужило мощ-
ным толчком к развитию цивилистической мысли. Благодаря
трудам таких российских цивилистов, как Д. И. Мейер, К. П. По-
бедоносцев, Г. Ф. Шершеневич и других маститых ученых дорево-
люционной России, были теоретически обоснованы и разработа-
ны практически все институты гражданского права1. Высокий
уровень развития гражданско-правовой науки в дореволюционной
России подтверждается хотя бы фактом создания в 1905 г. двух
проектов такого фундаментального и всеобъемлющего кодифици-
рованного акта гражданского законодательства, как Гражданское
уложение.

После социалистической революции в России взгляды ученых
на гражданское право были подвергнуты пересмотру. В период от
революции до перехода к новой экономической политике в нашей
стране господствовало мнение о несовместимости товарно-денеж-
ных отношений с социализмом. В соответствии с этим широкое
распространение получило мнение о необходимости развития
прямого безэквивалентного распределения материальных благ,
которое должно осуществляться вне какого-либо гражданского
права. Поэтому относящиеся к этому периоду научные работы
сводились в основном к критике буржуазного гражданского права
и разоблачению его эксплуататорского характера2.

Русское гражданское право. Чтения Д. И. Мейера, изданные по запи-
скам слушателей / Под ред. А. И. Вицина. 9-е изд. Петроград, 1915; Победо-
носцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 1—3. СПб., 1896; Шершеневич Г. Ф.
Учебник русского гражданского права. 9-е изд. М., 1911.

ГойхбаргЛ.Г. Пролетарская революция и право. М., 1920; Стучка П. И.
13 лет борьбы за революционно-марксистскую теорию права // Сб. ст.
1917-1930. М., 1931.
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С переходом к новой экономической политике, когда очевид-
ной стала необходимость признания товарно-денежных отноше-
ний и в условиях строительства социалистического общества,
взгляды на роль гражданского права в социалистическом обществе
резко изменились. Ученые вновь обратились к выработанным
и отшлифованным тысячелетиями институтам гражданского пра-
ва. Результатом научных разработок и в то же время мощным сти-
мулом дальнейшего развития цивилистической науки в нашей
стране послужило принятие в 1922 г. Гражданского кодекса
РСФСР (далее — ГК 1922 г.). В этот период широкое распростра-
нение получила так называемая меновая концепция, в соответст-
вии с которой гражданское право трактовалось как форма опосре-
дования частнособственнических, товарных отношений1. По-
скольку в тот период были сильны тенденции отрицания всего
буржуазного в социалистическом обществе, то и само название
«гражданское право» в ряде случаев заменялось на термин «хозяй-
ственное право», которое в тот период по своей сущности ничем
не отличалось от гражданского права2.

Ввиду многоукладное™ экономики нашей страны в рассмат-
риваемый период достаточно широкое распространение получила
теория двухсекторного права. Сторонники этой теории полагали,
что наличие частного сектора в экономике страны обусловливает
существование гражданского права, а наличие социалистического
сектора — хозяйственного права. Последнее, по их мнению, дол-
жно регулировать отношения внутри обобществленного сектора
народного хозяйства, которые утратили товарный характер и по-
этому должны регулироваться в порядке плановости и подчинен-
ности3.

Наряду с теорией двухсекторного права в этот же период поя-
вилась теория единого хозяйственного права. Авторы этой теории
полагали, что подобно тому, как многоукладность в экономике не
ведет к многоукладное™ в государстве, так не может она привести
и к многоукладное™ в праве. По их мнению, все имущественные
отношения, независимо от того, в каком секторе народного хозяй-
ства они возникают, а также отношения по управлению народным
хозяйством должны регулироваться единым хозяйственным пра-
вом4. Основанием становления этой теории послужил взятый

Пошуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. М., 1927.

" Аскназий С. И. Очерки хозяйственного права в СССР. Л., 1926.

Стучка П. И. Курс советского гражданского права. М.— Л., 1931. Т. 1.
4

Курс советского хозяйственного права / Под ред. Е. Б. Пашуканиса
и Л.Я. Гинцбурга. Т. 1. М., 1935.
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в этот период курс на преодоление многоукладности в экономике
за счет расширения социалистического сектора и вытеснения
частного. В 1936—1938 гг. теория единого хозяйственного права
была объявлена вредительской со всеми вытекающими в тот тра-
гический период развития нашей страны последствиями.

С утверждением в нашей стране плановой экономики, лежа-
щей в основе командно-административной системы, начался но-
вый этап в развитии цивилистической науки. Проводимые в этот
период научные исследования были сориентированы на потребно-
сти развития плановой экономики. Наибольший интерес у иссле-
дователей в этот период вызывают вопросы, связанные с правом
государственной социалистической собственности, плановыми
договорами и вытекающими из них хозяйственными обязательст-
вами, юридической личностью социалистических организаций
и т.д. Большое внимание уделялось проблемам системы права,
предмета и метода гражданского права1. Во второй половине 50-х
годов возрождается идея хозяйственного права, сторонники кото-
рой пытаются обосновать существование наряду с гражданским
правом другой самостоятельной отрасли — хозяйственного права.
По мнению сторонников данной теории, имущественные отноше-
ния с участием граждан должны регулироваться гражданским пра-
вом, а отношения между социалистическими организациями, воз-
никающие в связи с организацией и осуществлением их хозяйст-
венной деятельности, — хозяйственным правом. В соответствии
с этим предлагалось наряду с Основами гражданского законода-
тельства и Гражданским кодексом принять Основы хозяйственно-
го законодательства или Хозяйственный кодекс2. Основным недо-
статком данной теории было то, что она вела к отрыву правового
регулирования товарно-денежных отношений, складывающихся
между организациями, от остальных товарно-денежных отноше-
ний и слиянию их правового регулирования с правовым регулиро-
ванием совершенно иных по своей природе отношений по управ-
лению хозяйственной деятельностью социалистических организа-
ций. Законодатель не воспринял идею хозяйственного права,
и проведенная в 196—965 гг. кодификация гражданского законо-
дательства законодательно закрепила теоретические разработки
сторонников единого гражданского права о необходимости едино-

Подробнее см.: Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР.
Ч. I. Л., 1975; Ч. II. Л., 1978.

Лаптев В. В. К вопросу о хозяйственном праве // Вопросы экономики.
1959. № 12. С. 75-81.
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го правового регулирования всех имущественных отношений не-
зависимо от их субъектного состава и сферы функционирования.
В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик, а в 1964 г. — Гражданский ко-
декс РСФСР1.

Основы гражданского законодательства 1961 г. и ГК 1964 г. за-
конодательно закрепили сложившуюся в нашей стране плановую
экономику и во многом предопределили дальнейшее направление
развития отечественной цивилистической мысли. Проводившиеся
в последующий период научные исследования в значительной ме-
ре были ориентированы на разработку таких юридических конст-
рукций, которые позволяют обеспечивать плановое воздействие
на товарно-денежные отношения, складывающиеся в нашей стра-
не. Неэффективность плановой экономики во многом предопре-
делила и недостатки теоретических концепций, разработанных на
ее основе. Так, выяснилось, что теория сложного юридического
состава, включающего план и заключенный на его основе дого-
вор, не только не позволяет сочетать интересы всего народного

Дискуссия между сторонниками теории хозяйственного права и пред-
ставителями цивилистической концепции продолжалась и после второй ко-
дификации гражданского законодательства вплоть до начавшихся в нашей
стране экономических преобразований, связанных с переходом к рыночной
экономике (см.: Развитие советского гражданского права на современном
этапе / Под ред. В. П. Мозолина. М., 1986; Калмыков Ю.Х. Правовое регули-
рование хозяйственных отношений. Саратов, 1982).

Противоположные суждения представлены в следующих работах: Лап-
тев В. В. 1) Предмет и система хозяйственного права. М, 1966;
2) Экономика и право. М., 1981; Мамутов В. К. Совершенствование право-
вого регулирования хозяйственной деятельности. Киев, 1982; Знаменский
Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: цель и средства.
Киев, 1980; Зинченко С. А. Предмет и метод хозяйственного права. Рос-
тов-на-Дону, 1984. Дискуссия между сторонниками и противниками хозяй-
ственного права не затухает и сейчас, хотя и ведется в несколько иной
плоскости (см.: Рахмилович В. А. О достижениях и просчетах нового Граж-
данского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 1996. № 4.
С. 118—121; Лаптев В. В. Предпринимательское право. М., 1997; Хозяйст-
венное право: Учебник / Под ред. В. К. Мамутова. Киев. 2002; Толстой Ю. К.
Гражданское право и гражданское законодательство // Правоведение. 1998.
№ 2. С. 128—149; Дозорцев В. А. Один кодекс или два (нужен ли Хозяйствен-
ный кодекс наряду с Гражданским) // Правовые проблемы рыночной эконо-
мики в Российской Федерации. Труды института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Вып. 57. М., 1994;
Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины. Киев, 1996;
Обеспечение общественного хозяйственного порядка. Донецк, 1998; Маму-
тов В. К. Юридическую науку — на решение проблем содействия развитию
экономики. Донецк, 1999 и др.).
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хозяйства в целом с интересами отдельных участников граждан-
ского оборота, как это предполагалось раньше, но и не позволяет
использовать все преимущества такого уникального правового ин-
струментария, как договор.

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов и достижения циви-
листической науки в этот период, в течение которого продолжалась
интенсивная работа цивилистов во всех сферах и институтах граж-
данского права. Результаты этой работы нашли отражение в много-
численных научных и учебных публикациях. Доказательством пло-
дотворности результатов проведенных в этот период исследований
является то обстоятельство, что с переходом к рыночной экономи-
ке цивилисты в кратчайшие сроки разработали такие фундамен-
тальные кодифицированные нормативные акты, рассчитанные на
рыночную экономику, как Основы гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 г. и ГК. Обусловлено это тем, что,
несмотря на плановую оболочку, разрабатываемые в рассматривае-
мый период гражданско-правовые формы были сориентированы на
товарно-денежные отношения, существование которых в нашей
стране сторонниками цивилистической концепции никогда не от-
рицалось. После снятия с этих гражданско-правовых форм команд-
но-административного налета их содержание оказалось вполне
пригодным для опосредования современных рыночных отношений.

Переход от плановой к рыночной экономике явился поворот-
ным пунктом в развитии цивилистической мысли в нашей стране.
Пересмотру подверглись многие теоретические концепции, разра-
ботанные на базе плановой экономики. Ушли в прошлое теория
единства государственной социалистической собственности, хо-
зяйственного договора и хозяйственного обязательства, некоторые
научные понятия (право личной собственности, нетрудовой доход
и т.п.). Внимание ученых стали привлекать такие ранее забытые
институты гражданского права, как частная собственность, прива-
тизация, интеллектуальная собственность, хозяйственные обще-
ства и товарищества, ценные бумаги и биржевые сделки, сделки
с недвижимостью, сервитуты и другие вещные права и т.п. Поэто-
му есть все основания говорить о том, что с переходом к рыноч-
ной экономике начался новый этап в развитии цивилистической
науки Российской Федерации.

§ 2. Гражданское право как учебная дисциплина

Понятие учебной дисциплины гражданского права. Если граж-
данское право как отрасль права регулирует соответствующие об-
щественные отношения, а наука гражданского права изучает граж-
данско-правовые явления, то гражданское право как учебная дис-
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циплина обучает гражданскому праву и науке гражданского права1.
В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит
в первую очередь обучение тем нормам гражданского права
и практике их применения, которые в совокупности образуют
гражданское право как отрасль права.

Однако если бы учебная дисциплина гражданского права огра-
ничилась этим, ее результаты были бы весьма незначительными.
Стоит только измениться гражданскому законодательству, как бу-
дут сведены на нет и результаты обучения содержащимся в нем
нормам права. Поэтому успешное обучение возможно только
в том случае, если оно опирается на результаты научных исследо-
ваний. В силу этого наряду с отраслью гражданского права в сферу
обучения входит и наука гражданского права с выработанными ею
понятиями, суждениями, выводами, идеями, концепциями и тео-
риями. Обучение в таком случае носит куда более фундаменталь-
ный характер, а результаты его не утрачивают значения и в случа-
ях последующих изменений гражданского законодательства.

В учебном курсе гражданского права излагаются положения
и выводы цивилистической науки относительно предмета и мето-
да гражданского права, содержания гражданских законов и иных
правовых актов, механизма гражданско-правового регулирования
общественных отношений, закономерностей становления и разви-
тия гражданского законодательства с присущим ему юридическим
инструментарием. В результате студент овладевает знаниями не
только гражданских законов и практики их применения, но и по-
знает закономерности их развития, знакомится с выработанным
цивилистической наукой понятийным аппаратом, теоретическим
обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их
толкования и применения. Тем самым закладывается прочный на-
учный фундамент будущей специальности студента.

В задачу учебного курса гражданского права входит не только
ознакомление студентов с содержанием гражданско-правовой от-
расли и науки гражданского права, но и привитие студентам на-
выков практической работы по избранной ими специальности,
связанных с правильным применением гражданских законов к от-
дельным случаям, возникающим в реальной жизни. Для обучения
студентов навыкам практической деятельности в учебном курсе
гражданского права используются приемы и способы, выработан-
ные педагогической наукой.

Система учебного курса гражданского права. В основу системы
учебного курса по гражданскому праву положена система граж-
данского права и гражданского законодательства. Но между ука-

Красавчиков О. А. Советская наука гражданского права (понятие, состав,
система). Свердловск, 1961.
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занными системами нет и не может быть тождества, поскольку
учебным курсом гражданского права охватывается не только граж-
данско-правовая отрасль, но и наука гражданского права. Это не
может не вносить соответствующие коррективы в систему постро-
ения учебной дисциплины по гражданскому праву. Так, в граж-
данском праве нет научных определений многих понятий, исполь-
зуемых в нормативных актах гражданского законодательства, нет
и не может быть научных обобщений и выводов, примеров из су-
дебной и иной практики, подтверждающих правильность этих вы-
водов, и т.д. Однако все это безусловно необходимо для успешно-
го обучения студентов гражданскому праву и цивилистической на-
уке. С учетом изложенного система настоящего учебного курса
соответствующим образом отличается от системы гражданского
права и гражданского законодательства.



Глава 4. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

§ 1. Основные гражданско-правовые системы современности

Понятие гражданско-правовой системы (семьи). Гражданское
право возникло вместе с появлением государственно организован-
ного общества и в момент своего зарождения, как, впрочем,
и право вообще, представляло собой нечто самобытное, ранее ни-
когда не существовавшее. Однако чем больше стран вступало на
путь правового развития, тем меньше национальных особенностей
имело возникающее право. Сильнее всего это касалось граждан-
ского права, ибо именно оно опосредовало экономические отно-
шения, которые по сравнению с другими социальными отноше-
ниями наиболее унифицированы. Эта тенденция к унификации
усилилась с широким развитием международного общения. Граж-
данское право каждого нового государства при его возникновении
начало испытывать сильнейшее влияние уже существующих пра-
вовых систем. Например, римское право подверглось воздействию
права греческого и финикийского и, в свою очередь, оказало
сильнейшее влияние на право многих стран континентальной Ев-
ропы. Главным способом такого влияния было заимствование
правовых конструкций. Такое заимствование могло быть прямым
(например, рецепция римского права на территории южной
и средней Европы) или косвенным, когда тот или иной институт
формировался исходя из общих начал ранее существовавшего, но
с учетом тех или иных национальных особенностей (так, к приме-
ру, заимствовалась модель доверительной собственности в конти-
нентальном праве). В результате заимствования гражданским пра-
вом одной страны большинства правовых институтов другой фор-
мировалась гражданско-правовая система. Нельзя, впрочем,
исключать и такого способа образования гражданско-правовой
системы, как формирование в разных государствах сходных инс-
титутов под влиянием одних и тех же экономических закономер-
ностей. Однако этот способ не имеет определяющего значения,
поскольку скопировать всегда проще, чем создать свое.

Гражданско-правовая система (семья) представляет собой объ-
единение нескольких государств по признаку единства основных
закономерностей осуществляемого в них гражданско-правового
регулирования общественных отношений. Гражданско-правовая
система как понятие производна от правовой системы в широком
смысле этого слова.

Понятие о правовой системе является одним из ключевых
в теории права. Обычно выделяются следующие правовые систе-
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мы: романо-германская, или континентальная, англо-американ-
ская, или система общего права, мусульманская и патриархаль-
ная1. Ранее шла речь также о социалистической системе права.
Сейчас о такой системе может идти речь только как об одной из
разновидностей уже названных систем или как об особой «автори-
тарной» разновидности системы права.

Гражданско-правовая система — объединение более низкого
уровня по сравнению с системой права вообще, однако это не оз-
начает, что она в точности должна соответствовать сложившимся
соотношениям между правовыми системами. Например, право
бывшего СССР относили к так называемой социалистической си-
стеме права, однако гражданское право этого государства всегда
тяготело к континентальной системе, точнее, к его германской
подсистеме. Достаточно обратиться к любому из гражданских ко-
дексов советского периода. Гражданско-правовая система — само-
стоятельное образование, поэтому ее характеристика может не
совпадать с чертами правовой системы в целом.

Основные компоненты гражданско-правовой системы. Эти ком-
поненты помогают отличать гражданско-правовые системы друг
от друга, при этом они должны быть достаточно объемными по
содержанию, поскольку при детальном рассмотрении право каж-
дой страны уникально. Под такими компонентами обычно пони-
мают: 1) источники права, их состав и соотношение между собой
по значимости. Здесь важен удельный вес нормативных актов,
особенно кодифицированных, значение судебной практики и т.п.;
2) структуру гражданского права, в том числе распределение норм
по отдельным правовым институтам (подотраслям). Основными
среди этих институтов являются нормы о лицах, вещное право,
обязательственное право, исключительные права, семейное и на-
следственное право; 3) правоприменительную практику, не только
судебную, но также конституционную, административную и пр.;
4) доктрину как совокупность существующих воззрений на право
и практику его применения. Каждый из этих компонентов связан
с остальными, и все они в совокупности позволяют отграничивать
одну правовую систему от другой. Однако анализ отдельных пра-
вовых систем вполне возможно строить исходя только из струк-
туры источников и институтов (подотраслей). Специфика же
правоприменительной практики и доктрины как производных от

Давид Р., Жоффре-Спиноза К. Основные правовые системы современно-
сти. М., 1997. Иногда в дополнение к перечисленным называют еще и север-
ную (скандинавскую), дальневосточную и индуистскую правовые семьи (см.:
Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-
ного права. Т. 1. Основы. М., 1995).
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норм права вполне может быть отражена в рамках отдельных ин-
ститутов.

Исходя из перечисленных компонентов, можно выделить сле-
дующие гражданско-правовые системы — континентальную, анг-
ло-американскую, мусульманскую и патриархальную. Континен-
тальная система права представлена практически всеми странами
Европы (за исключением Великобритании), многими странами
Латинской Америки, а также Японией, отчасти Китаем и многими
бывшими колониальными странами, воспринявшими систему
своей метрополии. Англо-американская система существует в Ве-
ликобритании, США и странах Содружества (Канаде, Австралии
и Новой Зеландии), а также отчасти в Индии. Мусульманское
право действует в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Нако-
нец, патриархальное гражданское право сохраняет свое влияние
в некоторых государствах Африки, Индокитая и Океании. В рам-
ках названных правовых систем возможно выделение и иных под-
систем при помощи самых разных критериев. Например, можно
выделить страны со смешанной системой права — континенталь-
ной и англо-американской: Шотландия, некоторые штаты США
(Луизиана) и Канады (Квебек). В дальнейшем мы сосредоточимся
на сравнительном анализе двух правовых систем: континенталь-
ной и англо-американской.

Тенденции развития гражданско-правовых систем. Для совре-
менного фажданского права характерна тенденция к унификации
национальных правовых систем при постоянном обогащении их
внутреннего содержания. Унификация происходит путем сглажи-
вания наиболее существенных различий и заимствования соответ-
ствующих конструкций. Однако гражданское право развивается
пока в национальных рамках.

Для более тесного сближения и связанного с ним перехода
правового регулирования на межгосударственный уровень граж-
данское право еще не доросло. Помимо того, что сохраняются
различия в социально-экономических отношениях (хотя и не
столь весомые, как раньше), нельзя сбрасывать со счетов и сло-
жившиеся вековые традиции, в том числе правовые. Существует
и немало национальных различий. Вообще гражданскому праву
свойствен известный консерватизм, который не так просто прео-
долеть. Унификация на межгосударственном уровне реальна толь-
ко в сфере международного частного права и, пожалуй, в Евро-
пейском сообществе, да и то преимущественно на уровне модель-
ных актов. Некоторые институты готовы к унификации в большей
степени, чем остальные. Возьмем, к примеру, законодательство
о юридических лицах. Развитие хозяйственных связей в Европе
достигло столь высокого уровня, что вполне можно вести речь
о введении в данной сфере общих правил. То же самое можно ска-
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зать о договорном праве. Иная ситуация в вещном, семейном или
наследственном праве, которые до сих пор несут печать традицио-
нализма.

Место российского гражданского права среди гражданско-право-
вых систем современности. После октября 1917 г. в юридической
литературе всегда старались подчеркнуть особенности права СССР
как права нового «социалистического» типа в противовес типу
буржуазному. Повсеместно развивались теории, в соответствии
с которыми правовые системы нужно классифицировать не по
внутренним свойствам самого права, а по экономическому (фор-
мационному) типу. Тем самым игнорировались особенности права
и декларировались в угоду политическим соображениям лозунги
«текущего момента». Однако, если применительно к праву пуб-
личному еще можно было вести речь о каких-то «социалистиче-
ских» особенностях, то для гражданского права это было совер-
шенно неуместно. Неслучайно в обоснование исторической само-
стоятельности советского права приводились лишь аргументы из
арсенала государственного, административного и иных отраслей
публичного права. Что же касается права гражданского, то ника-
ких изменений в нем не произошло, если не выходить за его пред-
елы. Необходимо, впрочем, учитывать, что гражданское право
в советский период его развития испытывало на себе сильнейшее
воздействие публично-правовых начал, что дало известные осно-
вания одному из современных исследователей гражданского зако-
нодательства этого периода заявить: «Приверженцам единства
гражданского права никогда, в сущности, не удавалось создать не-
противоречивую с логической точки зрения концепцию предмета
правового регулирования в этой области. Организация взаимосвя-
зей внутри государственного сектора экономики в советский пе-
риод никак не могла уложиться в рамки юридических институтов,
сложившихся совсем в иных условиях, т.е. на основе развитых
форм товарно-денежных отношений»1.

Так называемое «социалистическое» право не может быть от-
несено к числу самостоятельных правовых систем. Оно является
правом переходного периода от одного типа государственного уст-
ройства к другому, когда в обществе нарастают тоталитарные тен-
денции, неизбежные в условиях, когда один строй сменяется дру-
гим. Другой вопрос, почему в условиях России этот переходный
период затянулся на 70 лет. Впрочем, он и сейчас не завершен, хо-
тя все более зримо обнаруживается генетическое родство россий-
ского права с континентальным. Как представляется, процесс раз-
вития российского права пойдет в направлении усиления его об-

Скитович В. В. Гражданское законодательство советского периода: опыт
историко-правового анализа // Правоведение. 1993. № 4. С. 112—117.
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щности с правом континентальным. Не исключены, однако,
заимствования отдельных конструкций и из англо-американского
права.

С распадом СССР вновь образовавшиеся государства начали
строить собственные правовые системы. Чтобы заполнить возник-
ший правовой вакуум, одни государства вернулись к тому законо-
дательству, которое действовало в них до вхождения в СССР
(страны Балтии, отчасти Молдова), и на его основе начали созда-
вать систему, близкую к континентальной. Другие государства,
которые вошли в состав СНГ, сохранили действие законодатель-
ства СССР и приступили к нормотворчеству на основе накоплен-
ного опыта, исходя из идеи экономической интеграции. Извест-
ным ориентиром для стран СНГ послужило российское право.
В целом эти тенденции сохранились и сейчас, спустя десятилетие.
В рамках СНГ в основе гражданского законодательства лежат
преимущественно одинаковые принципы. Имеющиеся различия
несущественны. Этому в значительной мере способствовала дея-
тельность по сближению законодательств, проводимая Межпарла-
ментской Ассамблеей государств СНГ, и в частности по созданию
Модельного гражданского кодекса1.

Что касается будущего, то общность гражданского законода-
тельства государств — членов СНГ зависит от судьбы самого Со-
дружества. Если его удастся укрепить и развить, можно будет вес-
ти речь о формировании новой правовой семьи (под условным на-
званием «евразийская»). В противном случае возможно врастание
отколовшихся от СНГ государств в те правовые системы, с кото-
рыми их связывают общие исторические корни. Однако мощное
влияние континентального права, которое они испытали на себе
в XX в., вряд ли может быть подвергнуто забвению, даже если для
кого-либо из них притягательным окажется мусульманское право.

§ 2. Континентальная система

Общая характеристика. Континентальная, или романо-герман-
ская, система права является результатом творческого развития
римского частного права европейскими учеными, главным обра-
зом в университетах. В процессе такого развития Европа перешла
от непосредственного применения норм римского права (правда,
подвергнутых существенной модернизации) к созданию нацио-
нальных гражданско-правовых систем. В настоящее время граж-
данское право развивается в рамках отдельных государств, кото-
рые хотя и следуют в основном прежним традициям, но творят
гражданское право исходя из своих особенностей.

Подробнее см.: Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М.,
1996. С. 93-94.
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Что же касается римского права (в том числе модернизирован-
ного), то оно прямо не применяется ни в одной стране. Однако
степень его влияния на правовую жизнь столь велика, что оно на
деле сохранило свой авторитет. Все основные понятия континен-
тального гражданского права являются римскими, а многие инс-
титуты регламентируются так же, как и две тысячи лет назад в Ри-
ме. В основе обучения также лежит римское право.

Для континентального права характерно четкое деление права
на частное и публичное. Несмотря на множество существующих
концепций, объясняющих такое деление, можно с уверенностью
сказать, что в основе его лежат различные интересы, которым слу-
жат частное и публичное право (эта концепция господствует со
времен римского права). Частное (гражданское) право служит ин-
тересам отдельных лиц, которые равны между собой в правах.
Правда, современное гражданское право допускает предоставле-
ние некоторых преимуществ более слабой в экономическом смыс-
ле стороне гражданско-правовых отношений (например, потреби-
телю). Но преимущества — лишь способ обеспечения равноправия
на практике. В свою очередь, публичное право служит интересам
целого общества и его основного представителя — государства.
Оно основано на подчинении одной стороны отношения другой.
Впрочем, в последнее время в рамках континентального права по-
является все больше таких подразделений, в которых нормы част-
ного и публичного права тесно переплетены. Однако в основном
это деление сохраняется.

Что же касается подразделения континентального частного
права на гражданское и торговое, то оно потеряло прежнее значе-
ние. И хотя отдельные торговые кодексы (рассчитанные на отно-
шения между предпринимателями) продолжают сохраняться во
многих государствах Европы, большинство стран идет по пути от-
ражения специфики отношений между коммерсантами (вступаю-
щими в гражданско-правовые отношения с целью извлечения
прибыли) в рамках общегражданского законодательства. Это мож-
но объяснить усложнением коммерческой деятельности, которая
все больше регламентируется отдельными законами (о юридиче-
ских лицах, о биржах и биржевой торговле, об отдельных видах
договоров). Тем самым уменьшается удельный вес норм, которые
могут быть сосредоточены в торговых кодексах, и сохранение по-
следних теряет свой смысл.

Романская и германская подсистемы. В рамках континентально-
го права они могут быть выделены в зависимости от того, законо-
дательство какой страны — Франции или Германии — берется за
основу. В XIX в. и в первой половине XX в. европейские страны
при создании собственного гражданского законодательства следо-
вали либо французской модели, воплощенной в Гражданском ко-
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дексе Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона), либо германской, по-
ложенной в основу Германского гражданского уложения 1896 г.
Соответственно образовались группы романского и германского
гражданского права. Разумеется, кодексы только отражали ре-
зультаты развития доктрины различных государств, а не форми-
ровали ее.

При этом система гражданского права романской группы (Ко-
декса Наполеона) считалась заимствованной из Институций, про-
стейшего учебника по римскому праву, составляющего часть Ко-
дификации Юстиниана (Corpus Iuris Civilis). Эта система, называ-
емая институционной, если отвлечься от ее несущественных
особенностей, предполагала группировку гражданско-правовых
норм по следующим разделам: 1) «лица» (т.е. субъекты права);
2) «вещи» (объекты права) и соответственно вещные права; 3) «ис-
ки» и соответствующие искам обязательства. Но постепенно она
подверглась модификациям. В частности, из нее были удалены
нормы гражданского процесса и появились общие положения
и иные разделы.

Система германской группы опиралась на Дигесты (Пандекты)
Кодификации Юстиниана (а потому получила название пандект-
ной) и изначально предполагала разделение норм материального
и процессуального частного права (последние рассматривались
отдельно). При этом все материальные нормы подразделялись на
те, которые касаются любых институтов гражданского права (они
образовывали так называемую Общую часть, включающую общие
положения, нормы о субъектах права, объектах прав и самих пра-
вах, в том числе об осуществлении и защите последних), и посвя-
щенные отдельным институтам — вещному, обязательственному,
семейному и наследственному праву (Особенная часть). Герман-
ская система также в дальнейшем была модернизирована.

Пандектная система при ее создании в юридико-техническом
смысле была выше институционной. Достаточно указать на такой
используемый ею прием, как разделение Общей и Особенной час-
тей. Однако в дальнейшем институционная и пандектная системы
развивались и сближались, и сейчас уже трудно говорить о них как
о самостоятельных системах. Они составляют лишь две основные
подсистемы единого континентального права. Это тем более вер-
но в современных условиях активно развивающейся европейской
интеграции.

Источники права. Континентальное право развивалось под оп-
ределяющим влиянием доктрины права, и прежде всего римского
права. При создании его норм научные абстракции, человеческий
разум и деятельность ученых играли и играют решающую роль.
Большинство жизненных ситуаций рассматривается через призму
доктрины и под нее подстраивается. Сущность континентального
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подхода состоит не в том, чтобы найти в практике и отшлифовать
то или иное решение. Главное — выработать общий идеальный
принцип, а затем «регулировать» при помощи него общественные
отношения.

Соответственно основным источником континентального пра-
ва являются законы, и среди них главный кодифицированный
акт — Гражданский кодекс. Нормы Кодекса (да и в законодатель-
стве в целом) развертываются от обших к частным, от абстрактных
к конкретным. Основная задача юриста — подвести конкретный
случай под действие той или иной нормы позитивного права. От-
дельные законы создаются и применяются как подчиненные Ко-
дексу.

Обычаи как источник права в континентальной системе игра-
ют незначительную роль. Основной упор в правовом регулирова-
нии сделан на закон. По существу, обычаи сведены к деловым
обыкновениям, дополняющим действующее позитивное право.

Прецедентное право в континентальной системе отсутствует.
Судебная практика если и признается источником права (что име-
ет место далеко не во всех странах), то только в узких рамках, при-
менительно к тем отношениям, которые не урегулированы или не
полностью урегулированы законом. К тому же существует четкая
установка на заполнение при помощи законодательства имеющих-
ся в праве пробелов, с тем чтобы избежать их восполнения на
практике.

Лица. Правовые установления, относящиеся к лицам, делятся
на две части: 1) о физических лицах; 2) о юридических лицах.
Применительно к физическим лицам различается правоспособ-
ность, как способность иметь права и обязанности, и дееспособ-
ность, как способность своими действиями осуществлять права
и обязанности. Объем правоспособности у всех равный и опреде-
лен позитивным правом. Выделяются различные степени дееспо-
собности в зависимости от возраста и состояния здоровья. Объем
дееспособности устанавливается позитивным правом.

Континентальное право содержит детально разработанную
доктрину юридического лица. Юридическое лицо является абст-
рактной категорией, которая охватывает все возможные виды
юридических лиц. Очень много внимания уделяется сущности
и признакам юридического лица (которые закрепляются зако-
ном), а также классификации юридических лиц. Перечень этих
видов представляет собой стройную систему. Установлены общие
для всех юридических лиц правила создания, реорганизации
и ликвидации. Возникновение, изменение и прекращение юриди-
ческого лица производится нормативно-явочным порядком и, как
правило, сопровождается государственной регистрацией. Право-
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способность юридических лиц, относящихся к коммерческим ор-
ганизациям, является общей.

Все юридические лица подразделяются на союзы (корпорации)
и учреждения. К корпорациям относятся различные виды обществ
(товариществ) — полное товарищество (в ряде стран полные това-
рищества юридическими лицами не признаются), коммандитное
товарищество, общество с ограниченной ответственностью и ак-
ционерное общество. Товарищества (общества) подразделяются на
виды в зависимости от характера ответственности их участников
по долгам корпорации и по иным критериям. В полном товарище-
стве участники отвечают солидарно всем своим имуществом.
В коммандитном товариществе одни участники (коммандитисты)
отвечают в пределах внесенных вкладов, а другие (комплемента-
рии) — солидарно всем своим имуществом. Наконец, ответствен-
ность участников общества ограничена внесенным ими вкладом.
При этом различие между обществами с ограниченной ответст-
венностью и акционерными обществами строится в зависимости
оттого, принадлежат ли их участникам вклады (доли, паи) или ак-
ции как ценные бумаги. При создании корпораций континенталь-
ное законодательство предъявляет очень жесткие требования от-
носительно величины и порядка формирования начального устав-
ного капитала.

К учреждениям относятся различные организации, созданные
на основе обособления чужого имущества, передаваемого в долж-
ностное управление под условием соблюдения целей учреждения.
Учреждения, как правило, действуют в интересах лиц, не являю-
щихся собственниками их имущества, членами и управляющими.
Эти лица именуются дестинаторами. В форме учреждений сущест-
вуют государственная казна (фиск), государственные предприятия
и иные учреждения, религиозные учреждения и благотворитель-
ные фонды.

Вещное право. Особенностью континентального подхода явля-
ется выделение абстрактной категории «вещное право», под кото-
рую подведены отдельные разновидности таких прав. Это право
фиксирует связь лица с вещью в отвлечении от отношений этого
лица с другими лицами. И хотя акцент в правовом регулировании
делается все-таки на отдельные вещные права, существуют и об-
щие для всех них нормы.

Вещные права подразделяются на права на свои вещи (к числу
которых относится право собственности) и права на чужие ве-
щи — сервитуты, эмфитевзис, права застройки, залога и т.д. По-
следние различаются в зависимости от способа, широты, интен-
сивности и иных параметров воздействия на чужую вещь. По-
скольку права на чужие вещи обременяют собственника,
существует замкнутый перечень (numerus clausus) вещных прав.
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Это означает, что данные права не могут создаваться произвольно.
Но в любом случае содержание вещных прав определяется пози-
тивным правом.

Помимо отдельных разновидностей вещных прав, большое
внимание уделяется владению как фактическому состоянию свя-
занности лица с вещью (господству лица над вещью). Владение
в рамках континентального права защищается специальными вла-
дельческими исками, использование которых возможно при нару-
шении владения, удовлетворяющего определенным критериям,
независимо от вины нарушителя.

Основным вещным правом, естественно, считается право соб-
ственности. Именно ему посвящена значительная доля норм вещ-
ного права. Несмотря на то, что содержание права собственности
раскрывается в законодательстве каждой страны по-своему, есть
и некоторые общие принципы.

В трактовке права собственности на континенте следуют рим-
ским традициям, и прежде всего основополагающему принципу:
«не может быть двух полных прав собственности на одну вещь».
Право собственности едино и неделимо. Невозможна разделенная
или двойственная собственность. Специфика же отдельных жиз-
ненных ситуаций, не укладывающихся в рамки такого права соб-
ственности, может быть отражена либо в создании прав на чужие
вещи, либо в закреплении особенностей права собственности,
принадлежащего тому или иному субъекту или в отношении того
или иного объекта. И хотя в последнее время континентальным
правом заимствуются некоторые конструкции англо-американ-
ского права, исходящие из противоположного принципа (напри-
мер, траст, доверительная собственность), они модифицируются
таким образом, чтобы не нарушать установившихся традиций
(вместо доверительной собственности ведут речь, к примеру, о до-
верительном управлении чужим имуществом).

Следующий важный принцип, которого придерживается кон-
тинентальное право,— наибольшая полнота права собственности
{plena in re potestas). Разные европейские законодательства вклады-
вают в содержание права собственности различные компоненты
(правомочия) — владение, пользование, распоряжение, право на
доход и т.п., причем в самых причудливых сочетаниях. Однако не-
пременно обращается внимание на то, что этими компонентами
содержание права собственности не исчерпывается, что все они
«осуществляются наиболее исключительным образом», «по усмот-
рению собственника», «независимо». Тем самым подчеркивается
особый характер права собственности, его отличие от других прав,
то, что оно всегда шире и независимо по содержанию, если его
сравнивать с другими правами, как вещными, так и обязательст-
венными.
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Права на чужие вещи (jura in re aliena) разнообразны и объеди-
няются в одну группу лишь исходя из того, что всегда предполага-
ют наличие собственника, вещь которого они обременяют. Собст-
венник, по общему правилу, должен терпеть воздействие на его
вещь, однако в последнее время появляется все больше и больше
таких вещных прав, которые обязывают собственника совершать
те или иные активные действия. В зависимости от того, какие из
правомочий собственника оказываются ограниченными, можно
выделить следующие права на чужие вещи, предоставляющие их
обладателям в отношении чужой вещи возможность: 1) только
пользоваться (сервитуты); 2) только распоряжаться (залоговые
права); 3) владеть и пользоваться (права некоторых арендаторов,
скажем, жилых помещений или земельных участков); 4) владеть,
пользоваться и в ограниченных пределах распоряжаться (эмфитев-
зис, доверительное управление).

Обязательственное право. Ключевую позицию в нем занимает
обязательство {obligatio) как универсальная конструкция, рассчи-
танная на любые частноправовые отношения между лицами. Обя-
зательственное право представляет собой систему норм, рассчи-
танных на урегулирование отношений между лицами. В рамках
обязательства одному лицу принадлежит право требовать от друго-
го лица (iusus in personam) совершения какого-либо действия
(предоставления) или воздержания от определенного действия.
Сторонами обязательства являются кредитор (тот, кто вправе тре-
бовать предоставления) и должник (тот, кто обязан это предостав-
ление дать), предмет обязательства — любой возможный в граж-
данском праве объект, содержание обязательства — права и обя-
занности сторон. При этом содержание обязательства зависит не
только от позитивного права, но и от воли его сторон.

Существует весьма развитая общая часть обязательственного
права, сосредоточивающая нормы, применимые ко всем обяза-
тельствам. Особенная часть обязательственного права посвящена
отдельным видам обязательств.

Обязательства классифицируются прежде всего по основаниям
их возникновения. Выделяется несколько главных оснований воз-
никновения обязательств — договор, односторонняя сделка, при-
чинение вреда (деликт), ведение чужих дел без поручения, неос-
новательное обогащение и закон.

Затем проводится уже более дробное деление в рамках таких
оснований, как договор и деликт.

Договор определяется как соглашение двух и более лиц, по-
средством которого они устанавливают взаимные права и обязан-
ности. Однажды возникнув, договор подлежит строгому исполне-
нию (pacta sunt servanda), в том числе принудительному.
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Деликтом признается причинение вреда личности или имуще-
ству потерпевшего, не связанное с каким-либо конкретным дого-
вором.

Ответственность за нарушение договора и за деликт строится
по принципу вины, причем установлена презумпция вины причи-
нителя. Однако из общего принципа имеется и ряд исключений.

Деление договоров производится прежде всего по их социаль-
но-экономическому содержанию — договоры о передаче имущест-
ва в собственность, в пользование, договоры о выполнении работ
и оказании услуг, договоры перевозки и страхования и т.п. От-
дельным видам договоров предшествует также достаточно полная
общая часть, но теперь уже договорного права.

Деликты подразделяются на генеральный и специальные. Ге-
неральный деликт представляет собой общее основание для воз-
мещения любого вреда и включает стандартные правила. Специ-
альные деликты имеют специфику, вызванную особым характером
ущерба (вред имущественный с дальнейшим подразделением на
вред имуществу и личности и моральный), причинения вреда (на-
пример, источником повышенной опасности), вины (ответствен-
ности за вину или без вины), личности причинителя вреда (на-
пример, если речь идет о государственном служащем) и т.д.

Исключительные права (интеллектуальная собственность). Пра-
ва на результаты творческой деятельности закрепляются развитым
законодательством, созданным на основе международных конвен-
ций — Бернской и Женевской, посвященных авторскому праву,
Парижской, созданной для регулирования патентного права, и ря-
де других. Поэтому особой специфики, связанной именно с кон-
тинентальной или англо-американской системами, здесь нет. За-
конодательство стран обеих систем уже почти сто лет строится по
одной и той же модели, в основе которой лежат указанные выше
конвенции.

Можно отметить лишь различия в понятиях, которые сущест-
вуют в рамках этих институтов. Континентальное право обычно
использует понятия авторских или патентных прав, иногда объе-
диняя их под названием «исключительные права». Англо-амери-
канское право всегда ведет речь о литературной (художественной)
и промышленной собственности, одним словом, о собственности
интеллектуальной. Это вполне соответствует существующей докт-
рине, склонной к предельному расширению понятия собственно-
сти. Правда, такое словоупотребление присутствует и в некоторых
странах континентальной системы (например, во Франции),
а также в международных конвенциях. Однако в этом случае тер-
мин «собственность» используется в условном смысле, для того
чтобы подчеркнуть абсолютность защиты этих прав.



§ 3. Англо-американская система 87

Семейное право континентальной и англо-американской сис-
тем также имеет мало особенностей, чтобы проиллюстрировать
при помощи них характерные черты этих систем.

Наследственное право. Система норм, регламентирующих пе-
реход имущества от умершего лица к его наследникам, образует
наследственное право. Наследование рассматривается как универ-
сальное правопреемство, в рамках которого от наследодателя к на-
следнику переходит все имущество, как активы, так и пассивы
(долги). В то же время существует такая форма передачи имущест-
ва по наследству, при которой получающий его освобождается от
ответственности за долги наследодателя (завещательный отказ или
легат). Легат, как правило, представляет собой сингулярное право-
преемство только в правах, а не в обязанностях наследодателя.

Различается наследование по завещанию и по закону. При на-
следовании по завещанию наследство переходит к лицам, указан-
ным в завещании. Завещание может быть составлено в различных
формах — письменное завещание, написанное наследодателем соб-
ственноручно, завещание, провозглашенное торжественно в при-
сутствии государственного должностного лица (нотариуса), завеща-
ние, отданное запечатанным на хранение нотариусу в присутствии
свидетелей, и т. п. При наследовании по закону устанавливаются
определенные очереди (разряды, парантеллы) наследников, причем
при наличии наследников более близкой к наследодателю очереди
остальные наследники к наследованию не призываются.

§ 3. Англо-американская система

Общая характеристика. В основе англо-американской системы
лежит общее право (common law) Великобритании, родившееся
в результате деятельности королевских судов, решения которых
признавались имеющими обязательную силу для нижестоящих су-
дов. Путем принятия новых судебных решений обеспечивалось
развитие сначала общего права, а потом, когда оно остановилось
в своем развитии, права справедливости (equity), которое сложи-
лось в результате деятельности суда канцлера. Этот дуализм похож
на дуализм цивильного и преторского права в рамках римского
частного права. Затем к общему праву и праву справедливости,
которые в совокупности образовали прецедентное право, добави-
лось статутное право (statute law), включающее акты, принимае-
мые парламентом. Однако прецедентное право получило незави-
симое развитие по отношению к праву статутному, целиком опре-
деляя порядок применения последнего.

Сложившееся в таком виде английское право было перенесено
в колонии — США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, другие
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страны, — где оно подверглось модификациям. Наибольшие изме-
нения в английское право были внесены в США. Поэтому данная
правовая система получила название англо-американской. Эти из-
менения были связаны главным образом с федеративным устройст-
вом США. Штаты, входящие в состав США, пользовались и поль-
зуются большой самостоятельностью в создании гражданского за-
конодательства. Поэтому для унификации законотворческой
деятельности штатов на уровне федерации принимались полноцен-
ные законы или создавались рекомендательные (модельные) коди-
фикации. Однако, несмотря на то, что право США имеет значи-
тельную специфику, оно образует вместе с английским правом еди-
ную правовую систему.

Источники права. Общий перечень источников в англо-амери-
канской системе тот же — законы, судебная практика, обычаи, но
их соотношение меняется.

Законы в англо-американском праве не играют той роли, ко-
торая им присуща в праве континентальном, хотя их в последние
годы принимают все чаще. Прежде всего, отсутствуют кодифици-
рованные акты гражданского законодательства — кодексы. Зако-
ны принимаются в отношении отдельных институтов — юридиче-
ских лиц, права собственности, купли-продажи и т.д. Они не под-
вергаются систематизации. Есть лишь некоторые более или менее
систематизированные акты, но они касаются лишь нескольких
институтов гражданского права (например, Единообразный тор-
говый кодекс США).

Решающее значение для определения содержания гражданского
права имеет судебная практика, принимающая форму прецедент-
ного права. Прецедентное право — систематизированная доктри-
ной совокупность решений судов высших инстанций, подлежащих
применению к аналогичным делам. Так прецеденты становятся ис-
точниками права. Решения судов откликаются на потребности
практики и изменяют прежние решения. Право развивается посте-
пенно, с сохранением полезных традиций. Сборники прецедентов
сейчас существуют в машиночитаемом виде, что существенно об-
легчает их использование.

Обычаям также уделяется достаточно большое внимание, осо-
бенно при формировании новых прецедентов. Что касается дело-
вых обыкновений, то их значение достаточно велико в США, где
они образуют основу рекомендательных актов частного характера,
служащих в качестве моделей для отдельных штатов (посвящен-
ных договорному праву, агентам, доверительной собственности
и т. п.).

Англо-американская доктрина развивается под определяющим
влиянием прецедентного права. Если для континентального юри-
ста главное — создание логичной и стройной системы норм, пусть
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и игнорирующей некоторые потребности практики, юрист анг-
ло-американской системы следует любым зигзагам этой практики.
Доктрина развивается казуистически, путем обобщения отдельных
прецедентов. И трудно сказать, какой метод лучше. Достоинства
есть у каждого. Неслучайно на современном этапе происходит
сближение этих правовых систем, что особенно ярко видно на
примере Европейского Сообщества.

Лица. Установления о лицах в англо-американском праве так-
же подразделяются на нормы, посвященные физическим и юри-
дическим лицам. Регламентация правосубъектности лиц в пози-
тивном праве незначительна. Основное внимание уделяется тем
содержательным компонентам правосубъектности, которые выде-
лены практикой.

Разграничения правоспособности и дееспособности не про-
водится. Вместо них существует единое понятие правосубъектно-
сти {legal capacity). Правда, на практике различают пассивную
и активную правосубъектность (аналоги право- и дееспособно-
сти), причем последняя трактуется как способность к самостоя-
тельному совершению правового акта. Правосубъектность счита-
ется формально равной, возникает по общему правилу с рожде-
ния и прекращается в момент смерти. Англо-американскому
праву неизвестно признание лица безвестно отсутствующим
и умершим как самостоятельные правовые институты.

Что же касается юридических лиц, то общее понятие о них
развито слабо. Вместо универсальной категории юридического
лица существуют две основные разновидности юридических
лиц — товарищества (partnerships) и компании (в Великобрита-
нии) или корпорации (в США; публичные корпорации в Велико-
британии). Товарищества имеют несколько разновидностей, ко-
торые различаются в зависимости от характера ответственности
товарищей по долгам товарищества. Полные товарищества не
признаются юридическими лицами. Другой вид товари-
ществ — коммандитные {limited partnerships) — признан юридиче-
ским лицом.

Однако основные нормы о юридических лицах содержатся
в актах, посвященных компаниям (корпорациям). Аналогами этих
юридических лиц в континентальном праве являются общества
с офаниченнои ответственностью (акционерные общества). Одна-
ко ни компании, ни корпорации не подразделяются на виды в за-
висимости от того, что принадлежит их участникам — доли (вкла-
ды) или акции. Их заменяет единый термин — shares. При созда-
нии корпораций формированию начального уставного капитала
уделяется меньшее внимание, чем в континентальной системе.

Формально правоспособность юридических лиц до сих пор не
признана обшей. Действие норм о специальной правоспособности
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юридических лиц (доктрины ultra vires) пока не отменено, однако
на практике их значение падает все сильнее. В англо-американ-
ском праве отсутствует такая разновидность юридических лиц, как
созданные собственниками учреждения. Их заменяют либо корпо-
рации (которые могут существовать и как бесприбыльные), либо
доверительные собственники.

Собственность {property, ownership). Это одно из ключевых по-
нятий в англо-американском праве. Вещное право как система
норм, рассчитанных на урегулирование отношений лица к вещи,
отсутствует. Место категории «вещное право» занимает «собствен-
ность». Отсутствует и четкое деление прав на свои и на чужие ве-
щи (последние также называют собственностью). В строгом кон-
тинентальном смысле даже собственность на недвижимость в анг-
ло-американском праве не является правом на свою вещь, ибо
верховным собственником земель признается государство («коро-
на»). С этой точки зрения каждый владелец земли уже не собст-
венник. На практике же, разумеется, все не так, ибо полномочия
«короны» номинальны.

Главная черта англо-американской трактовки собственности
состоит в допущении существования разделенной (двойственной)
собственности. Принцип «одна вещь — одно право собственно-
сти» не действует. Вместо него установлен принцип, согласно ко-
торому количество, а значит, и содержание прав собственности,
принадлежащих нескольким лицам в отношении одной и той же
вещи, может быть определено соглашением (волей) участников.
В этом еще одна особенность англо-американского права в отли-
чие от континентального, где виды и содержание вещных прав за-
фиксированы объективным правом.

Разделение права собственности допускается как в простран-
стве — по горизонтали и по вертикали, — так и во времени. На-
пример, один собственник имеет право на доход от сдачи земель-
ного участка в аренду, а другой — от пользования им. Какая-либо
вещь может быть передана одному собственнику пожизненно,
а другому — после смерти первого, и в обоих случаях речь идет
о праве собственности, которое делится между данным и будущим
собственниками. Следовательно, содержание этих различных прав
собственности определяется по воле первоначального собственни-
ка или по соглашению собственников.

Собственность (property) трактуется предельно широко. Поми-
мо традиционных прав к ней подчас относят даже некоторые пра-
ва требования (например, на получение пенсий, пособий, алимен-
тов и т.п.), исключительные права (интеллектуальную собствен-
ность), особенно если они отчуждаемы. Логика рассуждений при
этом такова — раз право может быть отчуждено, оно является
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вещью, пусть и особого рода, а значит, может выступать как объ-
ект права собственности.

Наиболее ярко все перечисленные особенности англо-амери-
канского понимания собственности выражены в доверительной
собственности (trust). Сущность доверительной собственности со-
стоит в том, что первоначальный собственник — учредитель (settlor)
траста передает вещь в управление доверительному собственнику
(trustee) с тем, чтобы тот передал эту вещь или доходы, полученные
от ее эксплуатации, выгодоприобретателю (beneficiary), в роли ко-
торого может быть как учредитель траста, так и любое третье лицо
(в том числе и публика в широком смысле этого слова). И довери-
тельный собственник, и выгодоприобретатель считаются собст-
венниками, но с разными правами — первый имеет право осуще-
ствлять управление (эксплуатацию) переданным ему имуществом,
второй же сохраняет право на доход и на получение вещи обратно.
Объем прав каждого из собственников может меняться в зависи-
мости от того, на каких условиях учрежден траст (что может быть
определено договором, односторонней сделкой или законом). На-
пример, за доверительным собственником может быть закреплено
право решать, выплачивать ли доход выгодоприобретателю. В то
же время может существовать такая доверительная собственность,
в рамках которой выгодоприобретатель в любой момент может ее
прекратить и получить вещь обратно. Эта «резиновая» конструк-
ция траста способна подвергаться самым различным модификаци-
ям. Поэтому ее используют в самых неожиданных ситуациях —
в случае неосновательного обогащения, в отношениях между ком-
панией и ее директорами, принципалом и агентом, при наследо-
вании и т.п. Однако ее главное назначение — обеспечить профес-
сиональное управление чужим имуществом в интересах опреде-
ленных категорий лиц, не способных или не желающих его
осуществлять. И в этом смысле данная конструкция заимствуется
странами с иными правовыми системами.

Владение в рамках англо-американского права также трактует-
ся как фактическое состояние связанности лица с вещью, однако
для защиты владения используются не специальные владельческие
иски, а иски из причинения вреда (trespass и nuissance). А это озна-
чает, что защита владения поставлена в зависимость от наличия
или отсутствия вины в его нарушении.

Что касается прав на чужие вещи, то они как категория отсут-
ствуют. Впрочем, это не означает, что они неизвестны практике.
Например, к числу вещных могут быть отнесены залоговые права
и сервитуты.

Договорное и деликтное право. Ключевыми понятиями анг-
ло-американской системы права соответственно являются договор
(contract) и деликт (tort). Общая часть обязательственного права,
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рассчитанная на применение к любым обязательствам, отсутству-
ет. Общая часть, да и то преимущественно в доктринальном, а не
в легальном плане, есть лишь у договорного и деликтного права.

Отсутствует и абстрактное понятие обязательства. Основное
внимание уделено договору и деликту. Нет и никакой легальной
классификации обязательств. Основаниями возникновения обяза-
тельств являются договор, квазидоговор (неосновательное обога-
щение, ведение чужих дел без поручения) и деликт.

С точки зрения англо-американского права договор — это сде-
ланное взамен предоставления (удовлетворения) обещание, снаб-
женное санкцией (возможностью обратиться в суд). Следователь-
но, договор предполагает наличие встречных удовлетворений
(consideration): для того чтобы получить право требования, креди-
тор прежде сам должен что-нибудь обещать должнику. Отсюда вы-
текает, что оферта (предложение заключить договор) не связывает
лицо, ее сделавшее, до тех пор, пока она не акцептована (за неко-
торыми исключениями). До акцепта оферта может быть свободно
отозвана. Иная ситуация в континентальном праве, где лицо, сде-
лавшее оферту, в той или иной мере связано ею. Необходимость
встречных предоставлений также ставит под вопрос существова-
ние безвозмездных договоров. Поэтому для них создана особая
конструкция договоров «за печатью», которые способны возлагать
на должников обязанности и при отсутствии встречных удовлетво-
рений. Очевидно, что обмен предоставлениями не может осущест-
вляться иначе, чем на основании соглашения сторон, однако ре-
шающее значение придается не соглашению, а наличию встреч-
ных удовлетворений.

Договорное право развилось как ответ на запросы практики.
Никакой легальной классификации договоров не существует. От-
дельные виды договоров рождены практикой, урегулированы от-
дельными законами (например, о продаже товаров), и их выделе-
ние не может быть произведено при помощи каких-либо четких
и однозначных критериев.

Ответственность за нарушение договора строится на принципе
причинения: должник отвечает за допущенное им нарушение не-
зависимо от вины. Это вытекает из важного правила англо-амери-
канского права, в соответствии с которым должник в любой мо-
мент вправе отказаться от договора, возместив кредитору убытки
в полном объеме.

Англо-американское право уделяет главное внимание именно
договорному праву еще и потому, что в нем нет более-менее раз-
витого учения о сделках. Поэтому нормы о сделках содержатся
в договорном праве.

Деликтное право существует как совокупность специальных
деликтов, выработанных судебной практикой. Генеральный де-
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ликт как таковой отсутствует: есть лишь его доктринальные моде-
ли. Под деликтами понимают причинение вреда имуществу или
личности. Никакой легальной классификации специальных де-
ликтов также не существует.

Выделяются такие деликты, как вторжение (trespass), касающе-
еся причинения вреда как личности, так и имуществу; зловред-
ность (nuissance), т.е. нарушение спокойного пользования имуще-
ством конкретного лица или неопределенного круга лиц; клевета
(libel и slander), заговор (conspiracy) с целью нанести вред чужому
бизнесу; небрежность (negligence), когда причинитель вреда неос-
мотрительно относится к чужим правам, и др. Ответственность за
эти деликты наступает, по общему правилу, при наличии вины
причинителя вреда.

Наследственное право. В англо-американской системе оно
имеет ряд специфических черт. Наследование в англо-американ-
ском праве, по сути, уже не является универсальным правопреем-
ством, поскольку практически все права и обязанности наследода-
теля переходят в доверительную собственность (trust) третьего ли-
ца, главной обязанностью которого является исполнение воли
наследодателя (прямо выраженной или предполагаемой). Задача
этого исполнителя — executor'а. при наследовании по завещанию
и administrator'а при наследовании по закону — рассчитаться
с долгами наследодателя и передать остаток наследникам, в инте-
ресах которых он и обязан действовать. Поскольку наследники
получают имущество свободным от долгов, они и не отвечают по
долгам наследодателя. Таким образом, различий между наследова-
нием и получением легата нет, поэтому последняя конструкция
отсутствует.

В англо-американском праве также различается наследование
по закону и по завещанию. Однако допускается только одна фор-
ма завещания — письменное завещание, подписанное наследода-
телем и удостоверенное в присутствии не менее двух свидетелей.



Глава 5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

§ 1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности

Гражданское правоотношение и механизм гражданско-правового
регулирования общественных отношений. Гражданско-правовые
нормы, содержащиеся в различного рода нормативных актах, при-
званы регулировать общественные отношения, составляющие
предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии механизма
гражданско-правового регулирования общественных отношений
играет понятие гражданского правоотношения.

В результате урегулирования нормами гражданского права об-
щественных отношений они приобретают правовую форму и ста-
новятся гражданскими правоотношениями. Гражданское правоот-
ношение — это не что иное, как само общественное отношение, уре-
гулированное нормой гражданского права. В предмет гражданского
права входят как имущественные, так и личные неимущественные
отношения. В результате регулирования гражданским правом иму-
щественных отношений возникают гражданские имущественные
правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми
нормами личные неимущественные отношения, устанавливаются
личные неимущественные правоотношения.

Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными
отношениями, лежащими в сфере экономического базиса обще-
ства. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенно-
стей, которые не могут не отражаться на гражданских правоотно-
шениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского
имущественного правоотношения состоит в том, что в нем отра-
жается единство правовой надстройки и экономического базиса,
их связь и взаимодействие. Ценность гражданского имуществен-
ного правоотношения как определенного научного понятия и со-
стоит в том, что оно позволяет выделить то звено в цепи всеобщей
связи и взаимодействия, в котором непосредственно соприкаса-
ются элементы надстроечного и базисного характера. Последнее
имеет чрезвычайно важное значение для характеристики механиз-
ма правового регулирования имущественных отношений. Право
не могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы пра-
вовой надстройки не были связаны с общественными отношения-
ми, входящими в экономический базис общества. Эта связь пра-
вовой надстройки и экономического базиса как раз и происходит
в звене, которое называют гражданским имущественным правоот-
ношением. Поэтому гражданское имущественное правоотношение



§ 1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности 95

представляет собой специфическую форму связи между правовой
надстройкой и экономическим базисом общества.

В силу изложенного трудно согласиться с мнением тех авто-
ров, которые рассматривают гражданское правоотношение в каче-
стве особого идеологического отношения, существующего наряду
с реальным имущественным отношением1. Такой подход к поня-
тию гражданского правоотношения позволяет четко разграничить
идеологические и базисные отношения, но не дает достаточно яс-
ного представления о том, как право воздействует на экономику.
Раскрывая же механизм правового регулирования имущественных
отношений, важно показать не противоположность правовой над-
стройки и экономического базиса, а наоборот, выявить их единст-
во, взаимодействие и отразить это в научном понятии граждан-
ского правоотношения.

Понятие гражданского правоотношения как общественного от-
ношения, урегулированного нормой гражданского права, в равной
мере подходит и к личным неимущественным правоотношениям.
Правовое регулирование не приводит к созданию каких-либо но-
вых общественных отношений, а лишь придает определенную фор-
му уже существующим личным неимущественным отношениям,
которые становятся одним из видов гражданских правоотношений.

Особенности гражданско-правовых отношений. Входящие в пред-
мет гражданского права общественные отношения регулируются
методом юридического равенства сторон. Поэтому в большинстве
случаев гражданские правоотношения устанавливаются по воле
участвующих в них лиц. Типичным для гражданского права основа-
нием возникновения правоотношения является договор. Это с не-
избежностью отражается и на характере гражданских правоотноше-
ний. Наиболее существенной чертой гражданских правоотноше-
ний является равенство их сторон, их юридическая независимость
друг от друга. Ни одна из сторон в фажданском правоотношении
не может повелевать другой стороной и диктовать ей свои условия
только в силу занимаемого ею положения. Если управомоченная
в фажданском правоотношении сторона вправе требовать опреде-
ленного поведения от обязанного лица, то только в силу сущест-
вующего между ними договора или прямого указания закона. Так,
заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения работы, но
той, которую последний согласится выполнить в соответствии
с заключенным между ними договором. Даже в случаях, когда
гражданское правоотношение устанавливается помимо воли его

Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 22, 30, 31.
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участников, последние также находятся в юридически равном по-
ложении. Например, в случае причинения вреда деликтное обяза-
тельство зачастую возникает независимо от желания причинителя
вреда. Однако и в этом гражданском правоотношении стороны
находятся в юридически равном положении и подчиняются толь-
ко закону.

Юридическое равенство сторон является неотъемлемым свой-
ством гражданского правоотношения. С утратой этого свойства
меняется и природа правоотношения. Из гражданского оно пре-
вращается в иное правоотношение. Так, приобретая в собствен-
ность квартиру у местной администрации, гражданин вступает
в гражданское правоотношение и находится в юридически равном
с местной администрацией положении. Однако ситуация меняет-
ся, если местная администрация распределяет жилье между гражда-
нами, пострадавшими от землетрясения. В возникающем здесь пра-
воотношении местная администрация выступает уже как орган, об-
ладающий властными полномочиями по отношению к гражданину,
исключающими юридическое равенство сторон. Поэтому данное
правоотношение по своей юридической природе является не граж-
данско-правовым, а административным.

Более ясное представление о гражданском правоотношении
возникает тогда, когда оно рассматривается не только как единое
целое, но и в виде отдельных составляющих его элементов, к чис-
лу которых относятся содержание, форма, субъекты и объекты
правоотношения.

§ 2. Содержание и форма гражданского правоотношения

Содержание гражданского правоотношения. В процессе граждан-
ско-правового регулирования общественных отношений их участ-
ники наделяются субъективными правами и обязанностями, кото-
рые в дальнейшем и предопределяют поведение участников в рам-
ках существующих между ними правоотношений. Как и любое
общественное отношение, гражданское правоотношение устанав-
ливается в результате взаимодействия между людьми. В правоотно-
шении взаимодействие его участников осуществляется в соответст-
вии с принадлежащими им субъективными правами и возложенны-
ми на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи
продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на
условиях и в сроки, определяемые договором между ними, а поку-
патель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установ-
ленные этим же договором.

Входящие в предмет гражданского права общественные отно-
шения в результате их правового регулирования не исчезают,
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а лишь приобретают правовую форму, с помощью которой упоря-
дочивается их содержание. Поэтому содержание гражданских пра-
воотношений образует взаимодействие их участников, осуществляе-
мое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

Форма гражданского правоотношения. Субъективные права
и обязанности, принадлежащие участникам гражданского правоот-
ношения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом
понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения
управомоченного лица, а под субъективной обязанностью — юри-
дически обусловленная мера необходимого поведения обязанного
лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных
гражданских прав и обязанностей является то, что они носят либо
имущественный, либо личный неимущественный характер. Так,
право собственности — это имущественное право, предоставляю-
щее его обладателю юридически обеспеченную возможность по
своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принад-
лежащими ему вещами. Право на защиту чести, достоинства и де-
ловой репутации — личное неимущественное право, которое
предоставляет управомоченному лицу юридически обеспеченную
возможность требовать опровержения порочащих его честь, до-
стоинство и деловую репутацию сведений.

Единство содержания и формы гражданского правоотношения.
Гражданское имущественное правоотношение нельзя отнести
полностью ни к экономическому базису, ни к правовой надстрой-
ке. Оно представляет собой диалектическое единство экономиче-
ского содержания и правовой формы. Форма гражданского иму-
щественного правоотношения (субъективные права и обязанно-
сти) находится в области правовой надстройки, а его содержание
(взаимодействие участников) — в сфере экономического базиса.
В отличие от имущественного как форма, так и содержание лич-
ного неимущественного правоотношения находятся вне экономи-
ческого базиса. Поэтому личное неимущественное правоотноше-
ние целиком относится к надстроечным явлениям.

В цивилистической литературе широко распространено мне-
ние о том, что содержание гражданского правоотношения образу-
ют субъективные права и обязанности его участников1. Эта пози-
ция вполне допустима для тех авторов, которые рассматривают
гражданское правоотношение как особое идеологическое отноше-
ние, существующее наряду с регулируемым общественным отно-
шением. Содержанием такого правоотношения ничего, кроме

Советское гражданское право / Под ред. В. А. Рясенцева. В 2-х т. М.,
1986. Т. 1. С. 74.
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субъективных прав и обязанностей, не может и быть. Однако ав-
торы, рассматривающие гражданское правоотношение как само
общественное отношение, урегулированное нормой гражданского
права, впадают в противоречие, утверждая, что содержание такого
правоотношения составляют гражданские права и обязанности.
Субъективные права и обязанности появляются лишь в результате
правового регулирования. Поэтому получается, что общественное
отношение до его правового регулирования не имело своего со-
держания, либо оно улетучилось в процессе правового регулирова-
ния. Вместе с тем вполне допустимо говорить о субъективных пра-
вах и обязанностях как о юридическом содержании гражданских
правоотношений, поскольку в них заложена возможность такого
взаимодействия участников правоотношения, которое образует
его содержание. Поэтому в дальнейшем в настоящем учебнике под
юридическим содержанием гражданских правоотношений будут
пониматься субъективные права и обязанности, принадлежащие
участникам правоотношений.

Специфика гражданских правоотношений проявляется не
только в их форме и содержании, но также в их субъектах и объ-
ектах.

§ 3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения

Субъекты гражданских правоотношений. Участники граждан-
ских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое об-
щественное отношение, гражданское правоотношение устанавли-
вается между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских
правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо оп-
ределенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются
в гражданском законодательстве гражданами. Вместе с тем субъек-
тами гражданских правоотношений в нашей стране могут быть не
только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а так-
же лица без гражданства.

Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов граж-
данских правоотношений могут участвовать и организации, кото-
рые называются юридическими лицами. В отличие от граждан
юридические лица являются коллективными субъектами граждан-
ских правоотношений. За юридическим лицом как субъектом
гражданского правоотношения всегда стоит определенным обра-
зом организованный коллектив людей. В гражданских правоотно-
шениях могут участвовать не только российские, но и иностранные
юридические лица. В регулируемых гражданским законодательст-
вом отношениях могут участвовать также Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
(п. 1 ст. 2 ГК).
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Таким образом, субъектами гражданских правоотношений мо-
гут быть:

1) граждане России, иностранные граждане и лица без граж-
данства;

2) российские и иностранные юридические лица;
3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,

муниципальные образования.
Все возможные субъекты гражданских правоотношений охва-

тываются понятием «лица», которое используется в ГК и других
актах гражданского законодательства. Как субъекты гражданских
правоотношений лица характеризуются тем, что они являются но-
сителями субъективных гражданских прав и обязанностей.

Объекты гражданских правоотношений. Под объектом правоот-
ношения обычно понимают то, на что данное правоотношение
направлено и оказывает определенное воздействие. Как обще-
ственная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их
взаимодействия, гражданское правоотношение может воздейство-
вать только на поведение человека. Поэтому в качестве объекта
гражданского правоотношения выступает поведение его субъек-
тов, направленное на различного рода материальные и нематери-
альные блага.

Специфика гражданского имущественного правоотношения
заключается в том, что его участники своим поведением воздейст-
вуют не только друг на друга, но и на определенные материальные
блага. Поведение субъектов гражданского правоотношения, на-
правленное на различного рода материальные блага, и составляет
объект гражданского имущественного правоотношения. При этом
необходимо различать поведение субъектов гражданского право-
отношения в процессе их взаимодействия между собой и их пове-
дение, направленное на материальное благо. Первое образует со-
держание гражданского имущественного правоотношения, а вто-
рое — его объект. Так, взаимодействие подрядчика и заказчика
составляет содержание правоотношения, возникающего из дого-
вора подряда, а деятельность подрядчика по выполнению предус-
мотренных договором работ — объект указанного правоотноше-
ния. Как правило, механизм воздействия гражданского имуществен-
ного правоотношения своим содержанием на объект следующий:
управомоченная сторона своим поведением воздействует на обязан-
ную сторону, которая под влиянием этого и совершает действия, на-
правленные на соответствующие материальные блага. Так, в приве-
денном примере заказчик требует от подрядчика выполнения ра-
бот в соответствии с заключенным договором, предопределяя тем
самым поведение подрядчика в процессе выполнения работ, кото-
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рые всегда связаны с воздействием на предметы материального
мира.

В отличие от имущественного в личном неимущественном
правоотношении в качестве объекта выступает поведение сторон,
направленное на различного рода нематериальные блага, такие,
как честь, достоинство и деловая репутация, имя человека, наиме-
нование юридического лица и т.д. Однако в любом гражданском
правоотношении объект представлен поведением его участников, на-
правленным на какие-либо блага, способные удовлетворять потреб-
ности человека.

По вопросу об объекте гражданского правоотношения в лите-
ратуре высказываются самые различные мнения. Одни авторы
считают, что в качестве объекта гражданского правоотношения
всегда выступают вещи1. Между тем вещи не способны реагиро-
вать на воздействие со стороны правоотношения как определен-
ного рода связи между людьми. Само по себе взаимодействие
между людьми не может привести к каким-либо изменениям в ве-
щах. Лишь поведение человека, направленное на вещь, способно
вызвать в ней соответствующие изменения. Другие авторы полага-
ют, что объект гражданского правоотношения образует поведение
человека2. Однако не всякое поведение человека составляет объ-
ект правоотношения. Так, нельзя рассматривать в качестве объек-
та поведение людей в процессе их взаимодействия в рамках суще-
ствующего между ними правоотношения. Это поведение составля-
ет содержание гражданского правоотношения. Только поведение
субъектов гражданского правоотношения, направленное на раз-
личного рода материальные и нематериальные ценности, может
выступать в качестве объекта гражданского правоотношения. По
изложенным выше причинам нельзя рассматривать в качестве
объекта гражданского правоотношения сами материальные, ду-
ховные и иные блага: вещи, продукты творческой деятельности,
действия людей, результаты действий и т.д., как полагают некото-
рые авторы3. Гражданское правоотношение может воздействовать
лишь на строго определенные явления окружающей действитель-
ности — поведение людей, направленное на различного рода бла-
га, но не на сами эти блага. Сам по себе объект утрачивает ка-

Лгарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.,
1940. С. 22.

Магазинер Я.М. Объект права // Очерки по гражданскому праву. Л.,
1957. С. 66.

Советское гражданское право / Под ред. В. Т. Смирнова, Ю.К. Толстого,
А. К. Юрченко. В 2-х т. Л., 1982. Т. 1. С. 73-74.
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кой-либо смысл, если на него нельзя оказать никакого воздейст-
вия1.

§ 4. Виды гражданских правоотношений

Имущественные и личные неимущественные правоотношения.
В зависимости от того, какое общественное отношение урегулиро-
вано нормой гражданского права, различают имущественные
и личные неимущественные правоотношения. Имущественные
правоотношения устанавливаются в результате урегулирования
нормами гражданского законодательства имущественно-стоимост-
ных отношений, а личные неимущественные — в результате урегу-
лирования гражданским законодательством личных неимущест-
венных отношений. Специфика имущественных и личных неиму-
щественных правоотношений предопределяет и особые способы
защиты субъективных прав, существующих в рамках этих правоот-
ношений. По общему правилу имущественные права защищаются
посредством возмещения причиненных убытков. Защита же лич-
ных неимущественных прав осуществляется другими способами.
Так, в случае опубликования в газете сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию гражданина, выплата ему де-
нежной компенсации сама по себе не восстановит его пошатнув-
шуюся репутацию. Однако репутация гражданина будет восста-
новлена, а его личное неимущественное право защищено, если по
решению суда газета опубликует опровержение.

Относительные и абсолютные гражданские правоотношения.
В зависимости от структуры межсубъектной связи все граждан-
ские правоотношения делятся на относительные и абсолютные.
В относительных правоотношениях управомоченному лицу проти-

Взгляды Н. Д. Егорова на набор элементов гражданского правоотноше-
ния и их взаимосвязи разделяются не всеми членами авторского коллектива.
Мнение о том, будто права и обязанности участников правоотношения об-
разуют его форму, а содержание правоотношения составляет поведение его
участников, ведет к тому, что содержание правоотношения отождествляется
с реализацией содержания правоотношения. Трудно также согласиться
с тем, что взаимодействие участников правоотношения относится к содер-
жанию правоотношения, а поведение участников правоотношения, направ-
ленное на материальные и нематериальные блага, — к его объекту. Помимо
того, что и здесь смешиваются содержание и реализация содержания пра-
воотношения, именно в процессе реализации правоотношения невозможно
даже при достаточно высокой степени абстракции провести различие меж-
ду взаимодействием участников правоотношения и их же поведением, на-
правленным на соответствующие блага. Вследствие спорности суждений
Н. Д. Егорова в ряде других глав настоящего учебника их авторы придержи-
ваются на сей счет иных взглядов. — Прим. ред.
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востоят как обязанные строго определенные лица. Это может быть
как одно, так и несколько точно определенных лиц. Так, между
участниками долевой собственности существует относительное
правоотношение, поскольку субъектный состав данного правоот-
ношения строго определен. В абсолютных же правоотношениях
управомоченному лицу противостоит неопределенное число обя-
занных лиц. Например, в качестве обязанных в авторском право-
отношении выступают все окружающие автора произведения ли-
ца. Практическое значение такого разграничения гражданских
правоотношений состоит в том, что право управомоченного лица
в абсолютном правоотношении может быть нарушено любым ли-
цом. Право же управомоченного лица в относительном правоот-
ношении может быть нарушено со стороны строго определенных
лиц, участвующих в данном правоотношении. Так, любое лицо,
незаконно использующее произведение автора, нарушает принад-
лежащее ему право на данное произведение. Преимущественное
же право покупки участника долевой собственности может быть
нарушено только другим участником долевой собственности.
В соответствии с этим право управомоченного лица в абсолютном
правоотношении защищается от нарушений со стороны любого
лица, а право управомоченного лица в относительном правоотно-
шении защищается от нарушений со стороны строго определен-
ных лиц.

Следует иметь в виду, что деление гражданских правоотноше-
ний на абсолютные и относительные носит в значительной степе-
ни условный характер, поскольку во многих гражданских правоот-
ношениях сочетаются как абсолютные, так и относительные эле-
менты. Так, арендное правоотношение носит относительный
характер. Между тем право арендатора может быть нарушено и за-
щищается от нарушений со стороны не только арендодателя, но
и других окружающих арендатора лиц1.

Вещные и обязательственные правоотношения. В зависимости от
способа удовлетворения интересов управомоченного лица разли-
чают вещные и обязательственные правоотношения. В вещном
правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется
за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного вза-
имодействия с вещью. В обязательственном же правоотношении
интерес уполномоченного лица может быть удовлетворен только
за счет определенных действий обязанного лица по предоставле-
нию управомоченному лицу соответствующих материальных благ.
Практическое значение такой классификации состоит в различ-

Более подробно об этом см.: Райхер В. К. Абсолютные и относительные
права // Известия экономического факультета Ленинградского политехни-
ческого института. Вып. 1. Л., 1928.
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ной правовой регламентации поведения лиц в вещных и обяза-
тельственных правоотношениях. Вещные правоотношения реали-
зуются действиями самого управомоченного лица. Поэтому его
юридический интерес будет вполне удовлетворен, если никто из
окружающих лиц не будет препятствовать поведению управомо-
ченного лица. Так, юридический интерес собственника будет
удовлетворен, если никто не будет ему препятствовать по своему
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежа-
щими ему вещами. В силу этого в вещных правоотношениях обя-
занные лица выполняют пассивную роль, воздерживаясь от опре-
деленных действий. Обязательственное же правоотношение реа-
лизуется путем совершения определенных действий обязанным
лицом. Поэтому юридический интерес управомоченного в обяза-
тельственном правоотношении лица может быть удовлетворен
лишь посредством совершения обязанным лицом действий в его
пользу. Так, интересы продавца будут удовлетворены лишь тогда,
когда покупатель передаст ему определенную договором денеж-
ную сумму за проданную вещь. В силу этого в обязательственных
правоотношениях обязанные лица совершают определенные ак-
тивные действия по предоставлению материальных благ управо-
моченному лицу.

§ 5. Основания гражданских правоотношений

Понятие основания гражданских правоотношений. Содержащие-
ся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по себе
не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских право-
отношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных
правовыми нормами обстоятельств, которые называются граждан-
скими юридическими фактами. Поэтому юридические факты вы-
ступают в качестве связующего звена между правовой нормой
и гражданским правоотношением. Без юридических фактов не ус-
танавливается, не изменяется и не прекращается ни одно граж-
данское правоотношение. Так, глава 34 ГК предусматривает воз-
можность установления, изменения или прекращения правоотно-
шения аренды. Однако для того чтобы указанное гражданское
правоотношение возникло, необходимо заключение договора,
предусмотренного ст. 606 ГК. Возникшее правоотношение аренды
может быть изменено на правоотношение купли-продажи, если
стороны придут к соответствующему соглашению и изменят лежа-
щий в основе правоотношения договор. Наконец, правоотноше-
ние аренды может быть прекращено досрочно по требованию
арендодателя при наступлении одного из юридических фактов,
предусмотренных ст. 619 ГК.
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Таким образом, под гражданскими юридическими фактами
следует понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты
связывают какие-либо юридические последствия: возникновение,
изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Поскольку юридические факты лежат в основе гражданских
правоотношений и влекут за собой их установление, изменение
или прекращение, их называют основаниями гражданских право-
отношений.

Виды оснований гражданских правоотношений. Основанием
гражданского правоотношения может служить единичный юриди-
ческий факт. Так, для установления обязательства купли-продажи
достаточно заключения договора между продавцом и покупателем.
Такие обстоятельства именуются простыми юридическими факта-
ми. Основание некоторых гражданских правоотношений образуют
два, а иногда и более юридических фактов, возникающих либо од-
новременно, либо в определенной последовательности. Напри-
мер, для установления жилищного обязательства в отношении му-
ниципального жилого помещения требуется выдача ордера и за-
ключение на его основе договора жилищного найма. Такие
основания гражданских правоотношений именуются сложным
юридическим составом или сложным юридическим фактом1.

В гражданском законодательстве предусмотрены самые раз-
личные юридические факты как основания гражданских правоот-
ношений. Общий перечень этих юридических фактов содержится
в ст. 8 ГК. Вместе с тем этот перечень не является исчерпываю-
щим. Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться
и прекращаться и на основе иных юридических фактов, которые
прямо не предусмотрены действующим законодательством, но не
противоречат его общим началам и смыслу. Данное правило имеет
чрезвычайно важное значение для гражданского законодательства,
которое, в отличие от уголовного, имеет дело прежде всего не
с аномальными явлениями, а с нормальным развитием экономи-
ческого оборота. Потребности развития экономического оборота,
особенно в период перехода к рыночной экономике, связаны с та-
кими обстоятельствами, заранее предусмотреть которые в граж-
данском законодательстве абсолютно невозможно. Нельзя на мно-
го лет вперед предусмотреть в законе все возможные юридические
факты, которые потребуются для нормального функционирования
экономики страны. Потребность в таких юридических фактах мо-
жет возникнуть совершенно неожиданно и безотлагательно, тогда
как внесение соответствующих изменений в законодательство
всегда требует определенного времени. Поэтому в гражданском

Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве.
М, 1958.
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законодательстве и предусмотрено правило, в соответствии с ко-
торым юридические факты, не предусмотренные гражданским за-
конодательством, порождают соответствующие юридические по-
следствия, если они не противоречат общим началам и смыслу
гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК).

Классификация юридических фактов в гражданском праве. Все
многочисленные юридические факты в гражданском праве в зави-
симости от их индивидуальных особенностей подвергнуты класси-
фикации, которая позволяет более свободно ориентироваться сре-
ди множества юридических фактов и четко отграничивать их друг
от друга. Это, в свою очередь, способствует правильному приме-
нению гражданского законодательства субъектами гражданского
права и правоохранительными органами.

В зависимости от характера течения юридические факты
в гражданском праве делятся на события и действия. К событиям
относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли чело-
века. Например, стихийное бедствие, рождение и смерть человека,
истечение определенного промежутка времени и т.д. Действия со-
вершаются по воле человека. Например, заключение договора, ис-
полнение обязательства, создание произведения, принятие на-
следства и т.д. Необходимо иметь в виду, что событие может быть
вызвано не только силами природы, но и действиями человека.
Например, причиной пожара может служить и удар молнии и под-
жог, совершенный правонарушителем. Однако независимо от
причины пожар — это всегда событие, так как его течение прохо-
дит помимо воли человека. Действия же человека, что бы ни явля-
лось их причиной, всегда представляют собой волевые акты, со-
вершаемые людьми.

Далеко не все события и не все действия порождают граждан-
ско-правовые последствия, а лишь те из них, с которыми нормы
гражданского права связывают эти последствия. Поскольку граж-
данское право регулирует общественные отношения людей, из
действий которых и складываются эти отношения, то вполне есте-
ственно, что основную массу юридических фактов в гражданском
праве образуют действия людей.

Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и неправо-
мерные. Неправомерные действия противоречат требованиям закона
или других нормативных актов. Поэтому совершение неправомер-
ного действия влечет за собой применение предусмотренных
гражданским законодательством санкций к правонарушителю.
Так, действие, причиняющее вред другому лицу, влечет за собой
установление обязательства по возмещению причиненного вреда
(абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК). Правомерные действия соответствуют тре-
бованиям гражданского законодательства. Поскольку гражданское
право опосредует нормальное развитие экономического оборота,
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связанного с общедозволенной деятельностью людей, подавляю-
щее большинство юридических фактов в гражданском праве со-
ставляют правомерные действия. Однако юридическое значение
правомерных действий в фажданском праве далеко не одинаково.

По своему юридическому значению все правомерные действия
делятся на юридические поступки и юридические акты. Юридиче-
ские поступки — это такие правомерные действия, которые по-
рождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда
и вопреки намерению человека, совершившего юридический по-
ступок. Так, авторское правоотношение возникает в момент со-
здания писателем произведения в доступной для воспроизведения
форме независимо от того, стремился ли он при написании произ-
ведения к приобретению авторских прав или нет. Находка поте-
рянной вещи порождает обязательство по ее возврату потерявше-
му даже в том случае, если у нашедшего вещь нет никакого жела-
ния возвратить эту вещь ее владельцу (ст. 227 ГК). В отличие от
юридических поступков юридические акты — это такие правомер-
ные действия, которые порождают соответствующие юридические
последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным
намерением вызвать эти последствия. К числу юридических актов
относятся административные акты и сделки.

Административные акты всегда совершаются с намерением
вызвать соответствующие административно-правовые последст-
вия. Поэтому большинство административных актов являются ос-
нованием административных правоотношений и не принадлежат
к числу гражданско-правовых юридических фактов. Вместе с тем
некоторые административные акты совершаются с намерением
вызвать не только административные, но и фажданско-правовые
последствия. Например, выдача фажданину ордера на жилое по-
мещение местной администрацией порождает не только админи-
стративное правоотношение между местной администрацией
и жилищной организацией, но и гражданско-правовое отношение
между гражданином и жилищной организацией по заключению
договора жилищного найма.

В отличие от административных актов сделки совершаются
с целью вызвать только фажданско-правовые последствия. В со-
ответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия фаждан
и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, к числу
сделок относятся различные договоры (купля-продажа, дарение,
подряд, имущественный наем, аренда, заем и т.д.), объявление
конкурса, завещание и другие правомерные действия, которые со-
вершаются субъектами гражданского права с целью вызвать опре-
деленные фажданско-правовые последствия.
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Общим между сделками и административными актами как
юридическими фактами гражданского права является то,что они
представляют собой правомерные действия и совершаются со спе-
циальным намерением вызвать соответствующие гражданско-пра-
вовые последствия. Но между ними имеются и различия. Во-пер-
вых, административные акты могут быть совершены только орга-
ном государственной власти или местного самоуправления, в то
время как сделки совершаются субъектами гражданского права.
Во-вторых, административные акты, направленные на установле-
ние гражданских правоотношений, всегда порождают и опреде-
ленные административно-правовые последствия, тогда как сделки
вызывают исключительно гражданско-правовые последствия.
В-третьих, орган, совершивший административный акт, направ-
ленный на установление гражданско-правового отношения, ни-
когда сам не становится участником этого правоотношения, в то
время как лицо, совершившее сделку в целях установления граж-
данского правоотношения, непременно становится участником
данного правоотношения1.

Таким образом, юридические факты в гражданском праве мо-
гут быть подвергнуты следующей классификации:

а) события и действия;
б) неправомерные и правомерные действия;
в) юридические поступки и юридические акты;
г) административные акты и сделки.

Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 251.



Глава 6. ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

§ 1. Правоспособность и дееспособность граждан

Понятие гражданской правосубъектности. Общественные отно-
шения, урегулированные нормами гражданского права, существу-
ют между людьми. В отношения могут вступать как отдельные
граждане, так и коллективные образования, обладающие предус-
мотренными законом признаками. К числу таких образований от-
носятся организации, именуемые юридическими лицами, а также
особые субъекты гражданского права — государства, националь-
но-государственные и административно-территориальные образо-
вания. Наряду с термином «юридические лица» закон использует
термин «физические лица», которым охватываются не только
граждане России1, но также иностранные граждане и лица без
гражданства (апатриды). Гражданские правоотношения могут воз-
никать между всеми субъектами гражданского права в любом их
сочетании.

Исторически представление о правовом положении лица свя-
зывалось с его принадлежностью к определенной социальной об-
щности: роду, семье. Отдельный человек, в отрыве от родо-семей-
ного образования, не рассматривался как носитель каких-либо
прав. Благодаря развитию римского права появляется понятие
persona, которое подавляющим большинством исследователей пе-
реводится и интерпретируется как понятие «субъект права», «ли-
цо»2. Термин persona обозначал юридически значимый момент
личности, задействованный в правоотношении.

Понятие правосубъектности, применяемое в современной тео-
рии права, определяет, какими качествами должны обладать субъ-
екты права для того, чтобы иметь права и нести обязанности в со-
ответствующей отрасли права. Представления о гражданской пра-
восубъектности связываются с наличием у лиц таких качеств, как
правоспособность и дееспособность. Имущественные отношения,
регулируемые гражданским правом, сопровождают человека на
протяжении всей его жизни: с момента рождения и до его смерти.

См.: Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая
2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.

См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1907. С. 19;
Ефимов В. В. Догма римского права. Общая часть. СПб., 1893. С. 44; Хво-
стов В. М. Система римского права. М., 1996. С. 89; Дождев Д. В. Римское
частное право. М., 1996. С. 252.
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Естественно, трудно представить новорожденного ребенка, напри-
мер, заключающим договор, однако новорожденный ребенок уже
может обладать определенным комплексом гражданских прав
и обязанностей, например, наследовать завещанное ему имущест-
во, стать собственником и т. п. Для правового регулирования эко-
номического оборота необходимо придать отношениям достаточ-
но устойчивый характер, чтобы они складывались бы из осознан-
ных волевых действий сторон. Вместе с тем из отношений,
регулируемых гражданским правом, не могут полностью выклю-
чаться граждане, не обладающие должным уровнем психического
развития. Для решения этих задач в гражданском праве и появи-
лись такие категории, как правоспособность и дееспособность.
Первая — правоспособность — означает способность иметь граж-
данские права и нести обязанности, вторая — дееспособность —
означает способность своими действиями приобретать и осущест-
влять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их. Если правоспособность признается в рав-
ной мере за всеми гражданами с момента рождения и до смерти,
то дееспособность возникает, как правило, с момента достижения
определенного возраста, а в полном объеме — с восемнадцати лет,
т.е. совершеннолетия.

Римское право не различало категорий правоспособности
и дееспособности и оперировало единым понятием правоспособно-
сти (caput). Встречающееся в работах исследователей использование
термина «дееспособность» применительно к периоду римского пра-
ва обусловлено применением современного термина к сходным от-
ношениям, существовавшим в римском праве. Правоспособным
признавалось лицо, обладающее свободой (status libertatis), граждан-
ством (status civitatis) и семейной самостоятельностью (status
familiae). Полностью правоспособными являлись только свободные,
самостоятельные (не подвластные родительской власти) римские
граждане. Гражданская честь, вероисповедание, пол, возраст, со-
стояние здоровья, родство, место жительства и иные обстоятельства
оказывали влияние на полноту правоспособности1.

Действительный отрыв правоспособности от дееспособности
происходит в эпоху буржуазных революций. С целью устранения
феодальных, сословных и иных различий между членами граждан-
ского общества провозглашается принцип равной правоспособно-
сти2. Однако обойти необходимость лишь постепенного наделе-
ния субъекта возможностью совершения определенных действий

См.: Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1907. С. 22—32.

См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств:
Учебник. М , 1993. С. 63.
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невозможно, поэтому категория дееспособности получает само-
стоятельное значение и начинает существовать «в отрыве» от пра-
воспособности. Гражданское законодательство стран континен-
тальной правовой семьи содержит преимущественно сходные по-
ложения о правоспособности и дееспособности граждан. При
этом законодательно правоспособность и дееспособность, как
правило, помещены в разных разделах законодательного акта.
Так, Французский гражданский кодекс (ФГК) открывается кни-
гой 1 «О лицах», в которой закреплены основные положения
о правоспособности граждан, их месте жительства, безвестном от-
сутствии, опеке и попечительстве1. Положения же о гражданской
дееспособности помещены в книгу 3, в которой говорится о раз-
личных способах приобретения права собственности (сделках).
Сама же дееспособность рассматривается как условие действи-
тельности договоров (ст. 1123 ФГК)2. Аналогично размещены нор-
мы и в Германском гражданском уложении (ГГУ), где понятием
«дееспособность» открывается раздел «Сделки», а раздел «Лица»
содержит только положения о правоспособности физических
лиц3. Судебная практика Великобритании и США различают
«пассивную правовую способность» {passive capacity), что по смыс-
лу соответствует понятию правоспособности, и «активную право-
вую способность» {active capacity), «способность к совершению
правового акта» {capacity for perfomance of legal act), что означает
дееспособность4.

Одно из основных достижений буржуазных революций — про-
возглашение принципа равной правоспособности. «Всякий фран-
цуз пользуется гражданскими правами», — гласит ст. 8 ФГК. Уста-
новление равенства независимо от происхождения, сословного
положения, национальности означало, что участие в гражданском
обороте вправе принимать любые лица5. Однако акцент на при-
надлежности к определенному государству («всякий француз») не
означает предоставления определенных преимуществ в граждан-
ском обороте соответствующим лицам, а свидетельствует об опре-

См.: Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран:
Сборник нормативных актов: гражданские и торговые кодексы / Под ред.
В. К. Пучинского, М.И.Кулагина. М., 1986. С. 19.

Там же. С. 48.

См.: Германское право. Часть 1. Гражданское уложение: Пер. с нем. М.,
1996. С. 18, 32.

4

Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник.
М., 1993. С. 63.

См.: Раевич СИ. Гражданское право буржуазно-капиталистического ми-
ра в его историческом развитии. 1789—1926. М.—Л., 1929. С. 9.
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деленных границах суверенитета государства, законы которого мо-
гут быть адресованы прежде всего собственным гражданам. Зако-
нодательства практически всех стран содержат положения
о предоставлении иностранным гражданам и лицам, не имеющим
гражданства, равной с гражданами соответствующего государства
правоспособности. Несмотря на выраженную во ФГК наиболь-
шую радикальность в устранении сословных и иных различий,
многие страны длительное время сохраняли изъятия из принципа
равной правоспособности для отдельных национальных и сослов-
ных групп. Показательна в этом отношении дореволюционная
Россия, законодательство которой ограничивало правоспособ-
ность лиц в зависимости от подданства, национальности, вероис-
поведания и сословной принадлежности. Наиболее существенно
правоспособность ограничивала национальность. Так, специаль-
ные положения устанавливали особый правовой статус поляков
и евреев. Для поляков основным ограничением правоспособности
являлась недопустимость приобретать права на землю, а для евре-
ев — ограничение права выбора местожительства1.

Современные страны Европы и Америки сохранили в целом
положения, касающиеся правоспособности граждан, возникшие
в XIX в. Сложнее обстоит дело с правосубъектностью в мусуль-
манских странах. Вопросы личного статуса оказались наиболее за-
висимыми от влияния классического религиозного права. Личное
и семейное право, которое содержало нормы ритуального и рели-
гиозного поведения, всегда считалось наиболее важным в шариа-
те, хотя теоретически все отрасли мусульманского права одинако-
во связаны с религией ислама2. Попытки кодификации предписа-
ний, относящихся к личному статусу, натыкались на запрещения
религиозных догматов, даже в той части, которая касалась изложе-
ния уже применявшихся норм. Первой кодификацией мусульман-
ского права, получившей силу закона, был иранский Гражданский
кодекс (1927—1935 гг.), в дальнейшем подобные преобразования
произошли в Сирии, Тунисе, Марокко, Иордании, Ираке, Юж-
ном Йемене3. Характерной чертой правоспособности в мусуль-
манских странах является сохранение семейной зависимости: вла-
сти мужа над женой, отца над сыном и т.д.

Понятия правоспособности и дееспособности можно опреде-
лить как социально-юридические качества. Социальные — посколь-

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.). М., 1995. С. 78—88; см. также: Дебольский Н. Н. Гражданская дееспо-
собность по русскому праву до конца XVII века. СПб., 1903.

Давид Р., Жоффре-Спинозы К. Основные правовые системы современно-
сти. М., 1997. С. 323.

Там же. С. 327.
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ку эти качества связаны исключительно с человеческим индивиду-
умом, юридические — поскольку именно от обладания ими зави-
сит, признается ли гражданин субъектом гражданско-правовых
отношений или нет, и именно законом определяются объем и со-
держание этих категорий. Отрыв правоспособности от дееспособ-
ности может иметь место в отношении граждан, поскольку именно
они обладают способностью взросления и постепенного приобрете-
ния определенных волевых и психических качеств. Юридические
лица, государства, национально-государственные и административ-
но-территориальные образования обладают правоспособностью
и дееспособностью в их неразрывном единстве.

В то же время гражданская правосубъектность не может быть
охарактеризована отдельно в отношении граждан, юридических
лиц и иных субъектов гражданского права. Это понятие должно
охватывать всех субъектов гражданского права, а не наделять каж-
дого из субъектов собственной правосубъектностью. Юридические
лица, государства, национально-государственные и администра-
тивно-территориальные образования обладают обеими возможно-
стями в их неразрывном единстве; о гражданах, как видим, такого
сказать нельзя. Может ли гражданин, обладающий только право-
способностью и не достигший возраста наступления дееспособно-
сти, быть полноценным субъектом гражданского права? Сам еди-
нолично — нет, однако отсутствие у него дееспособности может
быть восполнено действиями его законных представителей — роди-
телей, усыновителей, опекунов или попечителей. Таким образом,
в качестве обобщающей категории гражданская правосубъектность
означает единство право- и дееспособности.

В юридической литературе категории правосубъектности под-
час придается не обобщающий, а индивидуализирующий харак-
тер, т.е. под правосубъектностью понимают не то, какими качест-
вами должны обладать субъекты гражданского права в целом, а то,
какое качество необходимо иметь отдельному субъекту для того,
чтобы быть признаваемым законом участником гражданских от-
ношений. В соответствии с последней позицией обладания одной
лишь гражданской правоспособностью достаточно для признания
недееспособного ребенка субъектом гражданского права, но при
этом как бы выносится за скобки восполнение его недееспособно-
сти дееспособностью его законных представителей. Тождество
гражданской правосубъектности с гражданской правоспособно-
стью признает С. Н. Братусь1.

См.: Братусь СИ. 1) Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6;
2) Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. М., 1984.
С. 16, 22.
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Обладания гражданской правосубъектностью для субъекта не-
достаточно, чтобы иметь конкретные субъективные гражданские
права и нести обязанности. Правосубъектность выступает предпо-
сылкой обладания субъективными правами, для возникновения
которых необходим помимо этого юридический факт, влекущий на
основе правосубъектности возникновение конкретного субъектив-
ного права. Наделенный правосубъектностью гражданин сам по
себе еще не является обладателем тех или иных субъективных
прав, законом за ним признается лишь абстрактная возможность
их приобретения в результате каких-либо действий или собы-
тий — юридических фактов. Так, гражданин может потенциально
быть собственником жилого дома, но для реализации этой воз-
можности дом необходимо построить, купить, унаследовать или
приобрести каким-либо иным способом. Лишь тогда абстрактная
возможность правообладания воплотится в конкретном субъек-
тивном праве — праве собственности.

Правосубъектность носит абстрактный характер, т. е. это обоб-
щенная возможность правообладания, которая не может быть
представлена в виде набора или комплекса отдельных субъектив-
ных прав. Не следует представлять правосубъектность и как посто-
янно изменяющуюся, динамичную категорию, зависящую от объе-
ма конкретных прав и обязанностей, которыми наделен гражда-
нин1. Гражданская правосубъектность — это признаваемая в рав-
ной мере за всеми лицами максимально полная, суммарно выра-
женная возможность правообладания, абстрактный характер кото-
рой как раз и проявляется в ее обобщающей характеристике. Чтобы
охарактеризовать объем субъективных прав и обязанностей субъек-
та, а также его правовые возможности, правильнее говорить о пра-
вовом статусе.

Абстрактный характер правосубъектности не позволяет трак-
товать ее и как особое субъективное право — «право на право».
Отличие в неизменяемости правосубъектности при ее реализации,
в то время как реализация субъективных прав всегда сопровожда-
ется их модификацией, т.е. динамикой. К примеру, реализуя та-
кой элемент правосубъектности, как возможность совершения
сделок, указанная возможность не претерпевает никаких измене-
ний, но в то же время происходит приобретение, изменение или
утрата каких-либо прав и обязанностей субъекта, т. е. динамиче-
ское изменение комплекса субъективных прав лица2.

В литературе высказаны и иные мнения на этот счет (см., напр.: Агарков
М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 70).

Иной взгляд высказывал Л.С.Явич (см.: Явин Л. С. Сущность права.
Л., 1985. С. 60).
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Абстрактный характер правосубъектности, с одной стороны,
и установление ее законом, с другой, предполагают независимость
правосубъектности от чьей-то воли и чьих-то действий. Ограниче-
ния правоспособности или дееспособности могут осуществляться
только в случаях и порядке, установленных законом. Действия са-
мих граждан, направленные на полный или частичный отказ от
правосубъектности, и другие действия, ограничивающие право-
способность и дееспособность гражданина, ничтожны (ст. 22 ГК),
т.е. не имеют юридической силы. Как правило, ограничения пра-
восубъектности связаны либо с заболеванием гражданина, в ре-
зультате которого он не способен адекватно оценивать собствен-
ные действия, либо в качестве санкции за правонарушение. На-
пример, за совершенное преступление гражданин лишается права
на определенный срок заниматься предпринимательской деятель-
ностью, что ограничивает один из элементов правоспособности
гражданина. Ограничение дееспособности чаще связано с различ-
ными психическими заболеваниями. Так, если вследствие заболе-
вания гражданин не может осознавать значение совершаемых им
действий или руководить ими, то по решению суда он может быть
признан недееспособным (ст. 29 ГК). Кроме того, Законом РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 2 июля 1992 г.1 предусмотрена возможность ограни-
чений осуществлять отдельные виды профессиональной деятель-
ности и деятельности, связанной с источниками повышенной
опасности. Указанные ограничения устанавливаются врачебной
комиссией на основании оценки состояния здоровья гражданина
на срок не свыше 5 лет и могут быть обжалованы в суд (ст. 6 За-
кона).

Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуали-
зирующими конкретного субъекта права. Индивидуализация субъ-
ектов может осуществляться различными признаками, тесно свя-
занными с тем, идет ли речь о гражданах, юридических лицах или
иных субъектах. Так, государство будут индивидуализировать тер-
ритория, органы государственной власти и т.п.; юридических
лиц — фирменное наименование, место регистрации, товарный
знак и т.д.; а граждан — имя, место жительства и акты граждан-
ского состояния.

Правоспособность граждан. Закон определяет правоспособ-
ность как способность иметь гражданские права и нести обязан-
ности (ст. 17 ГК). Правоспособности свойственны абстрактность
и неотчуждаемость. Содержание правоспособности граждан рас-
крывается через весь комплекс прав и обязанностей, которыми

1 Ведомости РФ. 1992. № 33. Ст. 1913; СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3613.
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может обладать гражданин в соответствии с гражданским законо-
дательством. Именно поэтому, давая характеристику правоспособ-
ности граждан, подчеркивают не только то, что она приурочена
к гражданину (иностранцу, лицу без гражданства) как психофизи-
ческой особи, но и присущие ей социально-юридические качест-
ва. Специально посвященная объему правоспособности граждан
ст. 18 ГК дает перечень только основных, наиболее значимых
гражданских прав, к числу которых относятся возможность иметь
имущество на праве собственности; наследовать и завещать иму-
щество; заниматься предпринимательской либо любой иной дея-
тельностью, не запрещенной законом; создавать юридические ли-
ца; совершать сделки и участвовать в обязательствах; избирать ме-
сто жительства; иметь права автора. Кроме того, гражданин вправе
иметь иные имущественные и личные неимущественные права,
включая и такие, которые прямо законом не предусмотрены, но
не противоречат общим началам и смыслу гражданского законо-
дательства. Перечень правовых возможностей, приведенный
в ст. 18 ГК, не является исчерпывающим, однако он дает представ-
ление о наиболее значимых правах, возможность обладания кото-
рыми составляет содержание гражданской правоспособности. Так,
возможность иметь имущество на праве собственности является
необходимой предпосылкой не только самого права собственно-
сти, но и большинства иных гражданских правоотношений, вклю-
чая обязательственные, поскольку невозможно вступать в имуще-
ственные отношения, не обладая способностью стать собственни-
ком вещи.

Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все
граждане. Это не означает, что объем конкретных субъективных
прав каждого гражданина равен объему прав другого гражданина,
но объем возможностей иметь такие права является равным неза-
висимо от конкретного объема прав и обязанностей конкретного
лица. Поэтому, когда гражданин производит отчуждение принад-
лежащего ему имущества либо суд это имущество конфискует, не
происходит никаких изменений в содержании правоспособности
гражданина, ибо кроме оставшихся у него прав на то или иное
имущество он в любой момент может приобрести новые. Таким
образом, чтобы лишить гражданина возможности иметь имущест-
во на праве собственности как элемента содержания правоспособ-
ности, необходимо, чтобы он не мог иметь на праве собственности
любое имущество, что исключено. Означает ли это, что ограни-
чить правоспособность гражданина вообще нельзя? Нет, сущест-
вуют такие возможности, которые поддаются ограничению имен-
но в их обобщенном значении, например, возможность выбирать
место жительства может быть ограничена указанием на обязан-
ность гражданина проживать в конкретном месте либо запреще-
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нием проживать где-либо, может быть ограничена и возможность
занятия предпринимательской деятельностью. Однако подобные
ограничения совершаются лишь в случаях и порядке, установлен-
ных законом. Так, лишение свободы, лишение права заниматься
предпринимательской деятельностью, а также иные уголовные
и административные наказания представляют собой допускаемые
законом ограничения правоспособности граждан, применяемые
в качестве санкции за совершенное преступление или админист-
ративное правонарушение. Правоспособность гражданина или от-
дельные ее элементы не могут быть ограничены ни его собствен-
ными действиями, ни действиями других лиц, если последние
прямо не уполномочены на то законом. Так, юридически ничтож-
но обязательство гражданина покинуть город, где он живет, чтобы
впредь не встречаться со своей бывшей женой и сыном. Однако
сам гражданин, дав такое юридически ничтожное обещание, мо-
жет его исполнить. Ограничивается ли исполнением такого обе-
щания его правоспособность? Нет, поскольку он вправе как ос-
таться проживать в том же городе, так и переехать в другой по соб-
ственному желанию. Возможность выбора места жительства для
него гарантирована и никто не вправе принуждать его к этому
юридическими мерами1. Разумеется, закон не может запретить
бывшей жене использовать меры морального порядка, однако ес-
ли он не пожелает выехать из города, он не только не нарушит ка-
кого-либо юридического требования, но, напротив, реализует свое
право на выбор места жительства. Мотивы, которыми гражданин
руководствуется, принимая свое решение, не имеют значения.

Правоспособностью гражданин наделен с момента рождения и до
самой смерти. Определение моментов рождения и смерти не со-
ставляет предмет юридической науки, поскольку речь идет о чисто
физиологических понятиях. Для права важно лишь, что с момен-
та, когда гражданин считается родившимся (медицина, как прави-
ло, руководствуется в этом случае критерием начала самостоятель-
ного дыхания), ребенок приобретает гражданскую правоспособ-
ность. В законе встречается упоминание в качестве одного из
возможных наследников ребенка, зачатого при жизни наследода-
теля, но родившегося после его смерти, т.е. еще не родившегося
ребенка. Такой ребенок не наделяется правоспособностью либо
какими-то субъективными правами, но закон предусматривает ох-
рану его интересов как возможного наследника, которая сводится
к закреплению его возможной доли в наследстве, при условии ес-

См. определение Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2000 г. по жа-
лобе гражданки Медиковой Н.П. на нарушение ее конституционных прав//
СЗ РФ. 2000. № 18. Ст. 2020.
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ли ребенок родится живым. Если же ребенок родится мертвым, то
он и не будет призван к наследованию.

Правоспособность прекращается смертью гражданина. С опре-
делением момента смерти связано много различных медицин-
ских и правовых вопросов, в частности, таких, как возможность
изъятия органов для трансплантации. В медицине различают со-
стояние клинической смерти (когда происходит остановка рабо-
ты отдельных органов — сердца, почек, головного мозга, однако
существует возможность восстановления жизнеспособности ор-
ганизма) и биологической смерти (когда начинаются необратимые
процессы в организме человека). Для определения момента, с ко-
торым гражданское законодательство связывает прекращение пра-
воспособности, следует говорить о биологической смерти, когда
возврат человека к жизни исключен. В противном случае следова-
ло бы признать, что если после наступления клинической смерти
гражданин усилиями реаниматологов возвращен к жизни, его пра-
воспособность, прекратившись на какое-то время, возникла
вновь. Правоспособность возникает один раз и прекращается так-
же только один раз. Никаких изменений не претерпевает право-
способность гражданина и в случаях объявления судом граждани-
на умершим. При вынесении такого решения суд исходит не из
достоверных фактов о смерти гражданина, а из предположения
о его возможной смерти. Поэтому, хотя правовые последствия та-
кого решения такие же, как и при смерти гражданина (в частно-
сти, происходит открытие наследства), его правоспособность либо
продолжает существовать до момента фактической смерти либо
прекратилась еще до вынесения судом соответствующего решения
(если гражданина на самом деле нет в живых).

Дееспособность граждан. Закон определяет дееспособность как
«способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их» (ст. 21 ГК). Наиболее существенны-
ми элементами содержания дееспособности граждан является воз-
можность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособ-
ность) и возможность нести самостоятельную имущественную от-
ветственность (деликтоспособность).

ГК в качестве элемента дееспособности гражданина выделил
также возможность гражданина заниматься предпринимательской
деятельностью (ст. 23 ГК). В соответствии с ГК предприниматель-
ской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей в установленном законом порядке (ст. 2 ГК).
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Одним из обязательных условий осуществления гражданами пред-
принимательской деятельности является государственная регист-
рация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
В отличие от юридического лица, которое для того, чтобы стать
субъектом гражданского права, проходит процедуру государствен-
ной регистрации, гражданин уже является субъектом гражданско-
го права. Процедура же государственной регистрации необходима,
с одной стороны, для того, чтобы гражданин мог пользоваться га-
рантиями осуществления предпринимательской деятельности, а с
другой — для возложения на него вытекающих из нее обязанно-
стей по налогообложению, соблюдению правил осуществления
указанной деятельности и т.п. (п. 3 ст. 23 ГК). Например, если
гражданин совершит сделку купли-продажи, выполнит какую-ли-
бо работу без регистрации в качестве предпринимателя, это не оз-
начает, что такая деятельность будет считаться незаконной лишь
в силу отсутствия регистрации. Гражданин в этом случае не будет
иметь статуса предпринимателя, в связи с чем его действиям закон
не предоставит защиту, предусмотренную для предпринимателей.
Напротив, если гражданин пожелает избежать, например, повы-
шенной ответственности и умышленно будет уклоняться от госу-
дарственной регистрации при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, то в соответствии с п. 4 ст. 23 ГК суд вправе
будет применить к совершенным гражданином сделкам правила
ГК об обязательствах, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. Так, в п. 13 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
1996 г. № 6/8 разъяснено, что споры с участием граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность, но не прошедших
государственную регистрацию, подведомственны судам общей
юрисдикции, а не арбитражным судам1.

В соответствии с п. 6 Указа Президента РФ «Об упорядочении
государственной регистрации предприятий и предпринимателей
на территории Российской Федерации» от 8 июля 1994 г. № 14822

для государственной регистрации предприниматель представляет
заявление, составленное по установленной форме, и документ об
уплате регистрационного сбора. Требование представления иных
документов или совершение иных действий при регистрации
(продлении срока действия свидетельства о регистрации) пред-
принимателя не допускается. Как видно, для получения статуса

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 316.

2 СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1194; 2001. № 36. Ст. 3543.
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предпринимателя достаточно обладать гражданской дееспособно-
стью, поскольку оценка иных обстоятельств, например финансо-
вого состояния, профессиональной подготовленности и т.п., не
может быть осуществлена на основании представляемых гражда-
нином документов. Однако при осуществлении гражданином
предпринимательской деятельности, требующей лицензирования,
лицензирующий орган вправе проверить и квалификационные
требования, предусмотренные законом для данного вида деятель-
ности (ст. 9 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 8 августа 2001 г.1).

Государственная регистрация предпринимателей осуществля-
ется регистрирующим органом в день представления документов
либо в 3-дневный срок с момента получения документов по поч-
те. В тот же срок заявителю выдается (высылается по почте) бес-
срочное свидетельство о регистрации в качестве предпринимате-
ля. Не требуется самостоятельная регистрация индивидуального
предпринимателя, осуществляющего единолично или совместно
с членами семьи либо партнерами деятельность по производству,
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. Ес-
ли указанная деятельность осуществляется без образования юри-
дического лица, закон рассматривает такое образование как кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, глава которого признается
предпринимателем с момента государственной регистрации хо-
зяйства в органах местного самоуправления (п. 2 ст. 23 ГК).

Гражданин вправе добровольно отказаться от дальнейшего
осуществления предпринимательской деятельности и возвратить
полученное свидетельство. В случае же объявления судом инди-
видуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) ут-
рачивает силу его государственная регистрация в качестве пред-
принимателя и в течение одного года он не может быть зарегист-
рирован в качестве предпринимателя (п. 1 ст. 25 ГК, ст. 166
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»2.

В отличие от правоспособности, дееспособность связана с со-
вершением гражданином волевых действий, что предполагает до-
стижение определенного уровня психической зрелости. Закон
в качестве критерия достижения гражданином возможности соб-
ственными действиями приобретать для себя права и нести обя-
занности предусматривает возраст. Полная дееспособность при-
знается за совершеннолетними гражданами, т.е. гражданами, до-

' СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3430; 2002. № 12. Ст. 1093.
2 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 222; 2002. № 12. Ст. 1093; № 18. Ст. 1721.
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стигшими восемнадцатилетнего возраста. Допускаются два
исключения из этого правила: полная дееспособность может воз-
никнуть у гражданина и до достижения восемнадцатилетнего воз-
раста в случаях, во-первых, вступления в брак лицом, не достиг-
шим 18 лет, если ему в установленном законом порядке снижен
брачный возраст, и, во-вторых, эмансипации (ст. 27 ГК).

СК предусматривает право несовершеннолетнего, достигшего
16 лет и желающего вступить в брак, обратиться в органы мест-
ного самоуправления по месту государственной регистрации за-
ключения брака с просьбой о снижении брачного возраста. Если
брачный возраст будет снижен и брак зарегистрирован, несовер-
шеннолетний приобретает гражданскую дееспособность в пол-
ном объеме (п. 2 ст. 21 ГК; п. 2 ст. 13 СК). Приобретение граж-
данской дееспособности, по общему правилу, носит необрати-
мый характер, несовершеннолетний не утратит дееспособность
и при расторжении брака до достижения им 18 лет. Однако в слу-
чае признания брака, заключенного с несовершеннолетним, не-
действительным, суд может принять решение об утрате несовер-
шеннолетним супругом полной дееспособности. Недействитель-
ность брака означает, что данный юридический факт не состоялся,
все правовые последствия, связанные с регистрацией брака, подле-
жат устранению. Логично было бы предположить, что при недейст-
вительности брака несовершеннолетний супруг должен быть воз-
вращен в то правовое состояние, в каком он пребывал до регистра-
ции брака. Однако закон устанавливает лишь право суда вынести
решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспо-
собности, но не предписывает суду обязательно это сделать. Реше-
ние об утрате полной дееспособности вряд ли будет вынесено, если
это принесет ущерб интересам несовершеннолетнего, например,
при рождении ребенка несовершеннолетней супругой, даже при
недействительности брака. Когда же регистрация брака была на-
правлена исключительно на приобретение гражданской дееспо-
собности, например с целью продать недвижимость, суд, вероят-
нее всего, примет решение об утрате несовершеннолетним полной
дееспособности. Момент, с которого несовершеннолетний супруг
утратит дееспособность, может быть определен судом либо с даты
регистрации недействительного брака, либо с момента вынесения
решения судом, либо с любого иного момента в указанном проме-
жутке времени.

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего
16 лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия
родителей занимается предпринимательской деятельностью, пол-
ностью дееспособным. Указанные действия служат достаточным
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доказательством того, что несовершеннолетний в состоянии само-
стоятельно принимать решения по имущественным и иным граж-
данско-правовым вопросам, т.е. достиг уровня зрелости, обычно
наступаемого по достижении совершеннолетия. Эмансипация со-
вершается по решению органа опеки и попечительства при нали-
чии согласия обоих родителей либо суда, если родители или один
из них на то не согласны. Цель эмансипации заключается в прида-
нии несовершеннолетнему полноценного гражданско-правового
статуса. Следует иметь в виду, что отдельные права и обязанности
возникают исключительно по достижении определенного возраста
(например, право на приобретение огнестрельного оружия). В со-
ответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 эмансипированный несовершеннолетний обладает в пол-
ном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в том
числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и обя-
занностей, для приобретения которых федеральным законом уста-
новлен возрастной ценз.

Конечно, невозможно сразу наделить несовершеннолетнего
всем объемом гражданской дееспособности, не предоставляя ему
возможности постепенно приучаться к совершению самостоятель-
ных волевых действий. Закон предусматривает определенные воз-
растные этапы, с наступлением которых несовершеннолетнему
предоставляются более широкие элементы дееспособности. Про-
является это в двух главных областях дееспособности: возможно-
сти совершения сделок и самостоятельной имущественной ответ-
ственности.

Несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста (ма-
лолетние), по общему правилу, недееспособны, все сделки от их
имени совершают только их родители, усыновители или опекуны.
Однако 14 лет — достаточно большой срок для становления пси-
хики несовершеннолетнего, его интеллектуальной зрелости. Едва
ли можно сравнивать уровень осознания совершаемых действий
годовалым ребенком и 13-летним подростком. Поэтому закон
предусмотрел возможность совершения малолетними определен-
ных сделок. От 6 до 14 лет — первый возрастной промежуток,
с которым закон связывает определенный этап взросления. В этом
возрасте малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бы-
товые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо госу-
дарственной регистрации; сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законным представителем или с его согласия
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третьим лицом для определенной цели или для свободного распо-
ряжения (п. 2 ст. 28 ГК).

Мелкие бытовые сделки — сделки, которые направлены на
удовлетворение обычных, ежедневных потребностей малолетнего
или членов его семьи и незначительные по сумме. Из названных
двух критериев, вероятно, меньше вопросов вызывает потреби-
тельский характер мелкой бытовой сделки. Так, покупка хлеба,
молока, других регулярно приобретаемых продуктов питания, тет-
радей, предметов, необходимых малолетнему каждый день, совер-
шение некоторых других сделок имеют обычный для любого ре-
бенка потребительский характер. Более сложен второй крите-
рий — незначительность суммы сделки. Не говоря уже о таких
явлениях, как инфляция, и в условиях устойчивой экономики
всегда возникает проблема оценки. Является ли та или иная сдел-
ка значительной или незначительной по сумме? Подчас высказы-
ваются предложения установить конкретную сумму в законе либо
определять ее как процент от уровня дохода родителей и т. п., од-
нако ни одно из этих предложений не имеет отношения к смыслу
правила, положенного в основу законодательного решения: незна-
чительность означает, что для данного малолетнего с учетом его
уровня развития, степени осознания значимости совершаемого им
действия суд в каждом конкретном случае должен вынести свое
решение, является ли для конкретного малолетнего совершенная
сделка мелкой, т. е. незначительной по сумме, или нет. Оба крите-
рия мелкой бытовой сделки имеют оценочный характер. Сравните
сделки, которые может совершать 6-летний, и сделки, которые
в состоянии осознать и совершить 13-летний. Характер и размер
мелких бытовых сделок у того и другого, думается, будут различ-
ными.

Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения или государственной ре-
гистрации, малолетние вправе совершать, поскольку такие сделки,
как правило, не налагают на них обязанностей. Так, договор даре-
ния предполагает выражение воли одаряемого на принятие дара,
значит, малолетний должен иметь возможность выразить свою во-
лю, принимая какой-либо, пусть даже незначительный, подарок.
Исключение составляют сделки, для которых предусмотрена нота-
риальная форма или государственная регистрация, поскольку эти
действия предполагают сделки со значительными объектами, на-
пример жилым домом.

Еще большие возможности предоставляет закон малолетним,
наделяя их правом совершать сделки по распоряжению предо-
ставленными им средствами. Указанные сделки совершаются под
косвенным контролем законных представителей малолетнего,
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поскольку средства предоставляются либо ими, либо с их согла-
сия третьими лицами, следовательно, законные представители
вполне могут контролировать сумму, предоставляемую ребенку,
целевое использование средств и т.д. Реализуя предоставленные
возможности, ребенок демонстрирует законным представителям
свою зрелость, взвешенность и обоснованность заключаемых им
гражданско-правовых сделок, что позволяет корректировать его
поведение еще задолго до достижения дееспособности в полном
объеме.

Малолетние, несмотря на обладание возможностью соверше-
ния определенных сделок, не несут самостоятельной ответствен-
ности, являясь недееспособными. Ответственность за их действия,
включая сделки, которые они вправе совершать самостоятельно,
несут их родители, усыновители или опекуны в полном объеме,
они же отвечают и за вред, причиненный малолетними. В целом,
хотя статья Гражданского кодекса и названа «дееспособность ма-
лолетних», граждане, не достигшие 14 лет, являются недееспособ-
ными. Предоставленные им законом возможности совершения от-
дельных сделок носят строго исчерпывающий характер и являются
исключением из общего правила. Кроме того, нельзя говорить
о дееспособности лица, если оно не несет самостоятельной ответ-
ственности за свои действия.

С достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний наде-
ляется правом совершать самостоятельно любые сделки при усло-
вии письменного согласия его законных представителей. Согласие
может быть получено как до совершения сделки, так и быть пись-
менным одобрением уже состоявшейся сделки. Несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно и без согла-
сия законных представителей, помимо сделок, совершаемых ма-
лолетними, распоряжаться собственным заработком, стипендией
или иными доходами; осуществлять права автора произведений
науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняе-
мого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения
и распоряжаться ими, а также по достижении 16 лет быть членами
кооперативов (ст. 26 ГК). Право совершения названных сделок оз-
начает наделение несовершеннолетних определенным объемом
дееспособности, что позволяет говорить об их частичной дееспо-
собности. Подтверждается это и возложением на несовершенно-
летних самостоятельной имущественной ответственности по за-
ключенным ими сделкам, а также за причинение вреда. Частичная
дееспособность несовершеннолетних позволяет более детально
оценивать их уровень зрелости, готовности к самостоятельному
участию в гражданском обороте. Наиболее существенным эле-
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ментом частичной дееспособности несовершеннолетнего являет-
ся право распоряжения собственным заработком, стипендией
и иными доходами. В данном случае несовершеннолетний дейст-
вует исключительно по своему усмотрению и расходует средства,
приобретенные им самостоятельно. А это максимально сближает
положение несовершеннолетнего и полностью дееспособного ли-
ца. Сложившаяся практика исходит из буквального толкования
нормы закона, предоставляющей несовершеннолетнему такое
право, и устанавливает, что речь идет только об уже заработан-
ных и полученных средствах. Закон в данном случае не распрост-
раняется на распоряжение еще не полученным или будущим за-
работком, поскольку исключение из общего правила не подле-
жит расширительному толкованию1. Вместе с тем возможна
ситуация, когда несовершеннолетний неразумно расходует зарабо-
танные средства. В этом случае законные представители либо ор-
ган опеки и попечительства вправе вмешаться и ходатайствовать
перед судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего
права самостоятельно распоряжаться заработком или стипендией.
Например, всю зарплату несовершеннолетний тратит на приобре-
тение компакт-дисков с записями любимых им песен, ничего не
оставляя на другие цели. Напротив, разумное расходование
средств, обоснованные их вложения позволяют родителям ставить
перед органами опеки и попечительства вопрос о досрочном наде-
лении несовершеннолетнего, при наличии предусмотренных в за-
коне условий, дееспособностью в полном объеме, т.е. об эманси-
пации.

Влияние различных обстоятельств на дееспособность. Лица, до-
стигшие 18 лет, а также несовершеннолетние супруги и эмансипи-
рованные обладают гражданской дееспособностью в полном объе-
ме. На содержание дееспособности более не оказывают влияния
возрастные факторы. Способности гражданина к волевым осоз-
нанным действиям могут быть подвержены изменениям, а то
и вовсе не возникнуть либо быть утрачены вследствие заболева-
ния, ведения расточительного образа жизни, злоупотребления ал-
когольными или наркотическими веществами, а также несостоя-
тельности. Целям защиты имущественных и личных интересов
как самого гражданина, так и его семьи служит признание гражда-
нина недееспособным либо ограниченно дееспособным, причем
как то, так и другое может быть только по суду и лишь при нали-
чии предусмотренных законом условий.

Иной позиции придерживается Я. Р. Веберс (см.: Веберс Я. Р. Правосубъ-
ектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976.
С. 147).
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Осуществление гражданских прав и обязанностей предполага-
ет нормальное психическое здоровье гражданина. Если гражданин
вследствие психического расстройства не может понимать значе-
ния своих действий и (или) руководить ими, он может быть при-
знан судом недееспособным (ст. 29 ГК). Наличие душевной болез-
ни или слабоумия устанавливается судебно-психиатрической экс-
пертизой, назначаемой судом. Однако сам факт психического
расстройства, даже подтвержденный экспертизой, недостаточен
для признания гражданина недееспособным. Суд должен устано-
вить, что имеющееся психическое расстройство оказывает на граж-
данина такое воздействие, что он не может понимать значения со-
вершаемых им действий и (или) руководить ими1. При этом такое
проявление должно выражаться именно в имущественной сфере,
например при потере имущества, необоснованных покупках и т.п.
Если психическое расстройство отразилось исключительно на не-
способности гражданина к оценке иных (неимущественных) явле-
ний окружающей действительности, например боязнь замкнутого
пространства либо боязнь огня,лептомания и т.п., то оснований
для признания гражданина недееспособным не имеется.

Факт недееспособности гражданина подтверждается исключи-
тельно состоявшимся судебным решением, никакого другого до-
кумента, отметки в паспорте или иной общедоступной информа-
ции о недееспособности закон не предусматривает. Решение суда
служит основанием для учреждения опеки над гражданином, при-
знанным недееспособным. Назначают опекуна органы опеки
и попечительства. Недееспособный гражданин не может нести от-
ветственность за свои действия, не вправе совершать вообще ни-
каких сделок, включая мелкие бытовые; все сделки от его имени
совершает его опекун, он же несет и ответственность за действия
недееспособного. Закон устанавливает, что все сделки, совершае-
мые лицом, признанным судом недееспособным, недействитель-
ны (ст. 171 ГК). Однако может оказаться, что совершенная недее-
способным сделка не содержит никакой угрозы его интересам,
а напротив, направлена к выгоде недееспособного. Но и в таком
случае недостаточно, чтобы опекун одобрил сделку, поскольку по-
следующее одобрение не может восполнить установленную судеб-
ным актом недееспособность. Необходимо признать совершенную
недееспособным сделку действительной, т.е. придать ей юридиче-

Л. Г. Кузнецова предлагает различать медицинский критерий — психиче-
ское расстройство и юридический критерий — отсутствие способности пони-
мать значение своих действий и руководить ими (см.: Гражданское право /
Под ред. Т. И.Илларионовой, Б. М. Гонгало, В.А.Плетнева. М., 1998. Ч. 1.
С. 72).
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скую силу. По иску опекуна сделка, совершенная недееспособ-
ным, может быть признана судом действительной, если она совер-
шена к его выгоде (п. 2 ст. 171 ГК).

Признание гражданина недееспособным происходит вследст-
вие наличия обстоятельства (болезни), которое впоследствии мо-
жет отпасть. Например, психическое состояние лица улучшилось
настолько, что он вполне в состоянии руководить своими дейст-
виями и нести ответственность. В этих случаях суд выносит реше-
ние о признании гражданина дееспособным, установленная над
ним опека отменяется (п. 3 ст. 29 ГК).

Злоупотребление гражданином спиртным или наркотиками са-
мо по себе свидетельствует о необходимости вмешательства в его
действия со стороны государства, однако гражданское право не
преследует цели излечения лиц от алкоголизма или наркомании,
равно как и цели наказать их за подобные злоупотребления. Граж-
данско-правовое вмешательство государства в подобные ситуации
возможно лишь при условии, что гражданин указанными действия-
ми ставит в тяжелое материальное положение свою семью, т. е. ве-
дет расточительный образ жизни. Таким образом, ограничение дее-
способности в указанных случаях направлено на защиту имуще-
ственных интересов членов семьи. К числу членов семьи
в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
4 мая 1990 г. № 4 «О практике рассмотрения судами Российской
Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупот-
ребляющих спиртными напитками или наркотическими вещества-
ми»1 (в редакции постановления Пленума от 25 октября 1996 г.
№ 10) относятся: супруг, совершеннолетние дети, родители, другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, которые проживают
совместно с алкоголиком или наркоманом и ведут с ним общее хо-
зяйство. Если одинокий гражданин злоупотребляет спиртными
напитками и вследствие этого пропивает собственное имущест-
во, можно ставить вопрос о его лечении, но оснований для огра-
ничения его дееспособности нет. В результате ограничения дее-
способности устанавливается контроль со стороны специально
назначенного лица — попечителя — за совершением сделок,
включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение
ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В от-
личие от признания лица недееспособным при ограничении дее-
способности гражданин вправе сам совершать все сделки при ус-
ловии, что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию
сделок он вправе совершать, не испрашивая согласия, — мелкие
бытовые сделки.

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 227.
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Российское законодательство исходит из необходимости огра-
ничения дееспособности вследствие расточительности лишь тогда,
когда она сопряжена со злоупотреблением спиртными напитками
или наркотическими веществами. Однако практика показывает
необходимость вмешательства со стороны государства и в иных
случаях проявления расточительности: поставить в тяжелое мате-
риальное положение свою семью можно и азартными играми,
и рискованным ведением предпринимательской деятельности,
и коллекционированием и т. п. Кроме того, расточительность ока-
зывает пагубное воздействие не только на членов семьи, но и на
самого гражданина, ведущего подобный образ жизни. Дореволю-
ционное русское гражданское право не выделяло пьянство, когда
человек подвергает себя и свое семейство опасности впасть в со-
стояние крайней нужды, в качестве самостоятельного основания
ограничения дееспособности. Применялось более общее основа-
ние, которым охватывалось и злоупотребление спиртными напит-
ками, — расточительность1. В настоящее же время перечень осно-
ваний ограничения дееспособности граждан вследствие расточи-
тельности определен в законе исчерпывающим образом.

При наличии достаточных данных, свидетельствующих о пре-
кращении гражданином злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими веществами, в связи с чем ему может быть
доверено самостоятельное распоряжение имуществом и денежны-
ми средствами, суд отменяет ограничение дееспособности. Отмена
ограничения дееспособности должна последовать и в случае, если
семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала
существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно,
отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее со-
держание2.

Гражданский кодекс пока предусматривает признание гражда-
нина банкротом лишь тогда, когда он является индивидуальным
предпринимателем. В то же время вопросы признания несостоя-
тельным гражданина, как осуществляющего, так и не осуществля-
ющего предпринимательскую деятельность, становятся все более
актуальными. Граждане являются собственниками квартир, жи-
лых домов, дач, автомобилей, дорогой бытовой техники, что не
предполагает признание их предпринимателями, однако налагает
на граждан определенные обязанности по их содержанию, уплате

См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изда-
нию 1907 г.). М., 1995. С. 76.

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по гражданским делам. С. 229.
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обязательных платежей и несению ответственности. Может ока-
заться, что гражданин не в состоянии удовлетворить требования
своих кредиторов, а следовательно, необходимо признать его не-
состоятельным. Именно поэтому Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. предусмотрел осно-
вания и порядок признания банкротом гражданина, не являюще-
гося индивидуальным предпринимателем, а также особенности
банкротства как индивидуального предпринимателя, так и кресть-
янского (фермерского) хозяйства1.

Несостоятельность свидетельствует о таком расстройстве дел
гражданина, когда он самостоятельно не может рассчитаться
с долгами и для разрешения указанной ситуации необходимо вме-
шательство со стороны государства. Ограничение дееспособности
проявляется в том, что арбитражный суд, рассматривающий дело
о банкротстве, вправе назначить арбитражного управляющего, т.е.
отстранить самого гражданина от управления собственным иму-
ществом, объявить совершенные в течение одного года сделки
гражданина по отчуждению его имущества ничтожными, а также
принять решение о распределении имущества гражданина среди
его кредиторов для погашения долгов. Поскольку положения
о несостоятельности предусмотрены законом, то требование ст. 22
ГК о недопустимости ограничения дееспособности иначе как
в случаях и в порядке, установленных законом, соблюдено. Таким
образом, несостоятельность гражданина, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, служит еще одним основанием ог-
раничения дееспособности граждан, которое пока не предусмот-
рено ГК2.

Гражданин считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение
трех месяцев с момента наступления даты их исполнения и если
сумма его обязательств превышает стоимость его имущества (ст. 3
Закона о банкротстве).

Одновременно с принятием заявления кредиторов о призна-
нии гражданина банкротом арбитражный суд налагает арест на
имущество гражданина (ст. 157 Закона о банкротстве), кроме иму-
щества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным

Обзор современного законодательства о банкротстве и историю вопроса
см.: Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции,
Англии, Германии. М., 1999.

" В соответствии со ст. 185 Закона о банкротстве положения о банкротст-
ве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступят
в силу после внесения соответствующих изменений в ГК.
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законодательством РФ не может быть обращено взыскание. Граж-
данин отвечает всем принадлежащим ему имуществом, кроме
имущества, на которое не может быть обращено взыскание1.
В ст. 24 ГК указанное правило названо пределом ответственности
гражданина по своим обязательствам. Арбитражный суд может ос-
вободить имущество гражданина (часть его имущества) из-под
ареста в случае представления поручительства или иного обеспе-
чения исполнения обязательств гражданина третьими лицами.
Сделки гражданина, связанные с отчуждением или передачей
иным способом имущества гражданина заинтересованным лицам
за один год до возбуждения арбитражным судом производства по
делу о банкротстве, являются ничтожными (ст. 156 Закона о банк-
ротстве). При наличии сведений об открытии наследства арбит-
ражный суд вправе приостановить производство по делу о банк-
ротстве гражданина до решения вопроса о судьбе наследства в ус-
тановленном федеральным законом порядке.

Если в установленный законом срок гражданин не представил
доказательств удовлетворения требований кредиторов и в указан-
ный срок не заключено мировое соглашение, суд принимает реше-
ние о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсно-
го производства.

Решение суда о признании гражданина банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, а также исполнительный лист
об обращении взыскания на имущество гражданина направляются
судебному приставу-исполнителю для осуществления продажи
имущества должника. Продаже подлежит все имущество гражда-
нина, кроме имущества, не включаемого в конкурсную массу.

При необходимости постоянного управления недвижимым
имуществом или ценным движимым имуществом гражданина ар-
битражный суд назначает для указанных целей конкурсного уп-
равляющего и определяет размер его вознаграждения. В этом слу-
чае продажа имущества гражданина осуществляется конкурсным
управляющим.

Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, уста-
новленной п. 3 ст. 25 ГК и ст. 161 Закона о банкротстве. Требова-
ния каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетво-
рения требований предыдущей очереди. При недостаточности
денежных средств в депозите арбитражного суда они распределя-
ются между кредиторами соответствующей очереди пропорцио-
нально суммам их требований.

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание,
приводится в приложении № 1 к ГПК РСФСР.
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После завершения расчетов с кредиторами гражданин, при-
знанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, заявленных при осуществлении процеду-
ры банкротства, за исключением требований о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью, о взыскании алиментов, а также
иных требований личного характера, не погашенных в порядке
исполнения решения суда (п. 4 ст. 25 ГК, ст. 162 Закона о банк-
ротстве). Освобождение от долгов является важнейшей частью
института несостоятельности, поскольку гражданин, пройдя про-
цедуру банкротства, вновь становится полноправным членом об-
щества, никаких ограничений его дееспособности более не суще-
ствует. Если же в течение пяти лет гражданин повторно признает-
ся банкротом, то он не освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов.

Нормы о несостоятельности гражданина являются общими для
признания несостоятельным гражданина, занимающегося пред-
принимательской деятельностью, и банкротства крестьянского
(фермерского) хозяйства. Основанием признания индивидуально-
го предпринимателя банкротом служит его неспособность удов-
летворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
(ст. 164 Закона о банкротстве). Главной особенностью банкротст-
ва индивидуального предпринимателя является прекращение его
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, что
умаляет его дееспособность.

В отличие от несостоятельности индивидуального предприни-
мателя, банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства свя-
зано с несостоятельностью не его главы, а самого хозяйства. Поэ-
тому закон предусматривает обязательность внешнего управления
(ст. 171 Закона о банкротстве). Внешним управляющим может
быть назначено и лицо, и не имеющее лицензии арбитражного уп-
равляющего. Деятельность управляющего направлена в том числе
и на сохранение выращенного урожая, поэтому его деятельность,
как правило, вводится на срок, необходимый для завершения
сельскохозяйственных работ с учетом времени на реализацию
сельскохозяйственной продукции. В конкурсную массу крестьян-
ского хозяйства включается только имущество, находящееся в об-
щей собственности хозяйства, включая недвижимость, орудия,
инвентарь. Кроме того, предусмотрены особенности реализации
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Так, недвижи-
мое имущество, а также имущественные права в отношении не-
движимого имущества, входящие в конкурсную массу, могут быть
проданы только по конкурсу, обязательным условием которого
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является сохранение целевого сельскохозяйственного назначения
продаваемых объектов.

Опека и попечительство. Для защиты прав и интересов недее-
способных или не полностью дееспособных граждан законом
введен институт опеки и попечительства (ст. 31—40 ГК). Опека
устанавливается над малолетними, а также над гражданами,
признанными недееспособными. Попечительство — над несо-
вершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, огра-
ниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими веществами. Опекунами
и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дее-
способные граждане. Будучи законными представителями подо-
печного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами
подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы на-
правлены на содержание самого подопечного. Во всех остальных
случаях опекуны и попечители обязаны получать предварительное
разрешение органов опеки и попечительства на совершение сде-
лок, затрагивающих имущественные интересы подопечного. Осо-
бенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущества по-
допечного: отчуждение имущества, сдача его внаем, в залог, без-
возмездное пользование и т.п. Не вправе опекуны и попечители,
а также их супруги и близкие родственники совершать сделки
с подопечными, кроме передачи подопечному дара или предостав-
ления ему безвозмездного пользования каким-либо имуществом.
Указанное ограничение вытекает из отношений законного пред-
ставительства, с одной стороны, и отсутствия дееспособности
у подопечного, по крайней мере, в полном объеме, с другой1.

В случае если подопечный обладает недвижимым или ценным
движимым имуществом, которое требует специальной заботы
и управления, орган опеки и попечительства может определить
управляющего и заключить с ним договор о доверительном управ-
лении таким имуществом (ст. 38 ГК). Назначение доверительного
управляющего может быть обусловлено не только особыми свой-
ствами имущества подопечного, но и, в частности, нахождением
имущества подопечного в другой местности, что препятствует на-
значенному опекуну или попечителю управлять этим имуществом.
Из состава имущества подопечного, которое находится в ведении
опекуна или попечителя, исключается имущество, переданное
в доверительное управление. Доверительный управляющий осу-
ществляет свои функции на основании договора о доверительном

Особенности осуществления опеки и попечительства над несовершен-
нолетними подробнее рассмотрены в главе 60 настоящего учебника.
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управлении, заключенного с органом опеки и попечительства, ко-
торый должен предусматривать источник и размер вознагражде-
ния доверительному управляющему, его ответственность и права
в отношении имущества.

Попечительство может устанавливаться не только над частич-
но или ограниченно дееспособными гражданами, но и над дееспо-
собными лицами, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя-
занности, например над инвалидами по зрению. Такая форма
попечительства именуется патронажем1 (ст. 41 ГК). Попечитель
над совершеннолетним дееспособным гражданином назначается
органом опеки и попечительства с согласия совершеннолетнего
и осуществляет свои функции на основании договора поручения
либо договора о доверительном управлении. Договор заключается
попечителем с лицом, над которым учреждается патронаж.

§ 2. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского
состояния

Имя гражданина. Нельзя представить нормальное осуществле-
ние гражданских прав и обязанностей без четкого представления
о том, с кем именно вы вступаете в гражданские отношения. Ин-
дивидуализация каждого отдельного гражданина осуществляется
прежде всего по его имени. Имя гражданину дается при рождении
и, как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчест-
ва, если законом или национальным обычаем не предусмотрено
иное (например, не употребляется отчество). Все гражданские
права гражданин вправе приобретать только под собственным
именем, не пользуясь именем других лиц. В случаях, предусмот-
ренных законом, гражданин вправе использовать вымышленное
имя — псевдоним либо не пользоваться ни подлинным, ни вы-
мышленным именем. Например, при опубликовании произведе-
ний науки, литературы или искусства гражданин вправе выпу-
стить произведение в свет как под собственным именем, так и ис-

Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 17 мая 2002 г.
№ 35 утверждено «Положение о порядке заключения, изменения и растор-
жения договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов и форма примерного договора о стационарном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» (Российская газета. 2002. 20 июня.
С. 10). Положение и Примерный договор призваны упорядочить отношения
между государственными и муниципальными стационарными учреждения-
ми социального обслуживания с проживающими в них гражданами пожило-
го возраста и инвалидов по их обслуживанию.
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пользуя псевдоним или анонимно, т.е. без указания имени автора
(п. 1 ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).
Используя псевдоним, необходимо проследить, чтобы вымышлен-
ное имя не совпало с каким-либо именем конкретного лица,
в противном случае будет иметь место использование имени дру-
гого гражданина.

В случае, когда данное гражданину при рождении имя ему не
нравится, он вправе в соответствии с законом переменить имя. Все
права и обязанности при этом за ним сохраняются, кроме того, на
него возлагается обязанность сообщить об изменении имени его
кредиторам и должникам (ст. 19 ГК).

Место жительства гражданина. Другим индивидуализирую-
щим гражданина признаком является его место жительства
(ст. 20 ГК). Исполнение обязательств, открытие наследства
и многие другие гражданско-правовые действия совершаются
в месте жительства гражданина. Наряду с именем место житель-
ства позволяет более точно конкретизировать субъекта граждан-
ского права. Так, нередки случаи полного совпадения имени, фа-
милии и отчества у различных граждан, однако совпадение места
жительства встречается крайне редко. Местом жительства при-
знается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает. Если гражданин постоянно проживает в одном и том
же месте, его место жительства определяется довольно просто.
Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных ме-
стах, переезжая по различным обстоятельствам с одного на дру-
гое. В этом случае закон предусматривает определение места жи-
тельства по преимущественному месту нахождения гражданина,
т.е. тому, где он находится наиболее часто и наиболее продолжи-
тельное время. Например, гражданин проживает в Петергофе, ез-
дит на работу в Санкт-Петербург, где у него также имеется жилье,
а в летнее время живет на даче в Токсово. Исходя из времени
преимущественного пребывания, вероятнее всего, его местом жи-
тельства будет признан Петергоф. Не имеют значения место про-
писки гражданина, место нахождения его имущества, либо место
жительства супруга и другие подобные факты, поскольку закон не
связывает с ними определение места жительства гражданина. Осо-
бо следует подчеркнуть, что прописка является лишь одним из до-
казательств преимущественного проживания гражданина по конк-
ретному адресу и сама по себе не предопределяет решения вопро-
са о месте жительства гражданина. Так, если гражданин прописан
в Москве, а проживает преимущественно в Саратове, то его мес-
том жительства будет признан Саратов.
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Граждане вправе сами выбирать себе место жительства, что,
как уже говорилось, является одним из элементов правоспособно-
сти гражданина. Единственным исключением, установленным
в законе, является определение места жительства малолетних,
а также граждан, признанных недееспособными вследствие пси-
хического заболевания. Их местом жительства признается место
жительства их законных представителей — родителей, усыновите-
лей или опекунов (п. 2 ст. 20 ПС)1.

В силу различных обстоятельств гражданин может быть вы-
нужден против его желания покинуть свое место жительства. Если
гражданин покидает место жительства вследствие совершенного
в отношении него или членов его семьи насилия или преследова-
ния в иных формах либо вследствие реальной опасности подверг-
нуться преследованию по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку
принадлежности к определенной социальной группе или полити-
ческих убеждений, ставших поводами для проведения враждебных
кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массо-
вых нарушений общественного порядка, то в соответствии с Феде-
ральным законом «О вынужденных переселенцах»2 от 20 декабря
1995 г. таким гражданам придается особый статус на период до
определения нового места жительства гражданина. Право само-
стоятельного выбора места жительства в данном случае государст-
вом не ограничивается. Напротив, в связи с вынужденной необхо-
димостью оставить прежнее место жительства гражданину гаран-
тируется возможность выбрать новое место жительства и получить
государственную поддержку для обзаведения жильем.

Иные обстоятельства, вынуждающие гражданина покидать ме-
сто жительства: отсутствие работы, неприязненные отношения
с соседями, медицинские показания и т. п., не имеют юридическо-
го значения и полностью охватываются правом гражданина само-
стоятельно определять место жительства.

Акты гражданского состояния. Действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав
и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние
граждан, именуются актами гражданского состояния. Так, рожде-

См.: Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст 1227; Правила регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации // СЗ
РФ. 1995. № 30. Ст. 2939; 1996. № 18. Ст. 2144; 1997. № 8. Ст. 952; 2000. № 13.
Ст. 1370.

2 СЗ РФ. 1995. № 52. Ст 5110; 2000. № 33. Ст 3348.
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ние, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть гражданина за-
коном отнесены к числу фактов, определяющих гражданско-пра-
вовой статус гражданина (п. 1 ст. 47 ГК). Возникновение и пре-
кращение правоспособности связывается с моментом рождения
и моментом смерти гражданина, вступление в брак влечет возник-
новение права общей совместной собственности супругов, а усы-
новление — и отношения законного представительства, и весь
комплекс личных и имущественных прав и обязанностей, возни-
кающих между родителями и детьми.

В силу особой важности такие акты гражданского состояния,
как рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть,
подлежат государственной регистрации. Ввиду неоднородности
фактов, охватываемых понятием «акты гражданского состояния»,
государственная регистрация выполняет различные функции. Так,
регистрация рождения, усыновления (удочерения), установления
отцовства, смерти носит удостоверительный характер, поскольку
права и обязанности из этих фактов возникают независимо от са-
мого акта государственной регистрации. Заключение брака, его
расторжение, перемена имени порождают юридические последст-
вия только после самого факта государственной регистрации. Сле-
довательно, для заключения брака, его расторжения, перемены
имени государственная регистрация имеет не только удостовери-
тельный, но и правообразующий характер.

осударственная регистрация осуществляется специальным го -
сударственным органом — органом записи актов гражданского со-
стояния (загсом), а в отношении граждан, проживающих за преде-
лами территории РФ, — консульскими учреждениями. Порядок
осуществления записи и многие другие вопросы определяются Фе-
деральным законом «Об актах гражданского состояния» от 15 нояб-
ря 1997 г.1.

Регистрации актов гражданского состояния, как правило, при-
дается необратимый характер. Это означает, что при возникнове-
нии ошибок в записях или необходимости их изменений органы
загса вправе внести исправления лишь при наличии оснований,
предусмотренных законом, и отсутствии спора между заинтересо-
ванными лицами. Если возникает спор, то его разрешает суд. Ан-
нулирование и восстановление записей актов гражданского состо-
яния также являются прерогативой суда (ст. 69 — 75 Закона об ак-
тах гражданского состояния).

На основании произведенных записей гражданам выдается
свидетельство, которое удостоверяет факт государственной реги-

1 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2001. № 44. Ст. 4149; 2002. № 18. Ст. 1724.
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страции соответствующего акта гражданского состояния. Так, до
получения паспорта единственным документом несовершеннолет-
него является свидетельство о рождении, а для подтверждения
факта состояния в браке необходимо предъявить свидетельство
о браке.

§ 3. Безвестное отсутствие

Общие положения. Регулирование фажданских отношений
предполагает участие фажданина в правоотношениях. Возможны,
однако, ситуации, когда длительное время никаких сведений
о фажданине в месте его постоянного жительства нет. Предпри-
нимаемые попытки его разыскать оказываются безрезультатными.
Возникает неопределенность в субъекте гражданских правоотно-
шений. С одной стороны, он достаточно конкретно обозначен,
с другой, его невозможно обнаружить. Чтобы избежать подобной
неопределенности, во всех отношениях нежелательной, законом
предусмотрены специальные правила, которые в совокупности об-
разуют институт безвестного отсутствия. С помощью норм, входя-
щих в этот институт, заинтересованные лица могут обратиться
в соответствующие государственные органы и добиться устране-
ния неопределенности в правовых отношениях, участником кото-
рых значится отсутствующее лицо, либо во всяком случае свести
к минимуму отрицательные последствия такой неопределенности.
Роль и значение безвестного отсутствия резко возрастают в экс-
тремальных ситуациях. Так обстояло дело в годы войны, когда
произошло разъединение миллионов семей, многие из которых
так и не смогли воссоединиться. После распада Союза ССР и воз-
никновения целого ряда конфликтов на межнациональной и эт-
нической почве как на территории России, так и в ставших неза-
висимыми государствах, входивших ранее в состав Союза, вновь
участились случаи, когда для устранения неопределенности
в фажданских правоотношениях приходится обращаться к инсти-
туту безвестного отсутствия.

Во избежание подобной неопределенности и в целях защиты
имущества выбывших со своего места жительства лиц в римском
праве суду предоставлялась полная свобода в оценке того, нахо-
дятся ли они в живых1. Какого-либо общеруководящего правила
у римлян не было, однако последующие толкователи римского
права создали две системы постановлений относительно смерти
безвестно отсутствующего: систему предельного возраста и систе-
му выжидательной (послеявочной) давности2. Система предельно-
го возраста основывалась на том, что существует предельный срок

Хвостов В. М. Система римского права. С. 96.

Ефимов В. В. Догма римского права. Общая часть. С. 69.
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жизни человека, по истечении которого безвестно отсутствующий
предполагался умершим. Указанный срок определялся в 70 лет1.
Система послеявочной давности заключалась в том, что о долго-
временном отсутствии делается заявление в суде и, если со време-
ни этого заявления истекает установленная давность, например 10
лет, наступают те же юридические последствия, как и при смерти
безвестно отсутствующего2.

Россия вслед за Германией восприняла систему послеявочной
давности. Любое заинтересованное лицо (наследники, казна, кре-
диторы) могли просить суд об учинении публикации о безвестно
отсутствующем и принятии мер к сохранности его имущества.
С момента публикации и назначения судом опекуна над имущест-
вом начиналось течение первого 5-летнего срока. В случае явки
безвестно отсутствующего в этот период опека отменялась и иму-
щество принималось явившимся гражданином. Если же в течение
5-летнего срока отсутствующий не объявлялся, суд вторично рас-
сматривал дело о безвестном отсутствии и, исследовав материалы
дела, выносил решение о признании лица безвестно отсутствую-
щим. При этом брак, в котором состоял безвестно отсутствующий,
мог быть расторгнут по заявлению его супруга, а имущество пере-
давалось в управление наследникам. В течение второго 5-летнего
срока безвестного отсутствия наследники еще не имели прав на
имущество, но имели права на доходы с него. В случае явки лица
оно вправе было требовать возврата имущества, за исключением
потребленных доходов. Истечение 10-летнего срока с момента
первой публикации означало открытие наследства и утрату без-
вестно отсутствующим всех прав на имущество. Даже в случае яв-
ки его по истечении этого срока он не вправе был требовать воз-
врата ему имущества3.

Объявление гражданина умершим. Если гражданин безвестно
отсутствует не менее пяти лет, то он может быть объявлен судом
умершим. Сказанное не означает, что объявлению гражданина
умершим всегда должно предшествовать признание его безвестно
отсутствующим. Закон не устанавливает прямой зависимости объ-
явления лица умершим от факта признания его безвестно отсутст-
вующим. Речь идет только о том, что основания во многом совпа-

В большинстве уже цитированных работ этот срок определен в 70 лет,
однако в работе В. В. Ефимова имеется указание на то, что глоссаторы выво-
дили предельный возраст в 100 лет, основываясь на римских источниках,
позднее юристы Германии обосновали 70-летний срок.

" Ефимов В. В. Догма римского права. Общая часть. С. 70; Гримм Д. Д. Лек-
ции по догме римского права. СПб., 1907. С. 21.

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.). М., 1995. С. 63.
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дают. Как и при безвестном отсутствии, объявление умершим
происходит при условии безвестности отсутствия гражданина
в месте его жительства, а также невозможности устранить неиз-
вестность его отсутствия. Длительность же отсутствия для объяв-
ления гражданина умершим составляет, по общему правилу, 5 лет,
а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смер-
тью или дающих основание предполагать его гибель от определен-
ного несчастного случая,— 6 месяцев. Так, если гражданин пропал
в результате землетрясения, урагана, кораблекрушения и т.п., бес-
смысленно ждать 5 лет, чтобы предположить его смерть, вероят-
ность того, что он мог погибнуть, обычно подтверждается его ше-
стимесячным отсутствием. Иной подход применяется при объяв-
лении умершими военнослужащих, а также других граждан,
пропавших в связи с военными действиями. В этом случае реше-
ние может быть вынесено судом не ранее чем через два года после
окончания военных действий.

Днем смерти объявленного умершим гражданина признается
день вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим. Если умершим объявлен гражданин, пропавший без ве-
сти при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих осно-
вания предполагать его гибель от определенного несчастного слу-
чая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его
предполагаемой гибели.

Решение суда об объявлении гражданина умершим основыва-
ется не на достоверном факте смерти лица, а на предположении
о том, что столь длительное отсутствие может объясняться только
смертью отсутствующего гражданина. Важно отличать объявление
гражданина умершим от установления факта смерти гражданина
(см. п. 8 ст. 247 ГПК). Необходимость установления факта смерти
бывает вызвана невозможностью получения медицинского заклю-
чения о смерти, что имеет место при отсутствии тела умершего.
Указанный факт отличается от объявления гражданина умершим
тем, что имеются доказательства гибели гражданина и нет необхо-
димости что-либо предполагать. Так, если в результате корабле-
крушения несколько человек наблюдали гибель гражданина, то
установлению подлежит факт смерти, а если после кораблекруше-
ния кто-либо из пассажиров корабля не был обнаружен, то можно
только предполагать его гибель от кораблекрушения.

Последствия вынесения судом решения об объявлении граж-
данина умершим специально законом не предусмотрены, по-
скольку они должны совпадать с теми, что имеют место при смер-
ти гражданина: открывается наследство в имуществе гражданина,
объявленного умершим, прекращается брак и обязательства, кото-
рые носят личный характер. Однако полного тождества последст-
вий, разумеется, нет. Поскольку в основе лежит только предполо-
жение о смерти гражданина, то правоспособность его с момента
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вступления решения суда в законную силу не прекращается. Пра-
воспособность прекращается лишь с фактической смертью. Если
гражданин умер до объявления его умершим, то она прекратилась
в момент его смерти, а если жив, то не прекратилась вообще.

Хотя срок безвестного отсутствия для объявления гражданина
умершим достаточно большой, не исключена вероятность того,
что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. В слу-
чае его явки решение суда подлежит отмене. Однако отмена реше-
ния суда об объявлении гражданина умершим не может восстано-
вить некоторые его права. Поэтому закон предусматривает на сей
счет специальные правила. Гражданин, объявленный умершим,
вправе после своей явки требовать возврата своего имущества при
условии, что а) это имущество сохранилось в натуре, б) перешло к
его нынешнему владельцу безвозмездно. Не подлежат истребова-
нию деньги и ценные бумаги на предъявителя, а также средства,
вырученные от продажи имущества гражданина. Если имущество
перешло по возмездным сделкам, то его можно истребовать толь-
ко от недобросовестного приобретателя, т.е лица, которое знало,
что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. Не-
добросовестный приобретатель обязан возместить стоимость иму-
щества, которое он не может возвратить в натуре (ст. 46 ГК).

По общему правилу последствия объявления гражданина
умершим должны совпадать с последствиями смерти лица. В слу-
чае смерти брак прекращается, аналогичное правило применяется
и при объявлении одного из супругов умершим (п. 1 ст. 16 СК).
Однако при явке лица, объявленного умершим, и отмены соответ-
ствующего решения суда возникает вопрос о судьбе прекращенного
брака. Следуя традиции ранее действовавшего законодательства,
брак должен был бы восстанавливаться автоматически, если дру-
гой супруг не вступил в новый брак, поскольку отменен юридиче-
ский факт, лежавший в основе признания брака прекращенным.
Однако законодатель пошел по иному пути. В случае явки лица,
объявленного умершим, брак может быть восстановлен органом
записи актов гражданского состояния по совместному заявлению
супругов (п. 1 ст. 26 СК). Таким образом, если супруги не пожела-
ют восстановить брак, он так и останется прекращенным, хотя ре-
шение суда об объявлении гражданина умершим и отменено. Вос-
становление брака не допускается и тогда, когда другой супруг
вступил в новый брак (п. 2 ст. 26 СК). Если же супруги пожелают
восстановить брачные отношения, супругу, вступившему в новый
брак, придется его расторгнуть, после чего на общих основаниях
вновь вступить в брак с прежним супругом.



Глава 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

§ 1. Понятие юридического лица

Значение института юридического лица. Наряду с гражданами
субъектами гражданского права являются также юридические ли-
ца — особые образования, обладающие рядом специфических при-
знаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.

Жизнь современного общества немыслима без объединения
людей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных
усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основ-
ной правовой формой такого коллективного участия лиц в граж-
данском обороте и является конструкция юридического лица.

Появление института юридического лица в самом общем виде
обусловлено теми же причинами, что и возникновение и эволю-
ция права: усложнением социальной организации общества, раз-
витием экономических отношений и, как следствие, обществен-
ного сознания. На определенном этапе общественного развития
правовое регулирование отношений с участием одних лишь физи-
ческих лиц как единственных субъектов частного права оказалось
недостаточным для развивающегося экономического оборота.

Так, уже во II—I вв. до н. э. юристами Римской республики
обсуждалась идея существования организаций (союзов), обладаю-
щих нераздельным, обособленным имуществом (частные корпора-
ции: коллегии), выступающих в гражданском обороте от собствен-
ного имени (городские общины), существование которых в прин-
ципе не зависит от изменений в составе их участников. Само
понятие «юридическое лицо» было неизвестно римским юристам,
и его сущность ими не исследовалась, но идеей расширить круг
субъектов частного права за счет особых организаций, союзов
граждан мы, несомненно, обязаны римскому праву1.

В Средние века представления о юридических лицах все еще
испытывали сильное влияние догматов римского права. Глоссато-
ры и постглоссаторы ограничивались комментированием антич-
ных текстов, пытаясь приспособить их к потребностям развиваю-
щегося хозяйства. В эту эпоху и особенно в Новое время конст-
рукция юридического лица получила дальнейшее практическое
развитие. Торговый дом Фуггеров в Германии, генуэзский банк

О юридических лицах в римском праве см. подр.: Римское частное пра-
во: Учебник / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского.
М., 1994. С. 115—120; а также Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб-
ник. М, 1996. С. 268-272.
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св. Георгия, английская и голландская Ост- и Вест-Индские ком-
пании — «в этих торговых предприятиях вырабатывалась техника
коллективного ведения крупных дел»1, а накопленный ими опыт
регулирования отношений с участием юридических лиц сыграл
впоследствии важную роль в создании гражданских и торговых
кодексов XIX в.

Бурное развитие экономики середины — конца XIX в. дало
мощный импульс развитию учения о юридических лицах. Появи-
лись оригинальные исследования проблем юридических лиц та-
ких авторов, как Савиньи, Иеринг, Гирке, Дернбург, Саллейль
и других, преимущественно немецких и французских цивили-
стов, которые заложили основы современного понимания этого
института.

В XX в. значение института юридического лица еще более
возрастает вследствие усложнения инфраструктуры и интерна-
ционализации предпринимательской деятельности, расширения
государственного вмешательства в экономику, появления новых
информационных технологий. Соответственно этому резко уве-
личивается объем законодательства о юридических лицах и от-
части повышается его качество. Наука гражданского права от-
носит к числу центральных проблемы теории юридического ли-
ца, совершенствования и практического применения этого
института.

Какие же цели преследует законодательное регулирование ста-
туса юридических лиц сегодня? Ответ на этот вопрос ясен из ана-
лиза функций, которые выполняет институт юридического лица2:

1) Оформление коллективных интересов. Институт юридическо-
го лица определенным образом организует, упорядочивает внут-
ренние отношения между участниками юридического лица, пре-
образуя их волю в волю организации в целом, позволяя ей высту-
пать в гражданском обороте от собственного имени.

2) Объединение капиталов. Юридическое лицо, особенно такая
его разновидность, как акционерное общество, является опти-
мальной формой долговременной централизации капиталов, без
чего немыслима крупномасштабная предпринимательская дея-
тельность.

См.: Каминка A.M. Основы предпринимательского права. Петроград,
1917. С. 26 и ел. О развитии института юридического лица см. также: Еаья-
шевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском
частном праве. 1910; Каминка А. И. Очерки торгового права. 2-е изд. 1912.

См.: Советское и иностранное гражданское право (проблемы взаимо-
действия и развития) / Под ред. В. П. Мозолина. М., 1989. С. 179—182.



142 Глава 7. Юридические лица

3) Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юри-
дического лица позволяет ограничить имущественный риск участ-
ника суммой вклада в капитал конкретного предприятия.

4) Управление капиталом. Институт юридического лица создает
основания для более гибкого использования капитала, принадле-
жащего одному лицу (в том числе — государству), в различных
сферах предпринимательской деятельности. Отлаженное законо-
дательство о юридических лицах (прежде всего акционерное зако-
нодательство), ценных бумагах и биржах служит одним из средств
управления капиталами в масштабах всей страны и поэтому явля-
ется мощным фактором саморегулирования, самоорганизации ры-
ночной экономики, способствует интернационализации хозяйст-
венной жизни.

Признаки юридического лица. Признаки юридического ли-
ца — это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из кото-
рых необходимо, а все вместе — достаточны для того, чтобы орга-
низация могла признаваться субъектом гражданского права. В этом
контексте слово «признаки» употребляется в более узком смысле,
чем обычно, и это соответствует правовой традиции.

Все юридические лица в России проходят государственную
регистрацию, подавляющее их большинство имеет печати и от-
крывает счета в банках, однако все эти внешние атрибуты не от-
ражают сущности юридического лица. В самом деле, обязатель-
ной государственной регистрации подлежат и граждане-предпри-
ниматели, и некоторые неправосубъектные организации (т.е. не
имеющие статуса юридического лица), например филиалы
и представительства иностранных компаний. Они также могут
иметь свои печати и банковские счета, но юридическими лицами
от этого не становятся.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основопола-
гающих признака, каждый из которых необходим, а все в совокуп-
ности — достаточны, чтобы организация могла быть признана
субъектом гражданского права, т.е. юридическим лицом.

1) Организационное единство юридического лица проявляется
прежде всего в определенной иерархии, соподчиненности органов
управления (единоличных или коллегиальных), составляющих его
структуру, и в четкой регламентации отношений между его участ-
никами. Благодаря этому становится возможным превратить же-
лания множества участников в единую волю юридического лица
в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне.

«Вместо естественного объединения интересов физического
лица единством его мышления и воли (в юридическом лице) мы
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имеем искусственное соединение, в котором растворяется часть
интересов отдельных лиц, претворяясь затем в высшем единст-
ве — общности интересов»1. Таким образом, множество лиц, объ-
единенных в организацию, выступает в гражданском обороте как
одно лицо, один субъект права.

Организационное единство юридического лица закрепляется
его учредительными документами (уставом и (или) учредительным
договором)2 и нормативными актами, регулирующими правовое
положение того или иного вида юридических лиц.

2) Если организационное единство необходимо для объедине-
ния множества лиц в одно коллективное образование, то обособ-
ленное имущество создает материальную базу деятельности такого
образования. Любая практическая деятельность немыслима без
соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, на-
конец, просто денежных средств. Объединение этих инструментов
в один имущественный комплекс, принадлежащий данной орга-
низации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим
лицам, и называется имущественной обособленностью юридическо-
го лица.

Неудачная дефиниция юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК по-
рождает различные толкования понятия имущественной обособ-
ленности.

Так, под имуществом можно понимать только вещи, а значит,
отсутствие вещей в собственности, оперативном управлении или
хозяйственном ведении организации препятствует признанию ее
юридическим лицом3. С другой стороны, в понятие имущества на-
ряду с вещами можно включить и обязательственные права. Ведь
могут существовать и такие юридические лица, все имущество ко-
торых исчерпывается средствами на банковском счете и арендуе-
мым помещением4. Обе эти позиции объединяет то, что наличие
имущества (понимаемого более или менее широко) рассматрива-
ется как необходимый атрибут юридического лица. Но признаком
юридического лица является, скорее, не наличие обособленного

1 Bahr О. Der Rechtsstaat Skizze, 1864. S. 20.
2

В отдельных случаях некоммерческие юридические лица могут не иметь
устава или учредительного договора и действовать на основе общего поло-
жения об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК).

См.: Новый Гражданский кодекс Российской Федерации об акционер-
ных обществах и иных юридических лицах. М., 1995. С. 6.

См. подр.: Гражданское право России: Курс лекций. Часть первая / Под
ред. О.Н. Садикова. М., 1996. С. 53-54.
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имущества, а такой принцип функционирования организации,
как имущественная обособленность, а это не одно и то же1.

Юридическое лицо в течение какого-то периода времени мо-
жет вообще не обладать никаким имуществом, как бы широко
мы его ни трактовали. Так, большинство некоммерческих орга-
низаций на другой день после создания не имеют ни* вещей, ни
прав требования, ни тем более обязательств. Вся имущественная
обособленность таких юридических лиц заключается лишь в их
способности в принципе обладать обособленным имуществом, т.е.
в их способности быть единственным носителем единого самосто-
ятельного нерасчлененного имущественного права того или ино-
го вида2.

Степени имущественной обособленности имущества у различ-
ных видов юридических лиц могут существенно отличаться. Так,
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы обладают
правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда
как унитарные предприятия — лишь правом хозяйственного веде-
ния или оперативного управления. Однако в обоих случаях воз-
можность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом гово-
рит о такой степени обособленности имущества, которая достаточ-
на для признания данного социального образования юридическим
лицом.

Итак, имущественная обособленность присуща всем без иск-
лючения юридическим лицам с самого момента их создания, в то
время как появление у конкретного юридического лица обособ-
ленного имущества, как правило, приурочено к моменту форми-
рования его уставного (складочного) капитала. Все имущество ор-

Поясним подробнее. Группа граждан, объединившись в простое товари-
щество, может приобрести в собственность или арендовать какое-либо иму-
щество. Оно, несомненно, будет обособлено и от имуществ других групп
граждан, и от имущества каждого из участников простого товарищества. Но
эта группа лиц, не будучи самостоятельным субъектом права, в принципе не
может выступать как носитель единого нерасчлененного права собственности
или иного имущественного права. Во всех этих и аналогичных случаях мы
будем сталкиваться либо с общей долевой или совместной собственностью
нескольких лиц, либо с долевой, солидарной или субсидиарной множест-
венностью лиц в обязательстве.

Здесь можно усмотреть известную аналогию с соотношением объектив-
ного и субъективного права. Нормы объективного права сами по себе редко
порождают субъективные гражданские права. Конкретное субъективное
гражданское право обычно вырастает из нормы объективного права (1) лишь
с появлением определенных юридических фактов (2). Так и обособленное
имущество появляется у организации, если 1)за ней признается имущест-
венная обособленность и 2) имеют место определенные юридические факты
(приобретение, изготовление имущества и т.п.).
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ганизации учитывается на ее самостоятельном балансе или прово-
дится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит
внешнее проявление имущественная обособленность данного
юридического лица.

Персональный состав участников нескольких юридических
лиц и их органов управления, равно как и их компетенция, порой
могут полностью совпадать, поэтому с чисто организационной
точки зрения их трудно разграничить. В этом случае именно иму-
щество, принадлежащее данному юридическому лицу, и только
ему, отделенное от имуществ всех других юридических лиц, по-
зволяет точно его идентифицировать.

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответствен-
ности юридического лица сформулирован в ст. 56 ГК. Согласно
этому правилу участники или собственники имущества юридиче-
ского лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое ли-
цо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое
юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую
ответственность по своим обязательствам.

Необходимой предпосылкой такой ответственности является
наличие у юридического лица обособленного имущества, кото-
рое при необходимости может служить объектом притязаний
кредиторов. Существующие исключения из правила о самостоя-
тельной ответственности юридического лица1 ни в коей мере не
колеблют общего принципа, поскольку ответственность иных
субъектов права по долгам юридического лица является лишь суб-
сидиарной (т.е. дополнительной к ответственности самого юриди-
ческого лица).

4) Выступление в гражданском обороте от собственного имени
означает возможность от своего имени приобретать и осуществ-
лять гражданские права и нести обязанности, а также выступать
истцом и ответчиком в суде. Это — итоговый признак юридиче-
ского лица и одновременно та цель, ради которой оно и создается.
Наличие организационной структуры и обособленного имущест-
ва, на котором базируется самостоятельная ответственность, как
раз и позволят ввести в гражданский оборот новое объединение
лиц и капиталов — нового субъекта права.

Использование юридическим лицом собственного наименова-
ния позволяет отличить его от всех иных организаций и поэтому
является необходимой предпосылкой гражданской правосубъект-
ности юридического лица.

Исключения из этого правила установлены для казенных предприятий
(п. 5 ст. 115 ГК), учреждений (п. 2 ст. 120 ГК) и некоторых случаев банкрот-
ства юридических лиц (абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК).
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Таким образом, в российском гражданском праве юридическое
лицо — это признанная государством в качестве субъекта права ор-
ганизация, которая обладает обособленнным имуществом, самосто-
ятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и вы-
ступает в гражданском обороте от своего имени1.

Наряду с организациями, обладающими правами юридическо-
го лица, в общественной жизни участвуют и различные объедине-
ния, не являющиеся субъектами права. В этом качестве могут вы-
ступать, например, профсоюзы, их объединения (ассоциации),
первичные профсоюзные организации2, некоторые общественные
объединения3 и религиозные группы4. При этом сами члены орга-
низации решают, зарегистрировать ли ее в виде юридического ли-
ца или ограничиться деятельностью в качестве неформальной
группы, «клуба по интересам». В последнем случае можно гово-
рить либо о совместной деятельности членов неправосубъектной
группы, которая регулируется нормами о простом товариществе
(ст. 1041 — 1054 ГК), либо о деятельности, находящейся вообще
вне сферы правового регулирования.

Теории юридического лица. Совершенствование столь сложного
и важного социального института, как юридическое лицо, едва ли
возможно без его серьезных научных исследований. Они велись
на протяжении всей истории существования юридических лиц,
привели к созданию в XIX в. ряда фундаментальных теорий и ак-
тивно продолжаются в современной цивилистике.

Это определение в известной степени условно. Его толкование, так же
как и толкование легальной дефиниции юридического лица (п. 1 ст. 48 ГК),
должно опираться не на анализ отдельных понятий, например «имущество»,
«ответственность», а скорее расширять буквальный смысл определения в це-
лом. Тогда получится, что юридическое лицо — это организация, которая
может иметь в собственности или на ином вещном праве обособленное иму-
щество (т.е. если имущество приобретается, то оно автоматически становит-
ся обособленным), может отвечать по своим обязательствам этим имущест-
вом (если это имущество имеется и если предъявлено соответствующее тре-
бование) и т.д.

См.: п. 1 ст. 8 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 3. Ст. 148; 2002. № 12. Ст. 1093.

См.: абз. 4 ст. 3 Федерального закона «Об общественных объединениях»
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №21. Ст 1930; 1997. №20.
Ст. 2231; 1998. № 30. Ст. 3608; 2002. № 11. Ст. 1018; № 12. Ст. 1093.

См: п. 1 ст. 6 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 39.
Ст. 4465; 2000. № 14. Ст. 1430; 2002. № 12. Ст. 1093.
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Основная научная проблема, вызывающая наибольшие дис-
куссии, — это вопрос о том, кто или что является носителем
свойств юридической личности, т.е. субстратом юридического ли-
ца. В зависимости от ответа на вопрос о том, что стоит за поняти-
ем юридического лица, различные теории юридического лица
можно разделить на две большие группы: фикционные концеп-
ции, отрицающие существование некоего реального субъекта со
свойствами юридической личности, и реалистические концепции,
признающие существование носителя таких свойств.

К первой группе теорий относятся работы Фридриха Карла
фон Савиньи — основателя влиятельной «исторической школы»
права. Его концепция стала одной из первых фундаментальных
теорий юридического лица и получила название «теории фикции»1.
По взглядам Савиньи, свойствами субъекта права (сознанием, во-
лей) в действительности обладает только человек. Однако законо-
датель в практических целях признает за юридическими лицами
свойства человеческой личности, олицетворяет их. Таким обра-
зом, законодатель, прибегая к юридической фикции, создает вы-
мышленного субъекта права, существующего лишь в качестве абс-
трактного понятия.

Теория «персонифицированной цели» (также именуемая теорией
целевого имущества), предложенная Алоизом фон Бринцем2, схо-
жа с «теорией фикции» в том, что отрицает существование реаль-
ного субъекта, обладающего свойствами юридического лица. По-
скольку целью института юридического лица является лишь уп-
равление имуществом, то и юридическое лицо есть не что иное,
как сама эта персонифицированная цель.

Вторая группа теорий юридического лица исходит из тезиса
о реальности существования юридических лиц как действитель-
ных, а не вымышленных образований. Основной тезис, в котором
проявилось принципиальное отличие «органической теории» от
фикционных конструкций, сформулировал Карл Георг фон Безе-
лер 3. Субъектами права могут выступать не только физические,
индивидуальные лица, но и надиндивидуальные, социальные ор-
ганизмы (отсюда и другое название данной концепции — теория

См.: Savigny F.K.von. System des heutigen romischen Rechts. Berlin, 1840.
Представления о юридическом лице как некоем искусственном образовании
появились в юриспруденции, конечно же, задолго до Савиньи. Чаще всего
их родоначальником называют римского папу Иннокентия IV (середина
XIII в.). Однако сам Савиньи видел истоки своих теоретических построений
еще глубже в истории — в воззрениях некоторых древнеримских юристов.

См.: Brinz A. von. Lehrbuch der Pandekten. Erlangen, 1879.

См.: Beseler K.G.von. Volksrecht und Juristenrecht, 1843.
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«социальных организмов»). Ученик Безелера Отто Фридрих фон
Гирке1 полагал, что юридическим лицам присущи все качества
обычного, «нормального» субъекта права: самостоятельная воля,
интересы, способность ставить и достигать необходимые цели.
Юридическое лицо он уподоблял человеческому существу, пони-
мая его как некую союзную личность, отличную от суммы участ-
вующих в союзе людей.

«Органическая теория» нашла свое продолжение в работах
французского цивилиста Р. Саллейля. Он сумел освободить ее от
некоторой биологизации юридических лиц, присущей взглядам
Безелера и Гирке. В результате «реалистическая теория»2 Саллейля
стала наиболее полно и глубоко разработанной концепцией реа-
листического направления. Человеческое общество — не аморф-
ная совокупность индивидов. Оно может существовать лишь бла-
годаря взаимодействию различных коллективов, союзов людей,
которые столь же реальны, как и составляющие их лица. Интере-
сы этих союзов несводимы к интересам их участников, так же как
возможности и потребности группы людей нетождественны воз-
можностям и потребностям одного человека. Следовательно, за-
кон не конструирует фиктивные юридические образования, а про-
сто признает за реально существующими объединениями лиц ка-
чества самостоятельных субъектов права.

Особняком в ряду концепций юридических лиц стоит «теория
интереса» Рудольфа фон Иеринга3 — основателя социологической
школы права. Иеринг полагал, что юридическое лицо как таковое,
как естественно-природный субъект права в действительности не
существует. Это — не более чем юридический курьез. Поскольку
право — это система защищенных законом интересов, то законо-
датель дает правовую защиту отдельным группам людей (их кол-

См.: Gierke O.F. von. Deutsches Privatrecht. Berlin, 1895.

См.: Salleiles R. De la personalite juridique. Paris, 1910. Именно трудам
Саллейля мы обязаны пониманием того, как те или иные теоретические
представления о юридических лицах влияют на практику разработки и при-
менения соответствующего законодательства. В частности, от выбора зако-
нодателем теоретической платформы во многом зависит решение вопросов
о системе (видах) существующих юридических лиц, о допустимых способах
их создания (разрешительный или явочный), объеме правоспособности
(универсальная или специальная) и многих других.

См.: Jhering R.von. Geist des rdmischen Rechts. Leipzig, 1865. Обычно Рудо-
льфа фон Иеринга относят к представителям фикционных теорий юридиче-
ского лица. Однако в его концепции прослеживается и понимание
реальности существования юридического лица как особого феномена право-
вой действительности — «центра притяжения» прав физических лиц, ис-
пользующих маску юридического лица в своих целях.
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лективному интересу), позволяя им выступать вовне как единое
целое. Но это, по мнению РТеринга, не означает создания нового
субъекта права. Таким образом, Иеринг сочетал тезис о фиктивно-
сти самого юридического лица с признанием реальности стоящих
за ним групп людей, осуществляющих его права и пользующихся
выгодами такого положения.

Зарубежные исследования сущности юридического лица в XX в.
в целом не вышли за рамки рассмотренных выше концепций. По-
жалуй, в современной западной цивилистике возобладало прагма-
тическое мнение о том, что «...после стольких попыток разреше-
ния вопроса о юридическом лице ничего не может быть легче но-
вой попытки его разрешения, но вместе с тем ничего не может
быть более бесплодного...»1.

Советская юридическая наука уделяла самое серьезное внима-
ние исследованию теории юридического лица. В 40—50-е годы
был создан целый ряд работ, заложивших основы современного
понимания этого института. Внимание советских цивилистов кон-
центрировалось в то время на изучении юридической личности
государственных предприятий, однако сделанные ими выводы об-
ладают значительной научной и методологической ценностью
и сегодня.

В рамках общепринятого понимания юридического лица как
реально существующего явления, обладающего людским субстра-
том, в советской цивилистике выделились три основные трактов-
ки сущности государственного юридического лица. «Теория кол-
лектива», предложенная академиком А. В. Бенедиктовым2, исхо-
дит из того, что носителями правосубъектности государственного
юридического лица являются коллектив рабочих и служащих
предприятия, а также всенародный коллектив, организованный
в социалистическое государство. Сходные взгляды высказывали
С.Н. Братусь, О. С. Иоффе и В. П. Грибанов3.

«Теория государства», разработанная С И . Аскназием4, осно-
вывается на положении о том, что за каждым государственным

Salleiles. De la personalite juridique. P. 516.

См.: Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность.
М.-Л., 1948.

См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве.
М., 1947.; Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967; Грибанов В. П.
Юридические лица. М, 1961.

См.: Аскназий СИ. Об основаниях правовых отношений между государ-
ственными социалистическими организациями: Ученые записки Ленинград-
ского юридического института. Вып. IV. Л., 1947.
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предприятием стоит собственник его имущества — само государ-
ство. Следовательно, людской субстрат юридического лица нельзя
сводить к трудовому коллективу данного предприятия. Государст-
венное юридическое лицо — это само государство, действующее
на определенном участке системы хозяйственных отношений.

«Теория директора», наиболее полно исследованная в работах
Ю. К. Толстого1, исходит из того, что главная цель наделения ор-
ганизации правами юридического лица — это обеспечение воз-
можности ее участия в гражданском обороте. Именно директор
уполномочен действовать от имени организации в сфере граждан-
ского оборота, поэтому он и является основным носителем юри-
дической личности государственного юридического лица.

Общей для всех этих концепций является идея о наличии люд-
ского субстрата (лица или коллектива) в государственном юриди-
ческом лице. Возможна, однако, и принципиально иная трактовка
его сущности. Так, еще в 20-е годы в СССР получила значитель-
ное распространение «теория персонифицированного (целевого) иму-
щества»2. Ее сторонники считали главной функцией юридическо-
го лица объединение различных имуществ в единый комплекс
и управление этим имущественным комплексом. Значит, обособ-
ленное имущество является реальной основой юридического лица,
его законодатель и персонифицирует, наделяя владельца имущества
правами юридического лица. Особую актуальность эта теория при-
обрела благодаря появившейся в современном законодательстве
возможности создания юридического лица единственным учреди-
телем3. Ведь людской субстрат в одночленных корпорациях не иг-
рает важной роли. В условиях, когда персональный состав участни-
ков и организационная структура нескольких юридических лиц мо-
гут быть идентичными, только имущественная обособленность
позволяет их различить.

См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права
собственности в СССР. Л., 1955.

См.: Ландкоф С. Н. Субъекты прав (лица). Научный комментарий ГК.
Вып. III. М., 1928; Вольфсон Ф. Учебник гражданского права, М., 1930.

Удивительно, как с годами фикционная теория «персонифицированной
цели» А. фон Бринца смогла превратиться в сугубо реалистическую концеп-
цию, сохранив при этом свое название! Сегодня одним из наиболее актив-
ных сторонников этой теории, пожалуй, является Е. А. Суханов. Он трактует
юридическое лицо как определенным образом организованный имуществен-
ный комплекс, юридически являющийся самостоятельным участником обо-
рота (см.: Суханов Е. А. Правовые основы предпринимательства. М., 1993.
С. 14-15).

См.: Мусин В. А. Одночленные корпорации в буржуазном праве // Пра-
воведение. 1981. № 4; Кулагин М. И. Избранные труды. М, 1997, С. 19—28.
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В 50-е и последующие годы известное распространение полу-
чила теория, сторонники которой, ограничиваясь констатацией
того, что юридическое лицо — это социальная реальность, в сущ-
ности отказываются от попыток выявить его людской субстрат.
Эта теория известна в цивилистической науке как теория социаль-
ной реальности юридических лиц. Ее придерживались, в частно-
сти, Д. М. Генкин и Б. Б. Черепахин1. Противники этой теории не
без оснований указывали на то, что задача цивилистики состоит
в том, чтобы выявить специфические признаки юридического ли-
ца как социальной реальности, поскольку не всякая социальная
реальность есть юридическое лицо. А эту задачу теория социаль-
ной реальности перед собой как раз и не ставит.

Значительную известность получили и научные концепции та-
ких авторов, как О. А. Красавчиков («теория социальных свя-
зей»)2, А. А. Пушкин («теория организации»)3, Б. И. Пугинский4.

Одновременное существование множества столь разных науч-
ных теорий юридического лица объясняется огромной сложно-
стью этого правового явления. На разных этапах развития эконо-
мики на первый план выдвигались то одни, то другие признаки
юридического лица в зависимости от того, какая из функций это-
го института превалировала на этом этапе. Соответственно, разви-
тие научных взглядов в целом отражало и отражает эволюцию ин-
ститута юридического лица.

Правосубъектность юридического лица. Под правосубъектно-
стью юридического лица понимается наличие у него качеств субъ-
екта права, т.е. правоспособности и дееспособности.

В науке гражданского права принято различать общую (универ-
сальную) и специальную правоспособность. Общая правоспособ-
ность означает возможность для субъекта права иметь любые

См.: Генкин Д. М. Значение применения института юридической лично-
сти во внутреннем и внешнем товарообороте СССР // Сб. научных трудов
Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Вып. IX. 1955; Черепа-
хин Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридических лиц // Правоведе-
ние. 1958. № 2.

См.: Красавчиков О. А. Сущность юридического лица // Советское госу-
дарство и право. 1976. № 1.

См.: Пушкин А.А. Правовые формы управления промышленностью
в СССР. Автореф. докт. дисс. Харьков. 1964.

4

Во взглядах Б. И. Пугинекого можно усмотреть некоторые параллели
с концепцией юридического лица Иеринга. Он также полагает, что юриди-
ческое лицо — это своеобразный прием юридической техники, благодаря
которому организация получает возможность участвовать в гражданском
обороте. См.: Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйствен-
ных отношениях. М., 1984.
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гражданские права и обязанности, необходимые для осуществле-
ния любых видов деятельности. Именно такой правоспособно-
стью обладают граждане. Специальная правоспособность предпо-
лагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанно-
стей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо
зафиксированы в его учредительных документах.

До недавнего времени юридические лица в России могли об-
ладать лишь специальной правоспособностью, что, несомненно,
сдерживало развитие рыночных отношений. Новый Гражданский
кодекс РФ 1994 г. наделил частные коммерческие организации об-
щей правоспособностью1. Было бы ошибочным, однако, полагать,
что теперь правоспособность юридических лиц носит, по общему
правилу, универсальный характер. Анализ ст. 49 ГК показывает,
что общим принципом для юридических лиц, как и прежде, оста-
ется специальная правоспособность. Универсальная же правоспо-
собность носит характер исключения из общего правила (которое,
как известно, не может толковаться расширительно) и действует
лишь в отношении коммерческих негосударственных юридиче-
ских лиц2. Этот вывод ничуть не колеблет даже тот факт, что ныне
такие организации составляют численное большинство в стране.

Сохранение специальной правоспособности за многими вида-
ми юридических лиц не только оправданно, но и необходимо.
Так, создавая некоммерческую организацию (учреждение, фонд
и т.п.), ее учредители, очевидно, преследуют вполне определен-
ные социальные, культурные, иные общеполезные цели. Осво-
бождение такой организации от любых уставных ограничений,
предоставление ей полной свободы действий привело бы к игно-
рированию интересов учредителей. Аналогичным образом и госу-
дарство, закрепляя за унитарным предприятием свое имущество,
заинтересовано в его использовании по определенному назначе-
нию в соответствии с тем предметом деятельности, который опре-
делен уставом предприятия.

Строго говоря, еше до принятия нового ГК принцип общей правоспо-
собности коммерческих организаций был зафиксирован Указом Президента
РФ от 8 июля 1994 г. № 1482 // СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1194.

Участники любой коммерческой организации могут сузить объем ее
правоспособности, т. е. сделать ее специальной. Для этого необходимо лишь
закрепить в уставе организации конкретные (помимо извлечения прибыли)
цели и предмет (перечень видов) ее деятельности. Кроме того, для некото-
рых коммерческих негосударственных юридических лиц законом изначаль-
но предусмотрена лишь специальная правоспособность. К ним, в частности,
относятся банки, страховые организации, предприятия, осуществляющие
частную охранную деятельность, и др.
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Правоспособность юридического лица возникает в момент его
создания, который приурочен к его государственной регистрации
(п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), и прекращается в момент исключения
его из единого государственного реестра юридических лиц (п. 8
ст. 63 ГК).

Объем правоспособности юридического лица определяется не
только ее общим или специальным характером. Юридическое ли-
цо не может обладать такими правами, которые в силу своей спе-
цифики могут принадлежать лишь гражданам. Осуществление не-
которых видов деятельности требует получения от государства
специальных разрешений (лицензий). Кроме того, законом могут
быть установлены специальные ограничения правоспособности
для отдельных видов юридических лиц1.

Применительно к юридическим лицам со специальной право-
способностью важно разграничивать предмет их уставной деятель-
ности и конкретные правомочия по осуществлению этой деятель-
ности. Так, торговля не входит в предмет уставной деятельности
религиозной организации. Однако право совершения сделок куп-
ли-продажи (к примеру, культового инвентаря) у таких организа-
ций не оспаривается, если это необходимо для ведения их основ-
ной деятельности. Таким образом, в сфере гражданского оборота
конкретные правомочия организации со специальной правоспо-
собностью могут быть шире предмета ее уставной деятельности.

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необ-
ходима не только правоспособность, но и дееспособность. В отли-
чие от граждан у юридических лиц право- и дееспособность воз-
никает и прекращается одновременно. Наличие у юридического
лица дееспособности означает, что оно своими собственными
действиями может приобретать, создавать, осуществлять и испол-
нять гражданские права и обязанности.

Деятельность юридического лица — это, естественно, деятель-
ность людей, составляющих организацию, ибо только люди спо-
собны к сознательным волевым действиям. Однако их роль в осу-
ществлении дееспособности юридического лица различна. Одни
своими действиями приобретают и создают для юридического ли-
ца права и обязанности, другие способствуют осуществлению уже
приобретенных прав и выполнению обязанностей.

Приобретение и отчасти осуществление прав и обязанно-
стей — прерогатива так называемого органа юридического лица. Ор-
ган юридического лица — это правовой термин, обозначающий
лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), пред-

1 ~
1ак, права предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,

по распоряжению своим имуществом могут быть обусловлены получением
согласия собственника имущества (п. 2 ст. 295 ГК).
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ставляющих интересы юридического лица в отношениях с други-
ми субъектами права без специальных на то уполномочий (без до-
веренности)1. В соответствии со ст. 53 ГК именно через свои орга-
ны юридическое лицо приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия
органа рассматриваются как действия самого юридического лица.

Юридическое лицо может иметь как один орган (директор,
правление и т.п.), так и несколько одновременно (например, ди-
ректор и дирекция, правление и председатель правления), причем
они могут быть и единоличными, и коллегиальными. Органы мо-
гут назначаться, если у юридического лица единственный учреди-
тель, или избираться, если участников (учредителей) несколько.
Статья 174 ГК впервые вводит общее правило на случай соверше-
ния органом юридического лица сделок с превышением его пол-
номочий, установленных учредительными документами. Подоб-
ные сделки могут признаваться недействительными только в слу-
чае, если другая сторона знала или заведомо должна была знать
о таком превышении.

Гражданские права и обязанности для юридического лица мо-
гут приобретать его представители, действующие на основе дове-
ренности, выдаваемой органами юридического лица.

Осуществление приобретенных органом или представителем
юридического лица прав и исполнение обязанностей (например,
выполнение заключенных договоров), как правило, невозможно
без целенаправленной деятельности всего коллектива работников
организации. В той мере, в какой действия работников организа-
ции охватываются их служебными обязанностями, такие действия
также рассматриваются как действия самого юридического лица,
за которые оно несет ответственность (см. ст. 402 ГК).

Индивидуализация юридического лица. Индивидуализация юри-
дического лица, т. е. его выделение из массы всех других организа-
ций, осуществляется путем определения его местонахождения
и присвоения ему наименования.

Место нахождения юридического лица определяется местом
его государственной регистрации, которая, в свою очередь, осуще-
ствляется по месту нахождения указанного учредителями в заявле-
нии о государственной регистрации постоянно действующего ис-
полнительного органа. В случае отсутствия такого исполнительно-
го органа регистрация осуществляется по месту нахождения иного
органа или лица, имеющих право без доверенности действовать от

Понятие органа как особого рода представителя интересов юридическо-
го лица убедительно обосновывается Г.В. Цеповым в работе «Понятие орга-
на юридического лица по российскому законодательству» // Правоведение.
1998. № 3. С. 89-93.
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имени создаваемого юридического лица1. Определение точного
места нахождения юридического лица важно для правильного
применения к нему актов местных органов власти, предъявления
исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316 ГК)
и решения многих других вопросов.

Наименование юридического лица обязательно должно вклю-
чать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все
некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации
(например, унитарные предприятия) должны включать в свое на-
звание указание на характер их деятельности.

Фирменное наименование (или фирма) — это название коммер-
ческой организации. Впредь до принятия специального норма-
тивного акта порядок использования и защиты фирменных наи-
менований регулируется ГК и в части, не противоречащей ему,
Положением о фирме 1927 г.2 Право на фирму, т.е. возможность
использования фирменного наименования в фажданском оборо-
те, является личным неимущественным правом коммерческой ор-
ганизации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от са-
мой организации и может отчуждаться только вместе с ней.

Статья 54 ГК исходит из необходимости специальной регист-
рации фирменного наименования, с момента которой и возникает
право на фирму. Однако процедура такой регистрации пока еще
не разработана, и на практике регистрация юридического лица оз-
начает одновременно и регистрацию его фирмы. Кроме того, в со-
ответствии со ст. 8 Парижской конвенции об охране промышлен-
ной собственности 1883 г., участником которой является и Рос-
сия, право на фирменное наименование охраняется во всех
государствах — участниках Конвенции в силу самого факта его ис-
пользования предприятием. При этом такая охрана должна предо-
ставляться даже в случае, если фирменное наименование вопреки
требованиям национального законодательства не было зарегист-
рировано должным образом.

В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не
только юридическое лицо, но и его продукцию (товары, работы,
услуги). Ведь одни и те же виды товаров могут выпускаться многи-
ми организациями. Для того чтобы их различать, используются
производственные марки, товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров.

См. п. 2 ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33.
Ст. 3431.

См.: Положение о фирме, утв. постановлением ЦИК и СНК СССР от
22 июня 1927 г. // СЗ СССР. 1927. № 40. Ст. 395.
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Производственная марка — это словесный (описательный) спо-
соб индивидуализации товара; она в обязательном порядке поме-
щается на самом товаре или его упаковке и обычно включает в се-
бя фирменное наименование предприятия-изготовителя и его ад-
рес, название товара, ссылку на стандарты, которым должен
соответствовать товар, перечень его основных потребительских
свойств и ряд других данных1. Производственная марка может
применяться юридическим лицом без какой-либо специальной
регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой.

Товарный знак представляет собой словесное, изобразитель-
ное, объемное или иное условное обозначение товара (или группы
товаров), используемое для его отличия от однородных товаров
других изготовителей2. Использование товарного знака является
субъективным правом товаропроизводителя и возможно только
после регистрации знака в Патентном ведомстве. В отличие от
производственной марки товарный знак, как правило, не содер-
жит информации о виде, качестве, свойствах самого товара, а если
она и присутствует в знаке, то не пользуется правовой охраной.

В большинстве случаев товарный знак регистрируется за од-
ним юридическим лицом, которое имеет исключительное право
его использования и может передать это право по лицензионному
договору другой организации. Закон РФ «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров»3 допускает также возможность регистрации коллективных то-
варных знаков, которые закрепляются за ассоциациями или сою-
зами предприятий и могут использоваться всеми участниками та-
ких объединений. Организации, основная деятельность которых
заключается в оказании услуг (выполнении работ), могут зареги-
стрировать и использовать знак обслуживания, который приравни-
вается к товарному знаку.

Свойства некоторых товаров в значительной степени определя-
ются природными условиями или людскими факторами той мест-
ности, где они производятся (например, каслинское литье или
дымковская игрушка). Организации, изготавливающие такую про-

См. ст. 7 и 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» в редакции от
9 января 1996 г. № 2-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287;
2002. № 1. Ст. 2.

Так, на книгах, выпущенных издательством СПбГУ, помещается стили-
зованное изображение здания Двенадцати Коллегий, которое является то-
варным знаком издательства.

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // Ведомости
РФ. 1992. № 42. Ст. 2322; СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 2; № 53. Ст. 5030.



§ 2. Образование и прекращение юридических лиц 157

дукцию, имеют право зарегистрировать и использовать наименова-
ние места происхождения товара^. Право пользования таким наи-
менованием не является исключительным и поэтому может за-
крепляться за любыми лицами, производящими аналогичный
товар в той же меетности. В отличие от товарного знака право ис-
пользования наименования места происхождения товара является
бессрочным и не может передаваться по лицензии другим лицам.

§ 2. Образование и прекращение юридических лиц

Образование юридического лица. В зависимости от характера
участия государственных органов в регистрации юридического ли-
ца наука гражданского права традиционно выделяет следующие
способы образования юридических лиц.

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридиче-
ское лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учре-
дителя, а специальной государственной регистрации организации
не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подав-
ляющее большинство государственных предприятий и учрежде-
ний. Главенствующая роль государства в системе плановой эконо-
мики, его доминирование над гражданским обществом позволяли
обойтись без особой процедуры государственной регистрации со-
здаваемого юридического лица. В странах с рыночной экономи-
кой место распорядительного порядка заступает, как правило,
явочный порядок образования юридических лиц. Для него также
характерно отсутствие специальной государственной регистрации
организаций, которые создаются в силу самого факта волеизъяв-
ления учредителей, выражения ими намерения действовать в ка-
честве юридического лица2.

Статья 51 ГК не предусматривает никаких исключений из об-
щего правила о необходимости государственной регистрации юри-
дических лиц, поэтому можно полагать, что распорядительный,

См.: Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистра-
цию и предоставление права пользования наименованием места происхож-
дения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистри-
рованным наименованием места происхождения товара, утв. Роспатентом 11
февраля 1997 г. (с изменениями от 19 декабря 1997 г.) // БНА. 1997. №7.
1998. № 3.

Так, некоторое время в России в явочном порядке создавались профес-
сиональные союзы, их объединения и отделения. Сегодня в явочном порядке
в нашей стране создаются политические партии (см.: ст. 11 и 15 Федерального
закона «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2001.
№ 29. Ст. 2950). За рубежом явочный порядок применяется, например, при
создании ассоциаций во Франции и некоммерческих учреждений в Швейца-
рии.
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а также явочный способы образования организаций в настоящее
время в России не применяются.

Разрешительный порядок образования юридического лица
предполагает, что создание организации разрешено тем или иным
компетентным органом. В СССР в таком порядке создавалось
большинство общественных и кооперативных организаций, при-
чем в разрешении на создание юридического лица могло быть от-
казано по мотивам нецелесообразности. Действующее законода-
тельство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесо-
образности (абз. 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет
разрешительный порядок создания некоторых видов юридических
лиц1.

При нормативно-явочном порядке для образования юридиче-
ского лица согласия каких-либо третьих лиц, включая государст-
венные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь прове-
ряет, соответствуют ли закону учредительные документы органи-
зации и соблюден ли установленный порядок ее образования,
после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Такой по-
рядок образования юридических лиц наиболее распространен
в России. Однако принятие нового Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц» заставляет серьезно
скорректировать это положение. Дело в том, что п. 1 ст. 23 Закона
допускает отказ в государственной регистрации лишь в двух слу-
чаях: если на регистрацию представлен неполный комплект тре-
буемых документов, либо если эти документы представлены в не-
надлежащий регистрирующий орган. Таким образом, регистриру-

Для создания объединений коммерческих организаций (союзов или ас-
социаций) необходимо предварительное согласие федерального антимоно-
польного органа — ГКАП. Практически такое же согласие нужно и для
создания любой коммерческой организации, если суммарная стоимость ак-
тивов ее учредителей превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты
труда (см.: пп.1 и 4 ст. 17 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г.
№ 948-1 // Ведомости РФ. 1991. № 16. Ст. 499; 1992. № 34. Ст. 1966; СЗ РФ.
1995. № 22. Ст. 1977; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. № 2. Ст. 124; 2002. № 1.
Ст. 2; № 12. Ст. 1093).

В России, как и в большинстве европейских стран, разрешительный по-
рядок предусмотрен также для образования страховых обществ и банков
(см., напр.: Инструкция Центрального банка России «О порядке примене-
ния федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кре-
дитных организаций и лицензирования банковской деятельности» от 23
июля 1998 г. № 75-И // «Вестник Банка России». 1998. № 55; 1999. № 32;
№ 38; 2000. № 47; 2001. № 78; а также Приказ Росстрахнадзора «Об утверж-
дении Положения о государственной регистрации объединений страховщи-
ков» от 26 апреля 1993 г. № 02—02/13 // Российские вести. 1993. № 90).



§ 2. Образование и прекращение юридических лиц 159

ющий орган лишен права проверять соответствие учредительных
документов закону. Оставим эту неожиданную новеллу на совести
законодателя и задумаемся, означает ли она отход от норматив-
но-явочного порядка регистрации юридических лиц.

С одной стороны, государственная регистрация юридического
лица, которая не сопровождается проверкой соответствия закону
его учредительных документов, во многом превращается в про-
стую формальность, в своего рода уведомительную процедуру.
С другой стороны, закон все же не отказывается в принципе от
необходимости государственной регистрации юридических лиц.
В результате создается такая система образования юридических
лиц, которую нельзя однозначно отнести ни к нормативно-явоч-
ной, ни к явочной (в чистом виде). В каком направлении она бу-
дет эволюционировать дальше, покажет время, однако неизбеж-
ность изменения этой системы очевидна уже сегодня.

Правовой основой деятельности любого юридического лица
наряду с законодательством являются его учредительные докумен-
ты. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы пра-
ва применительно к своим интересам.

Состав учредительных документов для разных видов юридиче-
ских лиц различен. Так, общества с ограниченной или дополни-
тельной ответственностью, ассоциации и союзы действуют на ос-
нове учредительного договора и устава. Правовой базой деятель-
ности хозяйственных товариществ (полных и на вере) является
учредительный договор. Для остальных юридических лиц единст-
венным учредительным документом считается их устав.

Учредительный договор — это консенсуальный гражданско-пра-
вовой договор, регулирующий отношения между учредителями
в процессе создания и деятельности юридического лица. Его мож-
но рассматривать как разновидность договора простого товарище-
ства (договора о совместной деятельности), хотя существует
и мнение о том, что это — самостоятельный договорный тип1. Он
может заключаться только в письменной форме (простой или но-
тариальной) и вступает в силу, как правило, с момента заключе-
ния.

Устав в отличие от учредительного договора не заключается,
а утверждается учредителями. Однако это отличие не носит прин-
ципиального характера и связано лишь с различной процедурой
принятия документа. Устав, как правило, подписывают не все уч-
редители, а специально уполномоченные ими лица (например,

См., напр.: Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерче-
ских обществ и товариществ. М., 1994.



160 Глава 7. Юридические лица

председатель и секретарь общего собрания учредителей). Устав
можно рассматривать в качестве локального нормативного акта,
определяющего правовое положение юридического лица и регули-
рующего отношения между участниками и самим юридическим
лицом1. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юри-
дического лица. Ряд некоммерческих организаций может действо-
вать также на основе общего положения об организациях данного ви-
да1 или общего устава общественного объединения^.

Содержание учредительных документов в общем виде опреде-
ляется ст. 52 ГК, а для отдельных видов юридических лиц — в со-
ответствующих разделах ГК и специальных нормативных актах4.

Государственная регистрация юридических лиц. Государствен-
ная регистрация является завершающим этапом образования юри-
дического лица, на котором компетентный орган проверяет со-
блюдение условий, необходимых для создания нового субъекта
права, и принимает решение о признании организации юридиче-
ским лицом. После этого основные данные об организации вклю-
чаются в единый государственный реестр юридических лиц и ста-
новятся доступными для всеобщего ознакомления.

В соответствии со ст. 51 ГК проведение регистрации всех юри-
дических лиц возложено на органы юстиции. Однако постановле-
нием Правительства РФ «Об уполномоченном федеральном орга-

1 Г,

Вопрос о правовой природе устава юридического лица чрезвычайно сло-
жен. Наряду с традиционными трактовками устава как гражданско-правово-
го договора (см.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. 1908. Т. 1. С. 444)
или локального нормативного акта (см.: Генкин Д. М. Краткий курс коопе-
ративного права. М., 1929. С. 3) появляются и новые теоретические конст-
рукции (см.: Цепов Г. В. Договор или обязательство? // Журнал для акционе-
ров. 1999. № 1. С. 34-35).

Так, первичные профсоюзные организации могут действовать на основе
общего положения о них, утверждаемого соответствующим профсоюзом
(п. 1 ст. 7 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г.).

Отделения общественных объединений, являющиеся юридическими ли-
цами, могут действовать на основании устава того общественного объедине-
ния, в структуру которого они входят, без принятия каких-либо
индивидуальных учредительных документов (см. ч. 8 ст. 21 Закона «Об об-
щественных объединениях»).

Так, содержание устава и учредительного договора коммерческого банка
определяется п. 2 ст. 52, п. 3 ст. 98 ГК, п. 3 Положения о порядке государст-
венной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утв.
Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482; ст. 9 Закона РСФСР
«О банках и банковской деятельности» в редакции от 3 февраля 1996 г. // СЗ
РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829.
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не исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц»1, принятым на основе Федераль-
ного закона «О государственной регистрации юридических лиц»,
эти функции с 1 июля 2002 г. возложены на Министерство РФ по
налогам и сборам.

Для регистрации юридического лица в регистрирующий орган
представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной ре-
гистрации по форме, утвержденной Правительством РФ2;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола,
договора или иного документа в соответствии с действующим за-
конодательством;

в) учредительные документы юридического лица (подлинни-
ки или нотариально удостоверенные копии);

г) документ об уплате государственной пошлины за регистра-
цию.

Государственная регистрация юридического лица осуществля-
ется в срок не более пяти рабочих дней со дня представления до-
кументов в регистрирующий орган. Отказ в регистрации, как уже
отмечалось, может последовать лишь в случаях представления не-
полного комплекта требуемых при регистрации документов либо
представления их в ненадлежащий регистрирующий орган. Реше-
ние об отказе в регистрации может быть обжаловано в судебном
порядке. Также в суд можно обратиться и в случае уклонения ре-
гистрирующего органа от регистрации юридического лица, напри-
мер при пропуске установленного для регистрации срока или ино-
го нарушения порядка государственной регистрации, установлен-
ного законом.

См. п. 1 постановления Правительства РФ «Об уполномоченном феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц» от 17 мая 2002 г. №319//С3 РФ. 2002.
№ 20. Ст. 1870.

Причем в этом документе заявитель должен подтвердить, что представ-
ленные учредительные документы соответствуют установленным законом
требованиям к учредительным документам юридического лица данной орга-
низационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учреди-
тельных документах, достоверны и что при создании юридического лица
был соблюден установленный для юридических лиц данной организацион-
но-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного
капитала и согласования с соответствующими государственными органами
(п. а) ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц»). Такой мощный психологический прессинг, очевидно, должен
заставить самого заявителя проверить законность процедуры создания своей
организации, раз уж этого не делает регистрирующий орган.
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Прекращение деятельности юридического лица. Прекращение
деятельности юридического лица происходит в результате его ре-
организации (кроме случаев выделения из состава юридического
лица другой организации) или ликвидации и, как правило, носит
окончательный характер. Однако закон предусматривает и воз-
можность временного прекращения, т.е. приостановления деятель-
ности ряда организаций1.

При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого
юридического лица или их часть переходят к иным субъектам пра-
ва, т.е. происходит правопреемство. Реорганизация юридических
лиц может осуществляться путем слияния нескольких организаций
лиц в одну новую, присоединения юридического лица к другому,
разделения юридического лица на несколько новых организаций,
выделения из состава организации других юридических лиц или
преобразования, т. е. смены организационно-правовой формы юри-
дического лица2.

Реорганизация, как правило, проводится по решению участни-
ков юридического лица (или собственника его имущества), т.е.
добровольно. Однако в отношении коммерческих организаций за-
кон предусматривает и такие случаи, когда реорганизация может
быть произведена принудительно3. Причем, если решение суда

Приостановление деятельности общественных объединений на срок до
шести месяцев возможно только по решению суда как санкция за наруше-
ние Конституции и законодательства РФ (ст. 42 Закона «Об общественных
объединениях»).

Буквальное толкование ст. 68 ГК приводит к выводу, что преобразова-
ние хозяйственного общества или товарищества возможно только в другой
вид хозяйственного общества или товарищества или в производственный
кооператив. Исключением из этого правила являются возможности преобра-
зования объединений юридических лиц в хозяйственные общества и товари-
щества (п. 1 ст. 121 ГК), а также преобразования акционерных обществ
в некоммерческие организации в случаях, предусмотренных законом (п. 2
ст. 104 ГК). Последнее, вероятно, будет применяться лишь к акционерным
обществам — кредитным организациям.

Можно полагать, что законодатель исходит из общего принципа о том,
что преобразование юридического лица возможно лишь с сохранением су-
ществующего объема правоспособности (общей или специальной). В про-
тивном случае было бы невозможно осуществление универсального
правопреемства, ибо большая часть прав и обязанностей, вытекающих из
общей правоспособности, повисает в воздухе, когда правопреемником явля-
ется специально-правоспособное лицо. И наоборот, организация со специ-
альной правоспособностью не в состоянии передать правопреемнику
больше прав, чем имеет сама.

Например, ст. 19 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках».
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или компетентного государственного органа о реорганизации не
выполнено в установленный срок, суд назначает внешнего управ-
ляющего юридическим лицом, который и осуществляет его реор-
ганизацию (п. 2 ст. 57 ГК).

В зависимости от того, в какой форме проводится реоргани-
зация юридического лица, она оформляется либо разделитель-
ным балансом (разделение, выделение), либо передаточным ак-
том (слияние, присоединение, преобразование). При выделении,
разделении или слиянии нескольких организаций возникает как
минимум один новый субъект права, поэтому в таких случаях ре-
организация считается законченной в момент государственной ре-
гистрации вновь созданных юридических лиц. При присоедине-
нии новых юридических лиц не возникает, и, следовательно, ре-
организация завершается в момент исключения присоединенной
организации из единого государственного реестра.

Во многих случаях проведение реорганизации способно резко
изменить соотношение сил товаропроизводителей на рынке и при-
вести к ограничению конкуренции. Для предотвращения этих нега-
тивных последствий п. 1 ст. 17 Закона РСФСР «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-
ках» устанавливает обязательную процедуру получения согласия
федерального антимонопольного органа на слияние или присоеди-
нение коммерческих организаций, сумма активов которых превы-
шает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда, а также на
слияние или присоединение союзов или ассоциаций коммерческих
организаций1.

Реорганизация существенно затрагивает интересы кредиторов
юридического лица, коль скоро их должник прекратит свое суще-
ствование. Поэтому обязательным ее условием является предвари-
тельное уведомление кредиторов, которые в таком случае вправе
требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств
реорганизуемого юридического лица и возмещения убытков
(ст. 60 ГК).

Ликвидация юридического лица — это способ прекращения его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам. ГК содержит развернутый перечень ос-

Часть 4 п. 1 ст. 17 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках» устанавливает аналогич-
ные условия и для ряда случаев разделения или выделения государственных
и муниципальных унитарных предприятий. Однако п. 3 ст. 57 ГК не предус-
матривает подобной возможности и поэтому фактически отменяет соответ-
ствующие положения Закона о конкуренции.
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нований ликвидации юридических лиц, которая (так же как и ре-
организация) может носить и добровольный, и принудительный
характер.

В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по
решению его участников или органа юридического лица, уполно-
моченного на то учредительными документами. Типичными осно-
ваниями добровольной ликвидации являются нецелесообразность
дальнейшего существования юридического лица, истечение сро-
ка, на который оно было создано, достижение или, напротив,
принципиальная недостижимость уставных целей организации1.

Принудительная ликвидация проводится по решению суда
в случаях, когда деятельность юридического лица осуществляется
без соответствующего разрешения (лицензии), либо такая деятель-
ность прямо запрещена законом, либо сопряжена с неоднократ-
ными или грубыми нарушениями законодательства2.

Для отдельных видов юридических лиц законом установлены
дополнительные основания ликвидации. Так, коммерческие орга-
низации (кроме казенных предприятий), потребительские коопе-
ративы и фонды могут быть ликвидированы по причине их несо-
стоятельности (банкротства). Для хозяйственных обществ и уни-
тарных предприятий предусмотрено такое основание ликвидации,
как утрата имущества, т.е. уменьшение стоимости чистых активов
предприятия ниже уровня минимального размера уставного капи-
тала. И в том и в другом случае ликвидация может производиться
как добровольно, так и принудительно.

Порядок ликвидации юридического лица урегулирован ст. 61 —
64 ГК и состоит из следующих этапов3:

1) участники организации, ее уполномоченный орган или суд,
принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную

Часть 1 п. 2 ст. 61 ГК предусматривает еще одно основание доброволь-
ной ликвидации — признание судом недействительной регистрации юриди-
ческого лица. Такая позиция законодателя вызывает недоумение, ибо если
соответствующее решение суда вступило в силу, то участники организации
обязаны ему подчиниться. Значит, в этом случае ликвидация производится
на основе судебного решения, а не волеизъявления участников.

Общественные или религиозные организации, а также фонды могут
быть ликвидированы по решению суда за систематическое осуществление
внеуставной деятельности (см.: ч. 2 п. 2 ст. 61 ГК; ч. 1 ст. 44 Закона РФ
«Об общественных объединениях»). Логичнее было бы распространить это
правило на все организации со специальной правоспособностью.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г.
№ 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юри-
дических лиц (коммерческих организаций)» // Экономика и жизнь. 2000.
№ 5.
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комиссию (или единоличного ликвидатора), определяют порядок
и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на се-
бя все полномочия по управлению юридическим лицом;

2) ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение
о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления пре-
тензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев),
выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыски-
вает дебиторскую задолженность юридического лица;

3) ликвидационная комиссия оценивает состав кредиторской
задолженности, принимает решение об удовлетворении (отклоне-
нии) выявленных требований и составляет промежуточный ликви-
дационный баланс;

4) в соответствии с промежуточным ликвидационным балан-
сом удовлетворяются законные требования кредиторов, причем
выплаты производятся в порядке очередей, установленных ст. 64
ГК. Если денежных средств организации недостаточно для расче-
тов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имеющееся
имущество с публичных торгов;

5) после погашения кредиторской задолженности ликвидаци-
онная комиссия составляет окончательный ликвидационный ба-
ланс и распределяет оставшееся имущество между участниками
юридического лица, если иное не следует из законодательства или
учредительных документов организации. Все документы, оформ-
ляющие ликвидацию, передаются регистрирующему органу, кото-
рый на их основе вносит соответствующую запись в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц. С этого момента деятель-
ность организации считается прекращенной.

Особенности ликвидационной процедуры в случае несостоя-
тельности (банкротства) юридического лица установлены Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и рядом
других нормативных актов'.

§ 3. Виды юридических лиц

Основания классификаций юридических лиц. Будучи весьма
сложным по своей природе правовым явлением, юридическое ли-
цо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому
и различных классификаций юридических лиц может быть тем

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января
1998 г. №6-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 222; 2002. № 12. Ст. 1093. См. также:
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097; 2000.
№ 2. Ст. 127; 2001. № 26. Ст. 2590; № 33. Ст. 3419; 2002. № 12. Ст. 1093.
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больше, чем шире перечень юридических лиц и чем значительнее
отличия одних организаций от других1.

Ценность любой научной классификации заключается в систе-
матизации знаний о предмете, без которой невозможно ни даль-
нейшее развитие, ни применение этих знаний. Однако построить
адекватную систему знаний из разрозненных фактов можно толь-
ко на основе правильно выбранных критериев, отражающих наи-
более существенные взаимосвязи, отношения, свойства предмета.
Место, которое юридические лица занимают в системе имущест-
венных отношений общества, своеобразие преломления в этом
правовом институте фундаментальных экономических категорий
позволяют определить наиболее важные основания их классифи-
кации. Социальная ценность института юридического лица воп-
лощается прежде всего в той полезной нагрузке, которую он несет
обществу, т. е. в его функциях, которые также влияют на система-
тизацию юридических лиц. Наконец, особенности законодатель-
ного нормирования правового положения юридических лиц по-
зволяют сформулировать ряд практически важных классификаци-
онных критериев2.

Формы собственности. В зависимости от формы собственно-
сти, лежащей в основе юридического лица, выделяются государст-
венные и частные (негосударственные) юридические лица. К числу
государственных (в широком смысле, т.е. включая и муниципаль-
ные) относятся все унитарные предприятия, а также некоторые
учреждения. Значение такого деления становится понятным, если
учесть, что государственные юридические лица (даже коммерче-
ского характера) с необходимостью должны преследовать общего-
сударственные интересы, чем и обусловливается специфика их
правового регулирования. В данной классификации можно усмот-
реть прямую аналогию с принятым за рубежом делением органи-
заций на юридические лица публичного и частного права.

Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие организа-
ции разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности:
извлечение прибыли, а также ее распределение между участника-
ми, либо иные цели, не связанные с предпринимательством. По
общему правилу некоммерческие организации вправе осуществ-
лять предпринимательскую деятельность лишь постольку, по-

Интересное сравнительно-правовое исследование понятия и видов юри-
дических лиц (в первую очередь коммерческих) в российском и американ-
ском гражданском праве содержится в работе: Сыродоева О. Н. Акционерное
право США и России (сравнительный анализ). М., 1996.

Об основаниях классификаций и классификациях юридических лиц см.
также: Гражданское право: Учебник. В 2-х т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.,
1993. Т. 1. С. 86-90.
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скольку это необходимо для достижения их уставных целей. При
этом они не вправе распределять полученную прибыль между сво-
ими участниками (п. 1 ст. 50 ГК)1.

Состав учредителей. В зависимости от состава учредителей
можно выделить: юридические лица, учредителями которых могут
выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), толь-
ко государство (унитарные предприятия и государственные корпо-
рации) или же любые, за отдельными исключениями, субъекты
права (все остальные юридические лица).

Характер прав участников. Различный характер прав участни-
ков в отношении имущества юридического лица позволяет выде-
лить:

— организации, на имущество которых учредители имеют
право собственности или иное вещное право: государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;

— организации, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права: хозяйственные товарищества и обще-
ства, кооперативы, некоммерческие партнерства, государственные
корпорации2, общины коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ3.

— организации, в отношении которых их участники не имеют
имущественных прав: общественные объединения, религиозные
организации, фонды, объединения юридических лиц и автоном-
ные некоммерческие организации.

См. также: Гражданское право России: Курс лекций / Под ред.
О. Н. Садикова. М., 1996. Ч. 1. С. 61—62. Профессор В. А. Рахмилович
справедливо отмечает, что ГК недостаточно четко разграничивает коммер-
ческие и некоммерческие организации. Однако если такое разграничение,
как предлагает автор, оставить на усмотрение налогового законодательства
(а фактически — фискального чиновника), то вскоре все юридические лица
в России «станут» коммерческими по вполне понятным причинам.

Отнесение государственных корпораций к числу юридических лиц, в от-
ношении которых участники имеют обязательственные права, носит пред-
положительный характер. К сожалению, ст. 7.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (СЗ РФ.
1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473; 2002. № 12.
Ст. 1093) не дает ответа на вопрос о взаимоотношениях государственных
корпораций с их учредителем.

См. ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации об-
щин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 30.
Ст. 3122.
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Объем вещных прав организации. В зависимости от объема прав
самого юридического лица на используемое им имущество можно
различать:

— юридические лица, обладающие правом оперативного уп-
равления на имущество: учреждения и казенные предприятия;

— юридические лица, обладающие правом хозяйственного ве-
дения на имущество: государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия (кроме казенных);

— юридические лица, обладающие правом собственности на
имущество: все другие юридические лица.

Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарище-
ства и общества можно классифицировать по тому, что более важ-
но для участников: объединение их личных усилий для достиже-
ния предпринимательских целей (товарищества) или объединение
капиталов (общества). Наряду с этим по степени увеличения пред-
принимательского риска участников хозяйственные общества
и товарищества могут выстраиваться в следующую цепочку: пол-
ное товарищество, товарищество на вере, общество с дополни-
тельной ответственностью, общество с ограниченной ответствен-
ностью, акционерное общество.

Порядок образования. Порядок создания юридического лица
также может выступать в качестве критерия классификации: в та-
ком случае юридические лица делятся на образуемые в разреши-
тельном или нормативно-явочном порядке.

Учредительные документы. По составу учредительных докумен-
тов разграничиваются договорные юридические лица — хозяйствен-
ные товарищества, договорно-уставные — общества с ограничен-
ной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы,
а также уставные юридические лии,ах.

Членство. Традиционным для доктрины пандектного права
(Германия, Швейцария) является различение корпораций (сою-
зов) и учреждений. Корпорации характеризуются наличием член-
ства, общей для многих участников цели, независимостью своего
существования от смены участников. Учреждения, напротив,
обычно создаются одним учредителем, который сам определяет
и цели юридического лица, и состав имущества, необходимый для
их достижения. В юридико-техническом плане эта классификация
имеет огромное значение, поскольку необходимость оформления
коллективных интересов, актуальная для законодательства о кор-

Отчасти эта классификация подрывается появлением государственных
корпораций, которые действуют вообще без каких-либо учредительных до-
кументов (их роль выполняет закон, которым учреждается соответствующая
государственная корпорация).
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порациях, может не приниматься в расчет при конструировании
норм об учреждениях1.

§ 4. Хозяйственные товарищества и общества

Общие положения. Хозяйственные товарищества и обще-
ства — это родовое понятие, обозначающее несколько самостоя-
тельных видов коммерческих юридических лиц, общим для кото-
рых является то, что их уставный (складочный) капитал разделяет-
ся на доли. Именно это отличает хозяйственные товарищества
и общества от других коммерческих организаций2.

Гражданский кодекс РФ предусматривает достаточно широкий
спектр правовых форм коллективного хозяйствования, который
отвечает как современным международным стандартам, так и оте-
чественным экономическим реалиям. Организационно-правовые
формы хозяйственных товариществ или обществ способны обслу-
живать интересы и индивидуальных коммерсантов, и малых се-
мейных коллективов, и гигантских групп незнакомых друг с дру-
гом акционеров.

Хозяйственные товарищества в российском законодательстве
понимаются как договорные объединения нескольких лиц для со-
вместного ведения предпринимательской деятельности под общим
именем.

Хозяйственные общества — это организации, создаваемые одним
или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имуще-
ства для ведения предпринимательской деятельности.

Главное действующее лицо любого товарищества — полный
товарищ — несет неограниченную ответственность по обязатель-
ствам фирмы всем своим имуществом. Поэтому в товариществах,
в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают лич-
ное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может

К юридическим лицам корпоративного типа можно отнести все юриди-
ческие лица, для достижения уставных целей которых необходимо соедине-
ние усилий нескольких лиц (участников). Тогда как некорпоративные
юридические лица («учреждения» в пандектной традиции) для достижения
своих целей нуждаются лишь в имуществе и поэтому могут обходиться един-
ственным учредителем: таковы, например, унитарные предприятия, фонды,
учреждения и государственные корпорации. Весьма удобным внешним кри-
терием разграничения тех и других видов юридических лиц может выступать
наличие или отсутствие членства в организации.

Одной из фундаментальных работ, посвященных, в частности, исследо-
ванию проблем регулирования правового положения хозяйственных обще-
ств и товариществ, является работа: Кашанина Т. В. Хозяйственные
товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной дея-
тельности: Учебник для вузов. М., 1995.
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являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Круг
учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в силу лич-
но-доверительных отношений между ними1. Принципиальные по-
ложения, определяющие возможный состав участников хозяйст-
венных обществ и товариществ, содержатся в п. 4 ст. 66 ГК. Пред-
принимательство всегда связано с повышенным имущественным
риском, поэтому законодатель считает правовое положение граж-
дан и некоммерческих организаций несовместимым со статусом
полного товарища.

Для хозяйственных обществ характерным является объедине-
ние не столько личных усилий участников, сколько их имуществ.
Участники не отвечают по обязательствам фирмы (за исключени-
ем обществ с дополнительной ответственностью), и их предпри-
нимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капи-
тал. Поэтому именно размер уставного капитала общества являет-
ся основной гарантией интересов кредиторов и приобретает
особое значение, нехарактерное для товариществ. Уменьшение
размера уставного капитала общества возможно лишь после уве-
домления всех его кредиторов, которые в этом случае приобрета-
ют право требовать досрочного прекращения или исполнения
обязательств и возмещения убытков (как и при реорганизации).

Итак, в хозяйственных обществах и товариществах «а) личное
участие постепенно сокращается по мере возрастания капитали-
стического элемента; б) объем ответственности уменьшается по
мере усиления капиталистического элемента»2.

Как и любая коммерческая организация, хозяйственное обще-
ство или товарищество должно обладать уставным (складочным)
капиталом, образующим имущественную базу его деятельности
и гарантирующим интересы кредиторов. Уставный капитал — это
зафиксированная учредительными документами и оцененная
в рублях сумма всех вкладов, которые учредители (учредитель) ре-
шили объединить (выделить) при создании юридического лица.
Уставный капитал хозяйственных товариществ традиционно име-
нуется складочным капиталом, поскольку такие предприятия осно-
ваны на договоре между учредителями (а не на уставе), складыва-
ющими воедино свои взносы для коммерческой деятельности.

Неслучайно в дореволюционной России товарищества полные и на вере
назывались торговыми домами, что подчеркивало их семейный или друже-
ски-доверительный характер.

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 года). М.,
1994. С. 110—111.
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На сегодняшний день минимальная величина уставного капи-
тала коммерческих организаций (за исключением акционерных
и обществ с ограниченной ответственностью) определяется Ука-
зом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482', а для акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью установлена
специальными законами2. Согласно этим нормативным актам ми-
нимальный уставный капитал открытых акционерных обществ
и народных предприятий (акционерных обществ работников) оп-
ределен в размере 1000-кратной суммы минимальной месячной
оплаты труда, а для всех иных предприятий, включая закрытые ак-
ционерные общества и общества с ограниченной ответственно-
стью — в размере 100-кратной суммы минимальной месячной оп-
латы труда (подп. «г» п. 3 Указа, ст. 26 Закона «Об акционерных
обществах», п. 1 ст. 14 Закона «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью», п. 7 ст. 4 Закона «Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий)»).

В качестве вклада в уставный капитал может выступать любое
оборотоспособное имущество, включая и имущественные права3

(кроме права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками)4. Основным критерием допустимости тех или иных

1 СЗ РФ. 1994. №11. Ст. 1194; 2001. № 36. Ст. 3543.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г.
№ 208-ФЗ//СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2957; 1999. № 22. Ст. 2672;
2001. № 33. Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // СЗ
РФ. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093;
Закон РФ «Об особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ//СЗ
РФ. 1998. № 30. Ст. 3611; 2002. № 12. Ст. 1093.

Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда
РФ исходят из того, что результаты творческой деятельности (патенты, объ-
екты авторского права, «ноу-хау») сами по себе не могут выступать в роли
вкладов в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ. Однако
права пользования такими объектами, переданные юридическому лицу на
договорной основе, вполне можно признать вкладом в его уставный капитал
(см.: п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») от 1 июля
1996 г. №6/8.

См. п. 6 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ//СЗ РФ.
2001. №44. Ст. 4148.
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вкладов в уставный капитал является их способность увеличивать
сумму активов общества1. Поэтому, например, закон не допускает
внесения вкладов в уставный капитал хозяйственных обществ пу-
тем зачета требований учредителя к обществу (п. 2 ст. 90 и п. 2
ст. 99 ГК). Это уменьшает пассивы общества, но не увеличивает
его активов, т. е. наличного имущества. Стоимость вносимых в ус-
тавный капитал вкладов определяется соглашением сторон, но
в ряде случаев подлежит независимой экспертной оценке (п. 6
ст. 66 ГК)2.

Основные права и обязанности участников хозяйственных об-
ществ и товариществ в общем виде закреплены ст. 67 ГК и могут
дополняться в учредительных документах. Участники имеют право
управлять делами фирмы в той или иной форме, получать инфор-
мацию о ее деятельности, участвовать в распределении прибыли
и получать часть имущества, оставшегося после ликвидации пред-
приятия (так называемый ликвидационный остаток). В то же вре-
мя они обязаны участвовать в образовании имущества предприя-
тия и не разглашать конфиденциальную информацию о его дея-
тельности. Нормы ст. 67 ГК носят императивный характер,
поэтому лишить участника какого-либо из перечисленных прав
или освободить от обязанности невозможно.

Переходя к рассмотрению правового положения отдельных ви-
дов хозяйственных обществ и товариществ, нужно отметить один
общий недостаток правового регулирования этих видов предприя-
тий — отсутствие комплексности регулирования, слабое сопряже-
ние гражданского права с другими отраслями права и законода-
тельства. Зачем предпринимателям создавать хозяйственные това-
рищества и принимать на себя столь тяжкое бремя полной

Активы, пассивы, чистые активы — это показатели, применяемые в эко-
номическом анализе для оценки финансового состояния организаций: акти-
вы — это движимое и недвижимое имущество предприятия, финансовые
вложения (включая нематериальные активы), денежные средства и другие
финансовые активы; пассивы — это обязательства предприятия, состоящие
из заемных и привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность;
чистые активы — это разность сумм активов и пассивов.

Так, для акционерных обществ независимая оценка (производимая
аудитором или другим независимым оценщиком) имущества, вносимого
в качестве платы за акции, требуется лишь в отношении дополнительно раз-
мещаемых акций (т. е. второй и последующих эмиссий), если их совокупная
номинальная стоимость превышает 200 минимальных размеров оплаты тру-
да. Для оплаты первоначального уставного капитала самими учредителями
такой оценки не требуется (п. 3 ст. 34 Закона «Об акционерных обществах»).
Сходное правило предусмотрено и п. 2 ст. 15 Закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью».



§ 4. Хозяйственные товарищества и общества 173

имущественной ответственности, если ни административное, ни
налоговое законодательство ни в коей мере их к этому не подтал-
кивают?

Полное товарищество. Хозяйственное товарищество, участники
которого солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответст-
венность по его обязательствам всем своим имуществом, называет-
ся полным товариществом. Оно возникает на основе договора
между несколькими участниками (полными товарищами), в каче-
стве которых могут выступать только предприниматели — индиви-
дуальные или коллективные.

ГК исходит из принципа истинности фирмы, в соответствии
с которым фирменное наименование товарищества должно вклю-
чать в себя истинные имена (названия) всех его участников. Мож-
но ограничиться и указанием имени (названия) одного из полных
товарищей с добавлением к нему слов «... и компания» (например:
«Полное товарищество «Жданов и компания»). При изменении
персонального состава участников такого товарищества необходи-
мо вносить соответствующие изменения в фирму.

Законодатель различает случаи управления полным товарище-
ством (ст. 71 ГК) и ведения дел товарищества (ст. 72 ГК). Управ-
ление товариществом осуществляется на основе решений, приня-
тых всеми участниками единогласно или большинством голосов
(если последнее предусмотрено учредительным договором). Веде-
ние же дел, т.е. представительство интересов полного товарищест-
ва в обороте, по общему правилу осуществляется каждым из участ-
ников. В этом случае полное товарищество как юридическое лицо
имеет несколько самостоятельных и равноправных органов (по
числу участников). Учредительный договор может устанавливать
и другие схемы органов полного товарищества, например: ведение
дел всеми участниками совместно (один коллегиальный орган)
либо некоторыми из них (один или несколько единоличных орга-
нов). Важно отметить, что перечисленные варианты организаци-
онной структуры товарищества не могут применяться одновре-
менно. Поэтому возложение ведения дел полного товарищества на
одного из участников лишает остальных прав представлять инте-
ресы фирмы без доверенности.

Законодательное нормирование размеров складочного капи-
тала полного товарищества имеет значение лишь для его регист-
рации. В дальнейшем ни уменьшение складочного капитала, ни
даже его полная утрата не влекут за собой драматических послед-
ствий (см. п. 2 ст. 74 ГК). Это неудивительно, поскольку требова-
ния кредиторов товарищества могут быть удовлетворены за счет
имущества его участников.

Полному товарищу запрещено выступать в аналогичном каче-
стве более чем в одном предприятии. Это правило, кстати, не-
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свойственное большинству зарубежных законодательств, установ-
лено в интересах кредиторов товарищества. Для защиты интересов
самих товарищей предусмотрен запрет для участника совершать
без согласия других сделки, однородные с совершаемыми товари-
ществом, т.е. конкурировать с ним (п. 3 ст. 73 ГК).

Ответственность участников по обязательствам полного това-
рищества отнюдь не подрывает принципа самостоятельной граж-
данско-правовой ответственности юридического лица, так как яв-
ляется субсидиарной. В первую очередь требования кредиторов
должны предъявляться к самому товариществу и лишь при недо-
статочности его имущества — к полным товарищам. Общие пра-
вила, регулирующие солидарную ответственность, закреплены
в ст. 322—325 ГК. Специфика ее в полном товариществе заключа-
ется в том, что и первоначальные участники (учредители), и по-
следующие в равной степени отвечают по всем обязательствам не-
зависимо от времени их возникновения. Выход или исключение
из товарищества также не сразу прекращают общность солидар-
ной ответственности участников: выбывший товарищ продолжает
отвечать по обязательствам, возникшим до его выбытия, еще в те-
чение двух лет со дня утверждения отчета предприятия за год,
в котором он из него выбыл (п. 2 ст. 75 ГК).

Изменение персонального состава участников (выход, исклю-
чение, смерть или утрата полной дееспособности гражданином,
признание его безвестно отсутствующим, ликвидация или прину-
дительная реорганизация юридического лица), по общему прави-
лу, влечет ликвидацию полного товарищества. Иное может быть
предусмотрено учредительным договором или соглашением остав-
шихся участников (п. 1 ст. 76 ГК). Аналогичные последствия име-
ет и изменение имущественного положения участника — объявле-
ние его банкротом или обращение кредиторами взыскания на его
долю в складочном капитале.

Возможность обращения взыскания на имущество самого уча-
стника отчасти размывает границу между имуществом, вложен-
ным в товарищество и не переданным ему (собственным имуще-
ством товарища), лишая последнее своеобразной неприкосновен-
ности. В таких условиях участников мало что удерживает от того,
чтобы перевести большую часть своего имущества в капитал пред-
приятия: риск возрастает незначительно. При этом их личные
кредиторы могут оказаться в худшем положении, нежели кредито-
ры товарищества. Во избежание таких казусов ст. 80 ГК устанав-
ливает специальную процедуру удовлетворения требований лич-
ных кредиторов полного товарища за счет имущества, соответст-
вующего его доле в складочном капитале.

Будучи по своей природе объединением лиц, полное товари-
щество не может состоять из единственного участника, и если все
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же такое случается, должно быть преобразовано в хозяйственное
общество или ликвидировано (ст. 81 ГК).

Товарищество на вере. Хозяйственное товарищество, состоящее
из двух категорий участников: полных товарищей (комплементари-
ев), солидарно несущих субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом, и товарищей-вкладчиков (комманди-
тистов), не отвечающих по обязательствам предприятия, называ-
ется товариществом на вере (или коммандитным товариществом).

Аналогично полному товариществу фирменное наименование
товарищества на вере должно содержать имена (названия) всех
или, по крайней мере, одного полного товарища (в последнем
случае — с добавлением слов — «...и компания»).

Исторически эта форма коммерческого предприятия возникла
еще в эпоху средневековья и получила широкое распространение
как способ привлечения к ведению торгового промысла капиталов
анонимных вкладчиков1. Принцип анонимности коммандитистов
в той или иной форме проводится и в современном зарубежном
праве, однако отечественный законодатель сумел довести его до
логического завершения. Так, в соответствии с п. 1 ст. 83 ГК това-
рищи-вкладчики могут даже не участвовать в подписании учреди-
тельного договора (хотя, как будет показано далее, это крайне же-
лательно). Но товарищество на вере — договорное объединение
лиц, и поэтому учредительный договор является его единствен-
ным учредительным документом. На чем же основаны взаимные
права и обязанности полных товарищей и коммандитистов? Наря-
ду с учредительным договором в ГК упоминается свидетельство об
участии, удостоверяющее внесение вклада в складочный капитал
(п. 1 ст. 85 ГК). Указанное свидетельство не является ценной бу-
магой, поскольку не отнесено к числу таковых законодательством
о ценных бумагах (ст. 143 ГК), а также потому, что вклад, удосто-
веренный свидетельством, может передаваться частично (подп. 4
п. 2 ст. 85 ГК). Значит, свидетельство об участии не может быть
единственным документом, удостоверяющим права членства ком-
мандитиста в товариществе. Кроме того, п. 1 ст. 85 ГК определен-
но говорит от обязанности коммандитиста внести свой вклад2, ко-

Эта форма позволяла купцам (комплементариям) привлечь в дело круп-
ные капиталы церкви и дворян, сохранив в то же время полный контроль
над торговым предприятием. С другой стороны, коммандитисты — предста-
вители неподатных сословий — могли получать прибыль на вложенный ка-
питал, никак не фигурируя в торговых книгах и потому не рискуя быть
обвиненными в ростовщичестве.

В то же время из п. 2 ст. 83 ГК следует, что учредительный договор мо-
жет и не содержать указаний на размеры вкладов конкретных коммандити-
стов, а также не предусматривать их ответственности за невнесение вклада.
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торая, следовательно, существует еще до момента его внесения.
Все это приводит к выводу о том, что отношения товари-
щей-вкладчиков и полных товарищей должны регулироваться до-
говором. И если это не учредительный договор, то, значит, ка-
кой-то другой, условно называемый договором об участии в това-
риществе. Такая юридическая конструкция действительно позво-
ляет сохранить абсолютную тайну личности коммандитиста (даже
от государства), но все же представляется нам крайне противоречи-
вой.

Образно говоря, товарищество на вере как бы включает в себя
две относительно самостоятельные структуры: полное товарищест-
во и группу (или одного) товарищей-вкладчиков. С одной стороны,
коммандитисты полностью отстранены от участия в управлении
и ведении дел товарищества. С другой — они распоряжаются свои-
ми вкладами совершенно независимо от полных товарищей. Отли-
чительная особенность прав коммандитиста на имущество товари-
щества заключается в том, что при выходе из предприятия он впра-
ве претендовать лишь на возврат своего вклада, а не на получение
соответствующей доли в имуществе фирмы (подп. 4 п. 2 ст. 85 ГК).
Однако в случае ликвидации фирмы товарищ-вкладчик участвует
в распределении ликвидационного остатка наравне с полными то-
варищами.

Основания ликвидации товарищества на вере обладают значи-
тельной спецификой. В частности, товарищество на вере сохраня-
ется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ
и один коммандитист (ч. 2 п. 1 ст. 86 ГК). Значит, во всех случаях
изменений персонального состава участников товарищество, по
общему правилу, продолжает существовать.

В части, не затрагивающей правового положения коммандити-
стов, товарищество на вере аналогично полному товариществу, по-
этому все сказанное о полных товариществах относится и к ком-
мандитным (см. п. 5 ст. 82 ГК).

Общество с ограниченной ответственностью. Коммерческая орга-
низация, уставный капитал которой разделен на доли определенных
размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечаю-
щими по ее обязательствам, называется обществом с ограниченной
ответственностью.

Учредительными документами общества с ограниченной от-
ветственностью являются устав и учредительный договор (послед-
ний не может заключаться, если в обществе всего один участник).
Фирменное наименование общества строится по общим прави-
лам, например: «Общество с ограниченной ответственностью «Ап-
рель». Общество с ограниченной ответственностью относится
к числу так называемых «объединений капиталов», и в отличие
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от товариществ личный элемент в нем играет подчиненную роль.
Однако в сравнении с акционерными обществами общество с ог-
раниченной ответственностью отличают более тесные отношения
участников, более закрытый характер членства. Именно поэтому
п. 3 ст. 7 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
устанавливает максимальное число его участников — 50 человек.
При его превышении общество должно преобразоваться в откры-
тое АО, производственный кооператив или ликвидироваться.

ГК и Закон, на первый взгляд, по-разному определяют поня-
тие уставного капитала общества. Кодекс говорит о том, что устав-
ный капитал составляется из стоимости вкладов участников обще-
ства (п. 1 ст. 90 ГК). Закон вместо термина «стоимость вкладов»
оперирует другим понятием — «номинальная стоимость долей
участников» (п. 1 ст. 14). Это противоречие, отмеченное большин-
ством комментаторов Закона, лишь кажущееся. Ведь номинальная
стоимость доли участника общества — это денежная сумма, в ко-
торую оценен его первоначальный вклад в уставный капитал орга-
низации. Смысловое различие здесь можно обнаружить лишь
в том, что вклад в уставный капитал всегда представляет собой не-
кое имущество, тогда как доля в уставном капитале — это абст-
рактная оценочная величина. Но поскольку сам уставный капитал
(категория учетно-бухгалтерская) — это не набор конкретных ве-
щей, а денежная оценка внесенных вкладов, постольку Закон бо-
лее корректен в определении его понятия, нежели ГК1. Таким об-
разом, уставный капитал общества с ограниченной ответственно-
стью складывается из номинальных стоимостей долей всех его
участников.

Наличие доли в уставном капитале, конечно, не означает ка-
ких-либо вещных прав на имущество предприятия. Права участ-

Авторы, предпочитающие трактовку уставного капитала, предлагаемую
ГК, исходят из того, что стоимость вклада в уставный капитал может не соот-
ветствовать (превышать) номинальной стоимости доли учредителя (Коммен-
тарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» / Под ред. А.А.Игнатенко, С. Н. Мовчана. М., 1999. С. 144). Однако это
вряд ли возможно. Так, если участник ООО в соответствии с учредительным
договором обязан внести вклад в уставный капитал стоимостью X руб.,
а в действительности внес большую сумму (или более дорогое имущество),
то его вклад от этого не станет больше (и, значит, не будет превышать номи-
нальной стоимости его доли). Излишне внесенные деньги (иное имущество)
просто не будут рассматриваться в качестве его вклада и составят сумму не-
основательного обогащения общества. Таким образом, согласованная сто-
имость вклада, вносимого при учреждении общества, всегда равна
номинальной стоимости доли участника общества (в противном случае уча-
стник либо не исполнит лежащей на нем обязанности по внесению вклада
в полном объеме, либо передаст обществу недолжное).



178 Глава 7. Юридические лица

ников по отношению к обществу (на участие в управлении, ин-
формацию, долю прибыли, ликвидационный остаток и т. п.) реа-
лизуются в рамках единого обязательства, которое можно
охарактеризовать как долевое обязательство с активной множест-
венностью лиц, поскольку его обязанной стороной выступает са-
мо общество, а управомоченной — все участники. Поэтому пере-
дача доли в уставном капитале означает на самом деле уступку до-
ли в едином комплексе прав, принадлежащих всем участникам,
вместе взятым, т. е. цессию.

Передача участником своей доли (или ее части) в уставном ка-
питале другим участникам общества является его безусловным
правом, тогда как ее отчуждение третьим лицам может быть запре-
щено уставом или обусловлено получением согласия других участ-
ников (п. 2 ст. 93 ГК). По общему правилу само общество не мо-
жет выступать приобретателем доли (п. 1 ст. 23 Закона). Однако
Закон предусматривает так много исключений из этого правила,
что логичнее говорить: общество в случаях, предусмотренных За-
коном, вправе приобретать доли, принадлежащие участникам.
Формально это должно вести к уменьшению уставного капитала
общества по правилам о прекращении обязательства совпадением
должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК). Однако такие
последствия наступят, только если общество не реализует приоб-
ретенную долю другим участникам или третьим лицам в установ-
ленный срок.

Прекращение членства в обществе может происходить не толь-
ко в результате отчуждения доли, но и путем выхода участника из
общества (ст. 94 ГК). По своим правовым последствиям заявле-
ние о выходе означает требование о принудительном выкупе до-
ли участника обществом. Это требование подлежит обязательно-
му удовлетворению, что может привести к уменьшению размера
уставного капитала, если участники не решат восполнить убыль
имущества.

Правовое положение органов управления обществом детально
урегулировано Законом. Высшим органом управления обществом
является общее собрание его участников, количество голосов
в котором у каждого участника пропорционально его доле в устав-
ном капитале. Исключительная компетенция1 общего собрания

Компетенция — это совокупность полномочий, которыми наделяется ор-
ган управления или должностное лицо для выполнения поставленных перед
ним целей. Исключительная компетенция — компетенция, которую не могут
осуществлять никакие другие лица, кроме ее носителя (обладателя) либо,
в соответствии с законом, вышестоящего и специально на то уполномоченно-
го органа управления или должностного лица общества. Это понятие компе-
тенции органа юридического лица не следует смешивать с понятием
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перечислена в п. 2 ст. 33 Закона и включает в себя: изменение ус-
тава общества и размера его уставного капитала, образование
и прекращение исполнительных органов общества, утверждение
годовых отчетов и балансов, распределение прибылей и убытков,
реорганизацию и ликвидацию общества, избрание его ревизион-
ной комиссии (ревизора) и ряд других вопросов. Наряду с исклю-
чительной компетенцией общего собрания ряд авторов особо вы-
деляет его общую и альтернативную компетенцию1. Уставом об-
щества может быть предусмотрено создание Совета директоров
(наблюдательного совета), положение которого в целом аналогич-
но статусу наблюдательного совета в акционерном обществе.

Органами общества как юридического лица могут быть и еди-
ноличный орган (директор, президент и т.п), и коллегиальный
(правление, дирекция и т. п.) либо оба одновременно.

Изменения персонального состава участников общества с ог-
раниченной ответственностью, равно как и их имущественного
положения, не приводят к его ликвидации. Общество продолжает
функционировать, даже если в нем остался всего один участник.

Общество с дополнительной ответственностью. Коммерческая ор-
ганизация, уставный капитал которой разделен на доли заранее опре-
деленных размеров, образованная одним или несколькими лицами, соли-
дарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательст-
вам в размере, кратном стоимости их вкладов в уставный капитал,
называется обществом с дополнительной ответственностью.

Специфика общества с дополнительной ответственностью со-
стоит в особом характере имущественной ответственности участ-
ников по его долгам. Во-первых, эта ответственность является

компетенции юридического лица как такового. В 50—60-е годы в СССР ве-
лась широкая научная дискуссия о соотношении юридической личности
и компетенции так называемых госорганов (государственных юридических
лиц). Так, А.В. Венедиктов определял компетенцию госоргана как «предмет
его деятельности (его задачи и функции) и объем прав и обязанностей, не-
обходимых для осуществления его задач» (см.: Венедиктов А.В. Государст-
венная социалистическая собственность. С. 613). Вслед за ним О.С. Иоффе
характеризовал компетенцию как «обобщенное выражение имеющейся
у госорганов правосубъектности различных видов (гражданской, админист-
ративной и др.)» (см.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. С. 161).

При этом под общей компетенцией понимается круг вопросов, кото-
рый обычно рассматривается другими органами управления общества, но
может (в силу специального указания устава) разрешаться и общим собра-
нием. Вопросы альтернативной компетенции могут передаваться общим
собранием только в ведение совета директоров общества, если таковой со-
здается (см.: Коментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» / Под ред. А.А. Игнатенко, С. Н. Мовчана. М.,
1999. С. 210).
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субсидиарной, а значит, требования к участникам могут быть
предъявлены лишь при недостаточности имущества общества для
расчетов с кредиторами. Во-вторых, ответственность носит соли-
дарный характер, следовательно, кредиторы вправе в полном объ-
еме или в любой части предъявить требования к любому из участ-
ников, который обязан их удовлетворить. В-третьих, участники
несут одинаковую ответственность, т.е. в равной мере кратную
размерам их вкладов в уставный капитал (п. 1 ст. 95 ГК). В-чет-
вертых, общий объем ответственности всех участников определя-
ется учредительными документами как величина, кратная (двух-,
трехкратная и т.п.) размеру уставного капитала.

В остальном этот вид обществ мало чем отличается от обществ
с ограниченной ответственностью.

Акционерное общество. Коммерческая организация, образованная
одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам,
с уставным капиталом, разделенным на доли, права на которые удо-
стоверяются ценными бумагами — акциями, называется акционерным
обществом.

Основное отличие акционерного общества от других юридиче-
ских лиц заключается в способе закрепления прав участника по
отношению к обществу: путем удостоверения их акциями1. Это,
в свою очередь, обусловливает специфику осуществления прав по
акции и их передачи.

Устав признается единственным учредительным документом
АО, чем подчеркивается формальный характер личного участия
в обществе (п. 3 ст. 98 ГК), и утверждается на собрании учредите-
лей. Вместе с тем ГК говорит и о заключении учредительного до-
говора, регулирующего отношения учредителей в процессе созда-
ния АО (п. 1 ст. 98 ГК). Такой договор служит вспомогательным
средством, облегчающим создание АО, как правило, не представ-
ляется на регистрацию и впоследствии может быть расторгнут без
ущерба для самого общества2.

Подробнее о правовой природе акций см.: Бушев А.Ю., Скворцов О. Ю.
Акционерное право. Вопросы теории и судебно-арбитражной практики. М.,
1997.

Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда
РФ называют этот договор соглашением о совместной деятельности по уч-
реждению общества (см.: постановление Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах приме-
нения Федерального закона «Об акционерных обществах» от 2 апреля 1997 г.
№ 4/8 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР
и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999, С. 337).
Вероятно, высшие судебные инстанции рассматривают учредительный дого-
вор как простое товарищество, что вполне обоснованно.
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Уставный капитал АО1 равен номинальной стоимости приоб-
ретенных акционерами акций — обыкновенных и привилегиро-
ванных (ст. 99 ГК). Внесение вклада в уставный капитал общества
означает в то же время совершение договора купли-продажи ак-
ции. Продавцом в этом договоре выступает само общество, кото-
рое не вправе отказаться от его заключения с учредителем. Одной
из особенностей договора купли-продажи акций является то, что
просрочка оплаты акции сверх сроков, определенных уставом АО
или решением о размещении дополнительных акций, автоматиче-
ски приводит к расторжению договора. Причем общество не впра-
ве простить покупателю такую просрочку оплаты, поскольку соот-
ветствующая норма ч. 2 п. 4 ст. 34 Закона «Об акционерных обще-
ствах» носит императивный характер2.

В соответствии с п. 1 ст. 25 и п. 1 ст. 27 Закона «Об акционер-
ных обществах» уставный капитал АО в момент его учреждения
должен состоять из определенного числа обыкновенных акций
с одинаковой номинальной стоимостью, а также может включать
привилегированные акции разных типов (и разной номинальной
стоимости), общая доля которых в уставном капитале не должна
превышать 25%. Такие акции закон называет размещенными, по-
скольку их будущие покупатели (акционеры) уже известны. Все
держатели акций регистрируются в специальном реестре акционе-
ров3, т.е. выпуск акций на предъявителя запрещен. Наряду с раз-

О природе уставного капитала АО см.: Ковалевский М. А. Природа устав-
ного капитала акционерного общества. М., 1997.

Частичная оплата нескольких акций означает, что за акционером при-
знается право лишь на фактически оплаченные им акции (акцию). В этом
случае договор купли-продажи акций расторгается не целиком, а лишь в ча-
сти не оплаченных в срок акций. По своим последствиям это равнозначно
тому, как если бы в отношении каждой акции заключался отдельный дого-
вор купли-продажи. Часть 2 п. 4 ст. 34 Закона предусматривает, что плата
(деньгами или имуществом), внесенная за акции после истечения установ-
ленного срока их оплаты, обратно не возвращается. Несмотря на кажущуюся
суровость, эта норма полностью соответствует положениям ГК (п. 4
ст. 1109 ГК).

Ведение реестра акционеров осуществляется либо самим обществом, ли-
бо по его поручению — специализированной организацией-регистратором.
Последнее обязательно, если в АО насчитывается более пятисот акционе-
ров — владельцев обыкновенных акций. Подробнее о реестре акционеров
см.: Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв.
постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октяб-
ря 1997 г. № 27 (Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
1997. № 7; 1998. № 1; № 2); Указ Президента РФ «О мерах по защите прав
акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и ак-
ционера» от 18 августа 1996 г. № 1210 (СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4143).
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мешенными акциями устав АО может предусматривать существо-
вание и объявленных акций, т.е. таких, которые общество вправе
в дальнейшем разместить среди акционеров1 (ст. 27 Закона «Об
акционерных обществах»).

Обыкновенная (простая) именная акция — это ценная бума-
га, удостоверяющая права названного в ней лица на участие
в общем собрании акционеров общества с правом решающего
голоса, на получение информации о деятельности общества, на
получение дивидендов, остатка имущества общества при его
ликвидации, а также иные права, предусмотренные законода-
тельством и уставом общества. В отличие от обыкновенной ак-
ции привилегированная, как правило, существенно ограничива-
ет возможности ее держателя по участию в голосовании на об-
щем собрании акционеров. Так, владельцы привилегированных
акций имеют право решающего голоса лишь при решении воп-
росов о реорганизации и ликвидации АО и о внесении в устав
общества изменений и дополнений, ограничивающих права
этих акционеров. Кроме того, закон в ряде случаев предоставля-
ет право решающего голоса владельцам привилегированных ку-
мулятивных и конвертируемых акций2. Основной же «привиле-
гией» таких акционеров является их право получать дивиденды3.
Акция как документ состоит из двух частей: акционной и ку-
понной. Первая из них (лицевая сторона) содержит все обяза-
тельные реквизиты акции, включая имя ее владельца, на второй
(оборотная сторона или дополнительный лист) проставляются

Строго говоря, объявленные акции — это не реально существующие
ценные бумаги, а термин, обозначающий право АО на дополнительную
эмиссию акций в количестве, определенном уставом. Поэтому выпуску до-
полнительных акций всегда предшествует появление объявленных акций.

Кумулятивные привилегированные акции — это такие акции, по кото-
рым невыплаченный или не полностью выплаченный в срок дивиденд на-
капливается и выплачивается впоследствии (п. 2 ст. 32 Закона «Об
акционерных обществах»). Конвертируемые привилегированные акции —
это акции, которые могут обмениваться (конвертироваться) на обыкновен-
ные, т.е. голосующие, акции общества.

Дивиденд — это прибыль на вложенный капитал. Дивиденды, как пра-
вило, выплачиваются из чистой прибыли общества по итогам финансового
года. Однако при отсутствии прибыли дивиденды по привилегированным
акциям выплачиваются из средств резервного фонда с учетом требований
п. 3 ст. 102 ГК. По акциям одного номинала дивиденды всегда выплачива-
ются в одинаковом размере, в фиксированной сумме преимущественно пе-
ред обыкновенными акционерами независимо от прибыльности работы
общества.
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отметки о выплате дивидендов. Наряду с выпуском акций в на-
туре, т. е. в виде документов на бумаге, все большее распростра-
нение у нас в стране получает так называемая бездокументарная
форма акций1. Фактически в этом случае акция представляет со-
бой запись о принадлежащих ее владельцу правах, сделанную
в специальном реестре.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества про-
изводится путем снижения номинальной стоимости акций либо
сокращения их общего количества (т.е. амортизация акций).
В обоих случаях общество обязано уведомить об этом всех своих
кредиторов, а последние вправе потребовать досрочного исполне-
ния или прекращения обязательств и возмещения причиненных
этим убытков (ст. 30 Закона «Об акционерных обществах»).
Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате
этого его величина опустится ниже минимального размера устав-
ного капитала АО (существующего на дату регистрации соответст-
вующих изменений в уставе общества)2.

Увеличение уставного капитала АО производится либо путем
увеличения номинальной стоимости существующих акций, либо
путем размещения (выпуска) дополнительных акций. В последнем
случае процедура размещения акций зависит от типа акционерно-
го общества. Закрытое акционерное общество обязано распреде-
лять все акции новых выпусков между конкретными заранее из-
вестными лицами. Открытое акционерное общество вправе пред-
лагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, т.е.
проводить на них открытую подписку (пп. 1 и 2 ст. 97 ГК). Прове-

Статья 149 ГК вводит новеллу об общих правилах выпуска и обращения
бездокументарных ценных бумаг. Эта статья, ориентированная в первую
очередь на выпуск акций, не получила, однако, дальнейшего развития в За-
коне «Об акционерных обществах».

Это положение вытекает из п. 5 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об акционерных обществах» or 2 апреля
1997 г. № 4/8. Большинство из существующих сегодня АО было образовано
еще до принятия Закона РФ «Об акционерных обществах». Величина их ус-
тавного капитала, как правило, ниже минимального размера, установленно-
го Законом. Это допустимо, поскольку размер уставного капитала
соответствует минимальным требованиям, существовавшим на момент реги-
страции таких обществ (когда деньги стоили гораздо больше, чем сейчас).
Но можно ли таким АО уже после принятия Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» уменьшать свой уставный капитал? Отрицательный
ответ на этот вопрос следует из указанного постановления.
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дение открытой подписки на акции1 может состоять из следую-
щих основных этапов:

— принятие общим собранием акционеров решения о допол-
нительной эмиссии акций и определение ее размера;

— внесение в устав общества изменений, касающихся увели-
чения количества объявленных акций;

— утверждение проспекта эмиссии и государственная регист-
рация эмитируемых акций;

— издание проспекта эмиссии и публикация сообщений
в средствах массовой информации о подписке на акции, т.е. со-
вершение публичной оферты — предложения о заключении пред-
варительного договора купли-продажи акций;

— получение заявлений инвесторов, заинтересованных в при-
обретении акций, т.е. акцептов публичной оферты, в результате
чего с ними заключаются предварительные договоры купли-про-
дажи акций;

— определение перечня инвесторов, с которыми будет заклю-
чаться окончательный договор купли-продажи акций (если сумма
заявок на покупку акций меньше планируемого размера эмиссии,
то удовлетворяются все заявки; если сумма заявок превышает раз-
мер эмиссии, то последние по времени поступления заявки откло-
няются);

— заключение договоров купли-продажи акций с инвестора-
ми, передача им акций и получение платежей, а также утвержде-
ние результатов эмиссии и внесение соответствующих изменений
в устав АО.

Способами формирования уставного капитала не исчерпыва-
ются различия открытых и закрытых акционерных обществ. Число
участников закрытого АО не может превышать пятидесяти, а в
случае его превышения общество преобразуется в открытое АО
либо ликвидируется. Акционеры закрытого АО имеют право пре-
имущественной покупки отчуждаемых другими акционерами ак-
ций (аналогично передаче долей в обществе с ограниченной от-
ветственностью). Отмеченные различия открытых и закрытых АО
все же не приводят к расщеплению акционерных обществ на две

См., напр.: Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999.
№ 29. Ст. 3472; 2001. № 33. Ст. 3424; Федеральный закон «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г.
№46-ФЗ//СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163; 2001. №53. Ст. 5030; 2002. № 1.
Ст. 2.
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самостоятельные организационно-правовые формы1, ибо уклады-
ваются в рамки единого понятия АО и не противоречат общим
принципам акционерной формы предприятия.

К органам управления акционерным обществом закон относит
общее собрание акционеров, а также совет директоров (наблюда-
тельный совет), который обязательно создается, если в обществе
более 50 участников. Органами АО как юридического лица, т.е.
исполнительными органами, являются единоличный и (или) кол-
легиальный орган (правление, дирекция и т. п.). Их компетенция,
процедура формирования и порядок работы определяются ст. 103
ГК, ст. 47—71 Закона «Об акционерных обществах» и уставом
АО2. Кроме того, управление обществом может быть по договору
возложено и на сторонних управляющих — юридических или фи-
зических лиц.

Поскольку акционерная форма предприятия рассчитана на
объединение капиталов множества вкладчиков, Закон «Об акцио-
нерных обществах» предусматривает повышенную защиту интере-
сов мелких держателей акций от действий более состоятельных
акционеров. Так, приобретение 30 и более процентов голосующих
акций крупных открытых АО способно изменить судьбу контроль-
ного пакета акций и тем самым ущемить права большинства акци-
онеров. С другой стороны, Закон не может просто запретить сво-
бодную куплю-продажу акций в открытых АО, поскольку это яв-
ляется их обязательным признаком. Решение этой проблемы

Это подтверждает и п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах приме-
нения Федерального закона «Об акционерных обществах» от 2 апреля 1997 г.
№ 4/8.

Профессор В. В. Залесский полагает, что «общее собрание акционеров,
являющееся высшим органом управления общества, вправе принимать реше-
ния по любому вопросу, относящемуся к компетенции совета директоров...».
См.: Коммеотарий к Федеральному закону об акционерных обществах / Под
общей редакцией М. Ю. Тихомирова. М, 1996. С. 255—256. Это мнение опи-
рается на толкование ст. 1 ГК в отношении защиты «принципа беспрепятст-
венного осуществления гражданских прав» акционеров. Но если следовать
такой логике, то нужно позволить общему собранию акционеров решать
и вопросы, отнесенные к ведению вспомогательных органов общества, а так-
же и вопросы, входящие в компетенцию отдельных работников фирмы. Ведь
и по отношению к ним общее собрание выступает как высший орган управ-
ления, а соответствующие гражданские права акционеров требуют защиты.
Такое толкование, на наш взгляд, размывает принцип организационного
единства юридического лица, подрывая его основу — иерархическое распре-
деление компетенции между его органами. Оно не способствует и профессио-
нализации управления крупными компаниями (объективная тенденция конца
XX в., которой, вероятно, не избежит и Россия).
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законодатель видит в том, чтобы в случае скупки контрольного
пакета голосующих акций (30% и более) одним лицом предоста-
вить остальным акционерам право потребовать выкупа их обык-
новенных акций этим лицом по справедливой цене (ст. 80 Закона
«Об акционерных обществах»). Таким образом, акционер, которо-
го не устраивают перемены в контрольном пакете акций, может
продать свои акции и тем самым выйти из общества.

Также Закон защищает акционеров и от возможных недобро-
совестных действий управляющих и других лиц, которые могут
влиять на принятие обществом решений. С этой целью ст. 81 За-
кона «Об акционерных обществах» определяет круг лиц, которые
считаются заинтересованными в совершении обществом сделок,
и определяет специальный порядок заключения таких сделок.

Кроме того, совершение крупных сделок1, связанных с приоб-
ретением или отчуждением имущества АО или его акций, обус-
ловлено получением согласия совета директоров (наблюдательно-
го совета) или общего собрания акционеров.

Значительными особенностями отличается правовое положе-
ние открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий. Эти АО
регулируются специальным законодательством о приватизации2,
тогда как нормы Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» применяется к ним лишь субсидиарно. В отношении АО,
созданных в процессе приватизации, государство резервирует за
собой ряд специальных прав по участию в их управлении. Такова,
например, «золотая акция»3. Смысл ее в том, что государство,
формально не являясь акционером общества, сохраняет за собой

1 Крупными называются сделки, связанные с приобретением или отчуж-
дением (либо прямой или косвенной возможностью отчуждения) АО имуще-
ства, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов АО
(кроме сделок, не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности,
сделок, связанных с размещением обыкновенных акций АО, и сделок, свя-
занных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обык-
новенные акции) — ст. 78 Закона.

2 См.: Федеральный закон «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21 декабя 2001 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 4.
Ст. 251.

3 «Золотая акция», строго говоря, не является ни акцией, ни ценной бу-
магой вообще. Этот условный термин обозначает специальное право РФ,
субъекта РФ или муниципального образования на участие в управлении АО,
когда для этого нет общих оснований. Другим словами, наряду с обычными
акционерами, купившими акции общества и, в силу этого, получившими
комплекс имущественных прав в отношении АО, участником общества яв-
ляется и владелец «золотой акции». Но государство получает «золотую ак-
цию» не в результате покупки, а на основе решения исполнительного органа



§ 4. Хозяйственные товарищества и общества 187

большие возможности по участию в управлении им. «Золотая ак-
ция» дает право представителям РФ или субъектов РФ участвовать
в работе совета директоров и ревизионной комиссии АО, причем
в состав этих органов они вводятся непосредственно решением го-
сударственного органа, а не общего собрания АО. Представители
государства также могут участвовать и в общих собраниях акцио-
неров общества без права решающего голоса, но с правом вето по
основным вопросам деятельности АО (реорганизация или ликви-
дация общества, изменение его устава или размеров уставного ка-
питала, заключение крупных сделок и т.д.).

Другой способ влияния государства на деятельность АО — это
закрепление большей части акций общества в государственной
или муниципальной собственности. До тех пор пока государство
располагает более чем 25% акций общества, процесс приватиза-
ции не считается завершенным, а само АО выпадает из сферы
правового регулирования Федерального закона «Об акционерных
обществах» (п. 5 ст. 1 Закона)1. Акционерные общества, в которых
100% акций закреплены в государственной или муниципальной

(Правительства) РФ или субъекта РФ, т. е. безвозмездно. С другой стороны,
прав на получение дивидендов или ликвидационного остатка (ликвидацион-
ной квоты) «золотая акция» не дает. В силу принципиального различия при-
роды прав по обычной и «золотой» акции закон запрещает государственным
органам одновременно владеть и «золотой», и обычными акциями. Продажа
«золотой акции», ее обмен или замена на обычные также не допускаются
(п. 6 ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»).

1 Период, в течение которого АО находится «в процессе» приватизации
и не подчиняется Федеральному закону «Об акционерных обществах», за-
канчивается либо в момент отчуждения государством 75% акций общества,
либо с истечением срока приватизации, установленного планом приватиза-
ции данного предприятия (в зависимости от того, какое из событий насту-
пит раньше). Приватизация государственных предприятий по этой схеме на
первый взгляд кажется неизбежной: ведь срок приватизации, установленный
соответствующим планом, рано или поздно должен наступить. Однако более
внимательное изучение законодательства обнаруживает ошибочность этого
вывода. Так, согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах приме-
нения Федерального закона "Об акционерных обществах"» от 2 апреля
1997 г. при определении срока окончания приватизации конкретных акцио-
нерных обществ необходимо руководствоваться п. 10 Указа Президента РФ
«О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства
как собственника и акционера» от 18 августа 1996 г. А в соответствии
с этим актом моментом завершения приватизации считается последняя из
дат, фиксирующих срок окончания продажи акций (проведения завершаю-
щего конкурса или аукциона). Таким образом, продажа акций — приватиза-
ция — завершается в момент окончания продажи акций. Эта юридическая
тавтология не в состоянии однозначно решить вопрос о сроках завершения
приватизации.



188 Глава 7. Юридические лица

собственности, отличаются особой структурой органов управле-
ния. В этих АО общее собрание акционеров не созывается (до тех
пор, пока не будут отчуждены по крайней мере 2% от общего чис-
ла акций общества). Полномочия общего собрания осуществляет
соответствующий комитет по управлению государственным (му-
ниципальным) имуществом, действующий от имени РФ, субъекта
РФ или муниципального образования (п. 2 ст. 39 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества»)1.

Особой разновидностью закрытого акционерного общества яв-
ляется народное предприятие — акционерное общество работни-
ков2. Появление этого вида юридических лиц вызвано, с одной
стороны, желанием защитить работников коммерческих организа-
ций от произвола хозяев-учредителей. С другой стороны, законо-
датель попытался оградить самих работников от возможных по-
следствий их же собственных «неразумных» поступков. Однако
сделана эта попытка так топорно, что ожидать массового появле-
ния народных предприятий в сегодняшней России не приходится.
Федеральный закон «Об особенностях правового положения ак-
ционерных обществ работников (народных предприятий)» зарегу-
лировал все, что только поддавалось правовой регламентации
в деятельности народных предприятий3, породив в результате со-
вершенно нежизнеспособную конструкцию.

!В результате складывается парадоксальная ситуация, когда одно юриди-
ческое лицо (государственное учреждение — КУГИ) выступает в качестве
органа другого юридического лица (АО), но при этом действует еще и от
имени третьего лица — государства. Понимать это, вероятно, следует таким
образом, что функции высшего органа управления АО выполняет само госу-
дарство в лице своего представителя — КУГИ.

2 Если бы не прямое указание Закона (п. 2 ст. 1 Федерального закона
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников
(народных предприятий)» от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ), народные пред-
приятия можно было бы рассматривать и как разновидность производст-
венного кооператива (артели). Первоначально авторы соответствующего
законопроекта намеревались создать новую самостоятельную организаци-
онно-правовую форму юридического лица. Но оказалось, что ГК содержит
исключительный перечень коммерческих организаций, не позволяя произ-
вольно плодить новые коммерческие юридические лица. По этой причине
разработчики Закона пошли на компромисс, назвав свое творение разно-
видностью ЗАО, хотя по существу оно является гибридом АО, артели и ка-
зармы.

3 Поскольку даже простое перечисление всех ляпсусов этого Закона зай-
мет слишком много места, отметим лишь его основные нелепые положения:

— народное предприятие может быть создано лишь путем преобразова-
ния уже существующей коммерческой организации и только с согласия
большинства ее работников;
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Дочерние и зависимые общества. Аффилированные лица. Упоми-
наемые в ст. 105 и 106 ГК, а также ст. 6 Закона «Об акционерных
обществах» дочерние и зависимые хозяйственные общества не яв-
ляются самостоятельными организационно-правовыми формами
юридических лиц. Их выделение преследует цель защитить инте-
ресы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограни-
ченной ответственностью), оказавшихся под влиянием других
предпринимательских организаций.

Общество или товарищество (именуемое основным), повлияв-
шее на решения другого общества (дочернего) в силу преобладаю-
щего участия в его уставном капитале, в соответствии с договором
или по иным основаниям несет солидарную с дочерним обще-
ством ответственность по сделкам, совершенным в результате та-
кого влияния. Акционеры дочернего общества вправе требовать
возмещения причиненных основным обществом убытков. В слу-
чае несостоятельности дочернего общества по вине основного по-
следнее субсидиарно отвечает по его долгам.

Зависимые общества выделяются по чисто формальному кри-
терию: принадлежности более 20% их уставного капитала (а в ак-
ционерных обществах — более 20% голосующих акций) другому
хозяйственному обществу (преобладающему).

Аффилированные общества и товарищества (а точнее — аффи-
лированные лица, поскольку таковыми могут быть и граждане)
также не являются особой организационно-правовой формой
юридических лиц. Этот термин заимствован из англо-американ-
ского права и обозначает лиц, находящихся в состоянии той или

— число акционеров народного предприятия не может быть менее 51
и более 5000. Каждый акционер подписывает учредительный договор о со-
здании народного предприятия;

— большинство акций народного предприятия (75%) должно принадле-
жать его работникам. Количество акционеров, не работающих не
предприятии, ограничено;

— число работников-неакционеров должно быть минимально (не более
10% от общего числа работников). Если это число превышает 10-процент-
ный лимит, лишних работников необходимо уволить или заставить приобре-
сти акции народного предприятия;

— количество акций, принадлежащих работникам народного
предприятия, находится в зависимости от величины их заработной платы;

— обладание правом собственности на акции однозначно увязано с рабо-
той на народном предприятии: увольняющийся перестает быть акционером;

— возможности акционера по распоряжению принадлежащими ему акци-
ями серьезно ограничены: в течение года можно продать не более 20%
принадлежащих акционеру акций. Покупателями, по общему правилу, могут
быть другие акционеры или работники народного предприятия;

— голосование на общем собрании акционеров по большинству важней-
ших вопросов осуществляется по принципу «один акционер — один голос».
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иной зависимости друг от друга, когда одно из них может опреде-
лять условия ведения хозяйственной деятельности другим. Но ес-
ли на Западе аффилированные фирмы — это компании, завися-
щие от других, то в российском праве этот термин применяется
и к зависимым, и к преобладающим лицам, что не способствует
его четкому пониманию. Более подробно содержание этого поня-
тия раскрывается в антимонопольном законодательстве1.

Основной обязанностью преобладающих и аффилированных
лиц является предоставление (в том числе — опубликование) со-
ответствующей информации компетентным государственным ор-
ганам и (или) зависимым от них организациям.

§ 5. Производственные кооперативы

Производственный кооператив (артель) — это объединение лиц
для совместного ведения предпринимательской деятельности на на-
чалах их личного трудового и иного участия, первоначальное имуще-
ство которого складывается из паевых взносов членов объединения.

В производственном кооперативе, как и в хозяйственных това-
риществах, решающее значение имеет личное участие его членов
в деятельности организации. Но нормы о хозяйственных товари-
ществах сконструированы в основном в расчете на то, чтобы обес-
печить полным товарищам возможность непосредственного лич-
ного участия в предпринимательской деятельности. В отношении
же производственных кооперативов акцент делается на непосред-
ственное трудовое участие, предполагающее включение участника
в состав трудового коллектива кооператива. Именно поэтому ст. 7
Закона «О производственных кооперативах»2 ограничивает коли-
чество членов кооператива, не принимающих личного трудового
участия в его деятельности, всего 25% от числа членов, участвую-
щих в работе кооператива личным трудом. Решение имуществен-
ных вопросов и управление в производственном кооперативе так-
же обладают значительной спецификой.

В фирменном наименовании вместо слов «производственный
кооператив» можно использовать слово «артель», поскольку зако-
нодатель считает их синонимами.

Интересный анализ аффилированного лица дает М. Ю. Тихомиров (См.:
Комментарий к Федеральному закону об акционерных обществах.
С. 358—363), однако итоговое определение, согласно которому аффилиро-
ванное лицо — это лицо, преобладающее над другим, не соответствует ни за-
конодательству, ни последующим рассуждениям автора.

Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г.
№ 41-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321; 2001. № 21. Ст. 2062; 2002. № 12.
Ст. 1093.
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Участниками производственного кооператива являются, по об-
щему правилу, граждане. Причем в отличие от полных товарищей
им абсолютно не требуется статуса индивидуального предпринима-
теля. Наряду с ними участвовать в кооперативе могут и юридиче-
ские лица, если это допускается уставом кооператива. Число чле-
нов кооператива не может быть менее пяти.

Говоря об участии в кооперативе, необходимо отметить, что
термин «членство» может употребляться в разных значениях: как
синоним вообще участия в организации (и в этом смысле можно
говорить, например, о членстве в АО) и как специфическая форма
личного участия, совершенно не связанного с участием имущест-
венным. ГК понимает членство в кооперативе именно в послед-
нем его значении. Членство в узком смысле слова означает также,
что взаимные правовые связи между членами устанавливаются не
напрямую (как это происходит, например, на основе учредитель-
ного договора), а опосредуются кооперативом, который выступает
своеобразным центром системы этих связей. Поэтому единствен-
но возможным учредительным документом кооператива может
быть только его устав.

Имущество кооператива первоначально складывается из пае-
вых взносов его членов, которые не идентичны долям в уставном
капитале хозяйственных обществ и товариществ. Права члена
в отношении кооператива отнюдь не обусловлены величиной его
пая1. Так, независимо от величины пая каждый член кооператива
имеет один голос на общем собрании участников (п. 4 ст. ПО ГК,
ч. 3 п. 2 ст. 15 Закона «О производственных кооперативах»). Рас-
пределение прибыли и ликвидационного остатка между членами
кооператива обычно производится в соответствии с их трудовым
участием (п. 4 ст. 109 ГК, п. 1 ст. 12 Закона «О производственных
кооперативах»). В случае образования неделимого фонда пай
и вовсе перестает соответствовать доле в имуществе кооператива.
При выходе из кооператива его член имеет право лишь на выплату
ему пая, но никак не на выплату доли во всем имуществе.

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по
всем его обязательствам в порядке и размерах, установленных ус-

Пай состоит из первоначального паевого взноса члена кооператива и со-
ответствующей части чистых активов кооператива (за исключением недели-
мого фонда) — см. п. 3 ст. 9 Закона «О производственных кооперативах».
Если в кооперативе не создается неделимый фонд, то все его имущество
представлено средствами одного паевого фонда. В этом случае пай иденти-
чен доле в имуществе кооператива.
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тавом и законом о производственных кооперативах (п. 2
ст. 107 ГК).

Система кооперативных органов состоит из общего собрания
его членов (высший орган), наблюдательного совета (образование
которого, в отличие от АО, не обязательно) и исполнительных ор-
ганов: правления и (или) председателя (ст. 110 ГК). Обязательным
для кооперативов является принцип комплектования его органов
только из числа членов, что чересчур категорично.

Члену кооператива принадлежит безусловное право выхода из
его состава. По общему правилу, передача пая другому члену коо-
ператива не требует согласия остальных участников. Переход пая
к третьим лицам означает их прием в члены кооператива и поэто-
му возможен лишь по решению общего собрания.

Исключение из членов кооператива возможно в качестве санк-
ции за ненадлежащее исполнение членских обязанностей (п. 2
ст. 111 ГК). Причем в отличие от хозяйственных товариществ та-
кое исключение производится по решению общего собрания чле-
нов кооператива.

§ 6. Государственные и муниципальные предприятия

Государственные и муниципальные предприятия как особая раз-
новидность коммерческих организаций. Специфика этих субъектов
гражданского права состоит в том, что их имущество находится со-
ответственно в государственной или муниципальной собственности
и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления (п. 1 ст. 113 ГК). Поэтому они
являются единственным видом коммерческих юридических лиц,
которые имеют не право собственности на принадлежащее им
имущество, а вторичное вещное право. Государственные и муни-
ципальные предприятия являются унитарными, а их имущество
неделимо и не может быть распределено по вкладам. Таким обра-
зом, государственным (муниципальным) предприятием называется
юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного
самоуправления в предпринимательских целях или в целях выпуска
особо значимых товаров (производства работ или оказания услуг),
имущество которого состоит в государственной (муниципальной)
собственности.

Учредительными документами государственных и муници-
пальных предприятий являются решение собственника, как пра-
вило, его представителя в лице соответствующего органа Мини-
стерства имущественных отношений (далее — Минимущество
РФ), и устав. В соответствии с постановлением Правительства РФ
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от 3 февраля 2000 г. № 104 «Об усилении контроля за деятельно-
стью федеральных государственных унитарных предприятий
и управлением находящимися в федеральной собственности ак-
циями открытых акционерных обществ»1 утверждение уставов
федеральных государственных унитарных предприятий осущест-
вляется федеральными органами исполнительной власти, на ко-
торые возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях (сферах управления), по согласова-
нию с Минимуществом РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК в учредительных документах
унитарных предприятий должны быть определены предмет и цели
деятельности конкретного юридического лица. Это обусловлено
тем, что правоспособность государственных и муниципальных
предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, яв-
ляется специальной. Поэтому государственные и муниципальные
предприятия не могут осуществлять любые виды деятельности,
они должны заниматься только такими видами хозяйствования,
которые определены его уставом2.

Имущество государственного унитарного предприятия нахо-
дится в федеральной собственности, является неделимым и не мо-
жет быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе
между работниками предприятия. В состав имущества предприя-
тия не может включаться имущество иной формы собственности.

Природа государственных и муниципальных предприятий на-
ходит свое выражение в их фирменном наименовании, которое
должно содержать указание собственника их имущества. Другие
средства индивидуализации государственных и муниципальных
предприятий не отличаются от аналогичных средств иных ком-
мерческих организаций.

В отличие от других предпринимательских юридических лиц
органы управления государственных и муниципальных предприя-
тий, как правило, носят единоличный характер. Возглавляет пред-
приятие руководитель (генеральный директор, директор), который
назначается на должность и освобождается от должности собст-
венником либо уполномоченным собственником органом и им
подотчетен (п. 4 ст. 113 ГК).

В настоящее время правовое положение государственных
и муниципальных предприятий определяется ГК, а также рядом
специальных нормативных актов, принятых по поводу отдельных

СЗ РФ. 2000. № 6. Ст. 762; 2001. № 9. Ст. 861.

См.: Распоряжение Мингосимущества РФ об утверждении Примерного
устава федерального государственного унитарного предприятия от 16 февра-
ля 2000 г. № 188-р/УБНА. 2000. № 11;'2ОО1. № 16.
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разновидностей этих юридических лиц1. В соответствии с п. 6
ст. 113 ГК должен быть принят специальный закон, посвященный
правовому статусу унитарных предприятий.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного
ведения. Оно создается по решению уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления (для
муниципальных предприятий) и существует за счет самостоя-
тельно извлеченной прибыли. При этом собственник имущества
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не
отвечает по обязательствам такого предприятия, за исключением
случаев субсидиарной ответственности по обязательствам обанк-
ротившегося вследствие его указаний юридического лица.

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 декабря
1999 г. № 1348 «О федеральных государственных унитарных пред-
приятиях, основанных на праве хозяйственного ведения»2, приня-
тому в соответствии с «Концепцией управления государственным
имуществом и приватизации в Российской Федерации», сохране-
ние предприятий в форме унитарных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения, допускается в случаях, установ-
ленных Правительством РФ. К ним, в частности, относятся слу-
чаи: использования имущества, приватизация которого запреще-
на, в том числе имущества, необходимого для обеспечения нацио-
нальной безопасности, функционирования воздушного и водного
транспорта, реализации иных стратегических интересов Россий-
ской Федерации; осуществления деятельности, направленной на
решение социальных задач, включая реализацию определенных
товаров и услуг по минимальным ценам, а также на организацию
и проведение закупочных и товарных интервенций с целью обес-
печения продовольственной безопасности государства; производ-
ства отдельных видов продукции, которые изъяты из гражданско-
го оборота или применение которых в гражданском обороте огра-
ничено; и т. д.

Правительство РФ в целом не настроено на увеличение в буду-
щем числа государственных унитарных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения. Напротив, значительную их

Общие принципы реформирования государственных предприятий
в предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и основанные
на праве оперативного управления, были установлены в одноименном Указе
Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1003 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 393. См.
также: постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024
«О концепции управления государственным имуществом и приватизации
в Российской Федерации» от 9 сентября 1999 г. № 1024 //СЗ РФ. 1999.
№ 39. Ст. 4626; 2000. № 49. Ст. 4825.

2 СЗ РФ. 1999. № 50. Ст. 6230.
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часть планируется реорганизовать, ликвидировать или продать как
имущественные комплексы, либо использовать для создания на
базе закрепленного за ними имущества федеральных казенных
предприятий. Причина такого отношения к носителям права хо-
зяйственного ведения видится в том, что это вещное право, по
мнению Правительства РФ, предоставляет предприятию слишком
широкий круг правомочий по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом собственника-государства. В связи с этим го-
сударству очень сложно осуществлять контроль за более чем де-
сятью тысячами существующих сегодня унитарных предприятий,
многие из которых отчаянно злоупотребляют своей самостоятель-
ностью. Тем более что возможности вмешательства государствен-
ных органов в деятельность унитарных предприятий (их руководи-
телей) ограниченны.

Определенная логика в таком подходе, конечно, есть: «чем
меньше детей, тем проще их наказывать». Но можно ли всерьез
надеяться, что замена унитарных предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения, казенными решит проблему управ-
ления (и сохранности) государственной собственностью? Фор-
мально возможности государства по контролю за действиями ру-
ководителей казенных предприятий в этом случае действительно
возрастут. Но одновременно в геометрической прогрессии увели-
чится и количество хозяйственных операций, которые придется
контролировать. Поэтому реальный контроль, скорее всего, еще
более ослабнет. Кроме того, рост числа казенных предприятий
приведет к увеличению объемов субсидиарной ответственности
государства по их долгам. Таким образом, стратегическая линия,
избранная Правительством РФ в отношении государственных
предприятий, весьма спорна.

Характер имущественной обособленности рассматриваемого
предприятия определяется содержанием права хозяйственного ве-
дения в соответствии со ст. 295 ГК. Собственник имущества уни-
тарного предприятия имеет широкие полномочия по вопросам его
деятельности. Он вправе:

а) принимать решение о его создании, реорганизации и ликви-
дации;

б) определять содержание его специальной правоспособности
(предмет и цели деятельности);

в) назначать на должность и освобождать от должности руко-
водителя (директора) предприятия;

г) осуществлять контроль за использованием по назначению
и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Кроме
того, собственник имеет право на часть прибыли унитарного
предприятия. Сделки, которые унитарное предприятие совершает
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со своим недвижимым имуществом, требуют согласия собствен-
ника.

До государственной регистрации унитарного предприятия, ос-
нованного на праве хозяйственного ведения, его собственник обя-
зан полностью оплатить уставный фонд. Следовательно, поэтапное
формирование уставного фонда для унитарных предприятий, в от-
личие от других коммерческих организаций, не допускается. Ми-
нимальный размер уставного фонда должен быть определен в за-
коне о государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях (ст. 114 ГК).

Гарантией защиты интересов кредиторов унитарного предпри-
ятия является его уставный фонд. В случае снижения стоимости
чистых активов предприятия ниже размера уставного фонда, за-
фиксированного в уставе, представитель собственника, уполномо-
ченный создавать такие предприятия, обязан произвести умень-
шение уставного фонда до величины чистых активов. При умень-
шении уставного фонда предприятие обязано письменно
уведомить об этом своих кредиторов. Для такого предприятия на-
ступают последствия, аналогичные реорганизационным, т.е. его
кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного ис-
полнения обязательств, должником по которым является пред-
приятие, и возмещения убытков (ср.: п. 2 ст. 60 и п. 6 ст. 114 ГК).

Если же стоимость чистых активов унитарного предприятия
падает ниже минимального размера уставного фонда, установлен-
ного в законе, предприятие подлежит ликвидации.

Лишь применительно к унитарным предприятиям, основан-
ным на праве хозяйственного ведения, в ГК используется понятие
дочернего предприятия. Его не следует отождествлять с понятием
дочернего общества. Отличительные черты дочернего предприя-
тия таковы:

1. Единственным учредителем дочернего унитарного предпри-
ятия может быть только «материнское» унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения. Имущество дочер-
него предприятия принадлежит на праве хозяйственного ведения
как самому дочернему предприятию, так и его учредителю. В этом
случае возникает некое вторичное право хозяйственного ведения
на имущество, ранее закрепленное государством или муниципаль-
ными образованиями за унитарным предприятием-учредителем.
Содержание такого права должно ограничиваться как рамками
первичного права хозяйственного ведения, которые установлены
ГК и уставом учредителя, так и теми пределами осуществления
вторичного права, которые будут заданы «материнским» унитар-
ным предприятием для дочернего. При этом для учредителя, не-
сомненно, обязателен принцип «никто не может передать больше
прав, чем имеет сам».
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2. Учредитель самостоятельно утверждает устав дочернего
предприятия. Однако для передачи имущества в хозяйственное ве-
дение дочернего предприятия требуется получить согласие собст-
венника имущества (п. 2 ст. 295 ГК).

3. Учредитель назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителя дочернего предприятия.

4. Ответственность учредителя по обязательствам дочернего
предприятия аналогична ответственности собственника унитарно-
го предприятия по обязательствам последнего (п. 8 ст. 114 ГК).

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного уп-
равления (федеральное казенное предприятие). Правовое положение
унитарного предприятия, основанного на праве оперативного уп-
равления (федерального казенного предприятия), весьма специ-
фично. С одной стороны, казенное предприятие создается для
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и,
следовательно, осуществляет коммерческую деятельность. С дру-
гой стороны, оно может осуществлять свою хозяйственную дея-
тельность за счет бюджетных средств, выделенных федеральной
казной1. Таким образом, правоспособность казенного предприя-
тия занимает промежуточное положение между правоспособно-
стью коммерческой и некоммерческой организаций, т.е. такое
юридическое лицо может быть условно охарактеризовано как
«предпринимательское учреждение».

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного
управления, создается по особому решению Правительства Рос-
сийской Федерации на базе имущества, находящегося в федераль-
ной собственности (п. 1 ст. 115 ГК). При этом устав казенного
предприятия является его учредительным документом и утвержда-
ется Правительством (п. 2 ст. 115 ГК)2. Федеральные казенные за-
воды, как правило, создаются на базе реорганизованных феде-
ральных государственных предприятий, основанных на праве хо-
зяйственного ведения, но могут создаваться и заново для решения

См.: Указ Президента РФ «О реформе государственных предприятий» от
23 мая 1994 г. № 1003; постановление Правительства РФ «Об утверждении
Типового устава казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства),
созданного на базе ликвидированного федерального государственного пред-
приятия» от 12 августа 1994 г. № 908 // СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 1982; поста-
новление Правительства РФ «О порядке планирования и финансирования
деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» от
6 октября 1994 г. № 1138 // СЗ РФ. 1994. № 28. Ст. 2989.

* Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 908 функции
утверждения уставов казенных заводов были закреплены за соответствую-
щими федеральными органами исполнительной власти.



198 Глава 7. Юридические лица

какой-либо конкретной задачи. В первом случае запрещаются со-
кращение рабочих мест, отказ в приеме на работу работников ре-
организованного предприятия и передача имущества другим ли-
цам. Не допускается создание федеральных казенных предприя-
тий на базе имущества предприятий, имеющих кредиторскую
задолженность (денежные обязательства с истекшим сроком).
Ведь это означало бы, что государство фактически принимает на
себя долги реорганизуемого унитарного предприятия.

Права казенного завода на закрепленное за ним имущество
определяются в соответствии с правилами ГК об оперативном уп-
равлении (ст. 297, 298): он вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия
собственника этого имущества. Следовательно, согласие собствен-
ника требуется для распоряжения любым имуществом такого пред-
приятия, как движимым, так и недвижимым. В Указе Президента
России от 23 мая 1994 г. № 1003 установлено, что Правительство
вправе изымать у казенного завода неиспользуемое им или ис-
пользуемое не по назначению имущество (п. 9).

Источниками формирования материальной базы казенного за-
вода являются: 1) имущество, переданное ему по решению Прави-
тельства Российской Федерации для ведения основных видов
деятельности; 2) денежные и иные средства, полученные от реали-
зации продукции (работ, услуг) предприятия; 3) средства, выде-
ленные из федерального бюджета или внебюджетных фондов.

В уставе казенного предприятия определяются:
— обязательная отчетность казенного предприятия по уста-

новленным формам;
— персональная ответственность руководителя казенного за-

вода за результаты хозяйственной деятельности;
— обязанность использования федеральных средств по целе-

вому назначению;
— виды деятельности и порядок распределения прибыли.

Кроме того, в уставе и других документах фиксируется фирменное
наименование предприятия с обязательным указанием на его ка-
зенный характер1.

Руководство казенным предприятием осуществляется директо-
ром, действующим на принципах единоначалия, который назна-
чается на должность и освобождается от должности федеральным

В нормативных актах, посвященных казенным предприятиям, говорится
об их создании на основе ликвидированных федеральных предприятий. Од-
нако учитывая, что казенные предприятия все-таки выступают преемниками
федеральных, можно сделать вывод, что речь идет о реорганизации предпри-
ятия в казенное в форме преобразования.
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органом правительства, утвердившим его устав (пп. 5.1, 5.2 Типо-
вого устава казенного завода).

В силу гГрямого указания закона (п. 5 ст. 115 ГК) Российская
Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам
казенного предприятия при недостаточности его имущества. Та-
ким образом, государство принимает на себя риски, связанные
с деятельностью предприятия, и в дополнительном порядке отве-
чает за его долги всем своим имуществом, на которое может быть
обращено взыскание. Реорганизация и ликвидация казенных
предприятий также осуществляются Правительством Российской
Федерации.

§ 7. Некоммерческие организации

Общие положения. Некоммерческими называются организации,
не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участ-
никами (п. 1 ст. 50 ГК).

Установление в законе сразу двух критериев, характеризующих
некоммерческую организацию, безусловно, оправданно. В сегод-
няшней России большинство некоммерческих организаций, не
исключая и финансируемые собственником учреждения, просто
вынуждено заниматься предпринимательством, чтобы свести кон-
цы с концами. Законодатель должен обеспечить такой правовой
режим их деятельности, при котором неизбежное и необходимое
ведение коммерции не превратится в самоцель. Зарубежный опыт
показывает, что именно запрет распределять полученную прибыль
между участниками юридического лица является самым действен-
ным способом отсечения некоммерческих организаций от про-
фессионального бизнеса.

Разграничение коммерческих и некоммерческих организаций,
как отмечалось в литературе1, является слабым местом современ-
ного гражданского законодательства. Но проблема кроется не
столько в выборе подходящих критериев разфаничения этих ви-
дов организаций, сколько в последовательном применении вы-
бранных критериев к тем или иным видам юридических лиц. От-
меченные законодателем признаки некоммерческих организаций
вполне обоснованны и в совокупности с соответствующими мето-
дами статистического и бухгалтерского учета работоспособны.
Вопрос лишь в том, сможет ли законодатель построить стройную,
внутренне непротиворечивую систему некоммерческих организа-

См.; Гражданское право России: Курс лекций / Под ред. О. Н. Садикова.
М., 1996. Ч. 1. С. 61-62, 92-93.
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ций, опираясь на их общее понятие. Пока, к сожалению, сделать
это не удается1.

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих
юридических лиц, предусмотренный ст. 116—123 ГК, не является
исчерпывающим. Он уже существенно расширился за счет множе-
ства специальных нормативных актов, регулирующих деятель-
ность отдельных видов организаций. Такое законодательное реше-
ние представляется весьма плодотворным, хотя и потенциально
опасным. Уже история первых лет действия нового Гражданского
кодекса дает множество примеров лавинообразного появления все
новых и новых разновидностей юридических лиц. Но можно ли
считать эти разновидности самостоятельными организацион-
но-правовыми формами юридических лиц? Отнюдь не всегда.

Организационно-правовая форма юридического лица — это
совокупность конкретных признаков, объективно выделяющихся
в системе общих признаков юридического лица и существенно от-
личающих данную группу юридических лиц от всех остальных.
Поэтому если особенности организационной структуры юридиче-
ского лица, способов обособления его имущества, его ответствен-
ности, способов выступления в гражданском обороте (хотя бы
один из этих аспектов) выделяют его из числа остальных, то мы
имеем дело с самостоятельной организационно-правовой формой
юридического лица. В противном случае речь идет об отдельных
разновидностях организаций в рамках одной и той же организаци-
онно-правовой формы.

Потребительские кооперативы. Объединение лиц на началах член-
ства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах
и услугах, первоначальное имущество которого складывается из пае-
вых взносов, называется потребительским кооперативом.

В законодательстве, регулирующем правовое положение отдельных ви-
дов некоммерческих организаций, возобладал весьма странный принцип.
В основу правового регулирования кладутся не особенности юридической
формы, структуры субъектов права (как можно было бы ожидать), а специ-
фика сферы их деятельности. Так, Федеральный закон «О сельскохозяйст-
венной кооперации» от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 50.
Ст. 4870; 1997. № 10. Ст. 1120; 1999. № 8. Ст. 973; 2002. № 12. Ст. 1093) объе-
диняет в одном документе нормы, регулирующие положение и производст-
венных, и потребительских кооперативов в сельском хозяйстве, усматривая
в них гораздо больше сходства, нежели различий. Аналогично и Федераль-
ный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3334; 2002.
№ 12. Ст. 1093) объединяет вместе такие разные виды юридических лиц, как
фонды, общественные организации, учреждения лишь на том основании,
что они занимаются благотворительностью. Непродуктивность такого зако-
нодательного подхода очевидна.
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Правовое положение потребительских кооперативов опреде-
ляется ст. 116 ГК и рядом специальных законов, наиболее важ-
ными из которых являются Федеральный закон «О потребитель-
ской кооперации в Российской Федерации» в редакции от 11
июня 1997 г.1, Федеральный закон «О сельскохозяйственной ко-
операции» от 8 декабря 1995 г. и Федеральный закон «О кредит-
ных потребительских кооперативах граждан» от 7 августа
2001 г.2

Закон РФ «О потребительской кооперации в Российской Фе-
дерации» предусматривает создание единой централизованной си-
стемы организаций потребкооперации. Она состоит из низовых
потребительских обществ, а также районных, областных, краевых
(республиканских) и центрального союзов потребительских об-
ществ3. Наряду с ними система потребкооперации включает также
юридические лица других организационно-правовых форм (на-
пример, учреждения или хозяйственные общества), единственны-
ми учредителями которых являются потребительские общества
или союзы.

Наименование потребительского кооператива должно содер-
жать указание на основную цель (точнее, предмет) его деятельно-
сти и слова «кооператив», «потребительское общество» или «по-
требительский союз», например: «Потребительское общество по
заготовке кормов «Лида».

Участниками потребительских кооперативов могут быть как
граждане, так и юридические лица, причем наличие хотя бы одно-

Федеральный закон «О потребительской кооперации в Российской Фе-
дерации» в редакции от 11 июня 1997 г. № 97-ФЗ // СЗ РФ. 1997. №28.
Ст. 3306; 2000. № 18. Ст. 1910; 2002. № 12. Ст. 1093.

Федеральный закон «О кредитных потребительских кооперативах граж-
дан» от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3420.

Стремление к централизации системы потребкооперации завело авто-
ров последней редакции указанного Закона так далеко, что его отдельные
положения вошли в противоречие с нормами ГК.Так, согласно ст. 1 Зако-
на решения областного и краевого (республиканского) союзов потреби-
тельских обществ обязательны для соответствующих райпотребсоюзов,
а решения центрального союза могут обязывать все нижестоящие потре-
бительские союзы и общества. При этом надо иметь и виду, что участника-
ми союзов потребительских обществ не могут выступать другие (например,
нижестоящие) потребительские союзы. Тогда на каком основании одно
юридическое лицо (Центросоюз) приобретает право давать обязательные
для другого, совершенно самостоятельного юридического лица (райпотреб-
союза) указания?
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го гражданина обязательно1, в противном случае кооператив пре-
вратится в объединение юридических лиц. Основным учредитель-
ным документом любого потребительского кооператива является
его устав.

Правовое положение потребительского кооператива и в плане
организационной структуры, и с точки зрения прав участников
во многом сходно с производственным кооперативом. Высшим
органом управления потребительским кооперативом является
общее собрание его членов. В промежутках между заседаниями
общего собрания его функции выполняет совет (в сельскохозяй-
ственных кооперативах — наблюдательный совет). Коллегиаль-
ный исполнительный орган потребительского кооператива назы-
вается правлением. В отличие от производственных кооперати-
вов члены потребительского кооператива не обязаны принимать
личное трудовое участие в его деятельности и, по общему прави-
лу, не отвечают по его долгам (единственное исключение преду-
смотрено п. 4 ст. 116 ГК).

В изъятие из общих норм о статусе некоммерческих органи-
заций потребительским кооперативам предоставлено право рас-
пределять доходы от предпринимательской деятельности между
своими членами. Таким образом, потребительский кооператив
занимает промежуточное положение между коммерческими и не-
коммерческими организациями2.

Товарищества собственников жилья. Некоммерческое объедине-
ние лиц — собственников помещений для совместного управления
и эксплуатации единого комплекса недвижимого имущества (кондо-
миниума) называется товариществом собственников жилья.

Приватизация жилья и развитие рыночных отношений в дру-
гих сферах экономики поставили перед законодателем проблему
адекватного урегулирования отношений общей собственности на
недвижимое имущество. Как объединить разнообразные интересы
множества собственников помещений в многоквартирных домах?
Одной из возможных форм такого объединения и выступает това-

Для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива не-
обходимо наличие как минимум пяти граждан или двух юридических лиц
(п. 11 ст. 4 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»).
В потребительских обществах число учредителей не должно быть менее пяти
граждан и (или) трех юридических лиц (п. 1 ст. 7 Закона РФ «О потреби-
тельской кооперации»).

Кстати, именно существование потребительских кооперативов наряду
с федеральными казенными предприятиями (которые отнюдь не всегда
преследуют цель извлечения прибыли) позволяет упрекнуть законодателя
в непоследовательности в делении юридических лиц на коммерческие
и некоммерческие.
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рищество собственников жилья1. Оно создается для согласования
домовладельцами порядка осуществления принадлежащих им
прав на недвижимое имущество (прав по владению, пользованию
и распоряжению общим имуществом в кондоминиуме), а также
для обеспечения содержания, сохранения и приращения недвижи-
мости в кондоминиуме.

Товарищество собственников жилья создается не менее чем
двумя домовладельцами (собственниками помещений), однако во
вновь создаваемых кондоминиумах закон допускает образование
товарищества единственным участником (например, заказчиком
строительства или застройщиком). С момента государственной ре-
гистрации товарищества его участниками автоматически стано-
вятся все домовладельцы кондоминиума, на базе которого создано
товарищество (включая и тех, кто формально вообще не участво-
вал в создании этой организации либо голосовал за выбор другой
формы управления кондоминиумом). Учитывая, что эти положе-
ния вступают в серьезное противоречие с п. 2 ст. 30 Конституции
РФ, постановлением Конституционного Суда РФ от 3 апреля
1998 г. № 10-П2 пункты 1, 3 и 4 ст. 32 Федерального закона «О то-
вариществах собственников жилья» в той мере, в какой они допу-
скают обязательность членства в товариществе собственников
жилья, без добровольного волеизъявления домовладельца, призна-
ны не соответствующими Конституции РФ.

Высшим органом управления товариществом является общее
собрание его членов. Исполнительных органов у товарищества
два: коллегиальный — правление и единоличный — председатель
правления. Вопросы разграничения компетенции между этими
органами решаются в уставе — основном учредительном докумен-
те товарищества.

Имущество товарищества образуется в основном за счет всту-
пительных и иных взносов участников, других обязательных пла-
тежей, в том числе на содержание аппарата товарищества, а также
доходов от собственной хозяйственной деятельности. В отличие от
потребительских кооперативов в товариществах собственников
жилья не предусмотрено образование паевого фонда. Другой от-
личительной особенностью является освобождение членов това-
рищества от субсидиарной ответственности по долгам последнего.

Членство в товариществе жестко обусловлено наличием в соб-
ственности (реже в хозяйственном ведении или оперативном уп-

Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» от 15 ию\ш
1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2963; 2002. № 1. Ст. 2; № 12. Ст. 1093) продек-
ларировал этот принцип в ст. 20. К сожалению, в последующих статьях Закон
свел к минимуму возможность выбора домовладельцами других, помимо то-
варищества, форм управления кондоминиумом.

2 СЗ РФ. 1998. № 15. Ст. 1794.
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равлении) участника помещения в кондоминиуме. Прекращение
права собственности на помещение по любым основаниям (отчуж-
дение имущества, смерть гражданина, ликвидация юридического
лица и т. п.) автоматически прекращает и членство в товариществе.

Реорганизация и ликвидация товариществ производятся по об-
щим для юридических лиц основаниям, которые дополнены п. 2
ст. 45 Закона о товариществах собственников жилья. Из содержа-
ния этой нормы следует, что общее собрание членов товарищества
должно принять решение о ликвидации юридического лица в слу-
чае физического уничтожения комплекса имущества кондоминиу-
ма. Это вполне естественно, поскольку такое уничтожение означает
невозможность достижения основной уставной цели товарищества.

Статья 46 Закона о товариществах собственников жилья гово-
рит о возможности создания объединений двух и более таких то-
вариществ. Но несмотря на то, что управление такими организа-
циями осуществляется на основе упомянутого Закона, по своей
правовой природе они являются не товариществами, а объедине-
ниями (союзами) юридических лиц.

Общественные объединения. Некоммерческое объединение лиц на
основе общности их интересов для реализации общих целей называет-
ся общественным объединением.

Общественное объединение — это родовое понятие, обознача-
ющее целую группу самостоятельных организационно-правовых
форм некоммерческих юридических лиц. К их числу Закон об об-
щественных объединениях (ст. 8—13) относит1:

— общественные организации (объединения на основе членства);
— общественные движения (массовые объединения, не имею-

щие членства);
— общественные фонды (не имеющие членства объединения,

цель которых заключается в формировании имущества и его ис-
пользовании на общественно полезные цели. Впрочем, законода-
тель делает оговорку о том, что общественный фонд является од-
ной из разновидностей некоммерческих фондов и действует в по-
рядке, предусмотренном ГК. Очевидно, общественный фонд не
рассматривается в качестве самостоятельной организационно-пра-
вовой формы некоммерческих организаций);

— общественные учреждения (не имеющие членства организа-
ции, цель которых — в оказании конкретного вида услуг в интере-
сах участников);

— органы общественной самодеятельности (не имеющие член-
ства объединения, цель которых заключается в совместном реше-

Статьи 8—13 Закона «Об общественных объединениях» от 19 мая
1995 г.// СЗ РФ. 1995. № 2 1 . Ст.193О; 1997. №20. Ст. 2231; 1998. № 3 0 .
Ст. 3608; 2002. № 11. Ст. 1018; № 12. Ст. 1093.
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нии различных социальных проблем граждан по месту жительства,
работы или учебы)1;

— политические партии (объединения, образуемые в явочном
порядке и основанные на членстве, имеющие целью представле-
ние интересов граждан в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также их участие в политической жизни
общества — в общественных и политических акциях, в выборах
и референдумах)2.

Учредителями общественных объединений выступают гражда-
не (не менее трех человек)3, а также другие общественные объеди-
нения с правами юридических лиц (наряду с гражданами). Закон
об общественных объединениях четко, хотя и не всегда разумно,
разграничивает участников и членов общественных объединений.
Члены объединений оформляют свое участие в них индивидуаль-
ными заявлениями и имеют право избирать и быть избранными
в их руководящие органы. Участники объединений формально не
закрепляют своего участия в их деятельности и, как можно заклю-
чить из ч. 5 ст. 6 Закона, обладают более узкими правами, нежели
полные члены. Правовой основой любого общественного объеди-
нения является его устав.

Особенностью наименования общественного объединения яв-
ляется необходимость включать в него указание на территориаль-
ную сферу деятельности (общероссийское, межрегиональное, ре-
гиональное, местное). При этом общероссийские объединения
могут использовать в своих названиях слова «Россия», «Россий-
ская Федерация» и производные от них без специальных разреше-
ний государственных органов (что невозможно для других негосу-
дарственных юридических лиц). Средством индивидуализации об-
щественного объединения, в отличие от других юридических лиц,
является также его символика (флаги, эмблемы, вымпелы и т.п.),
подлежащая обязательной государственной регистрации.

Закон об общественных объединениях определяет лишь самые
общие положения, касающиеся организационной структуры этих

Особой разновидностью органа общественной самодеятельности являет-
ся национально-культурная автономия (см. подробнее: Федеральный закон
«О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ//СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст. 2965; 2002. № 12. Ст. 1093).

2

См.: ст. 3 Федерального закона «О политических партиях» от 11 июля
2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. № 29. Ст. 2950.

Пункт 2 ст. 15 Закона «О некоммерческих организациях» говорит
о возможности учреждения такой организации всего одним лицом. Однако
по отношению к этому нормативному акту Закон «Об общественных объе-
динениях» (как разновидности некоммерческих организаций) выступает
в качестве lex specialius и поэтому обладает преимущественной силой.
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юридических лиц, оставляя ее детальную разработку на усмотре-
ние участников (ст. 15 Закона). Более подробно структура и ком-
петенция органов управления установлены применительно к об-
щественным объединениям, занимающимся благотворительной
деятельностью1.

Религиозные организации. Объединение граждан, имеющее основ-
ной целью совместное исповедание и распространение веры и облада-
ющее соответствующими этим целям признаками, называется ре-
лигиозной организацией. В таком понимании религиозная орга-
низация является самостоятельной организационно-правовой
формой юридического лица, имеющей свои разновидности: об-
щины, монастыри, братства, миссии и т. п. Деятельность в области
религии осуществляют и другие организации, например духовные
образовательные учреждения или объединения религиозных орга-
низаций (централизованные религиозные организации). Их пра-
вовое положение весьма неопределенно. Закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях» относит указанные организации к
числу собственно религиозных, что противоречит понятию рели-
гиозной организации, сформулированному этим же Законом.

Так, с одной стороны, религиозная организация — это объеди-
нение не менее чем десяти граждан (п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 9 Закона).
С другой стороны, централизованные религиозные организации
образуются не гражданами, а местными религиозными организа-
циями (п. 4 ст. 8). Кроме того, признаются религиозными и ор-
ганизации, учрежденные одним юридическим лицом, напри-
мер духовные академии или семинарии (п. 6 ст. 8).

Наряду с правосубъектными религиозными организациями За-
кон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» упо-
минает и религиозные группы, не обладающие правами юридиче-
ского лица. Представляется, что взаимные права и обязанности
участников религиозных групп должны регулироваться нормами
о договорах простого товарищества.

Фонды. Некоммерческая организация, не имеющая членства, ос-
нованная для достижения общественно полезных целей путем ис-
пользования имущества, переданного в ее собственность учредителя-
ми, называется фондом.

Образовав фонд и передав ему в собственность определенное
имущество, учредители утрачивают все имущественные права
в отношении него. После этого фонд начинает «жить» своей соб-
ственной жизнью, руководствуясь лишь теми целями, которые уч-
редители определили ему в уставе, и положениями законодатель-
ства. Возможна даже такая ситуация, когда устав фонда не преду-

Статья 10 Закона «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях».
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сматривает возможности его изменения органами фонда. Это
может послужить прочной гарантией того, что имущество учреди-
телей будет использовано должным образом, даже когда они пере-
станут его контролировать. В этом случае внесение каких-либо из-
менений в устав фонда допустимо лишь по решению суда.

Высшим органом фонда является его попечительский совет,
действующий на общественных началах (п. 3 ст. 7 Закона «О не-
коммерческих организациях»).

Для достижения уставных целей фонд, как и другие некоммер-
ческие организации, вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, в том числе путем создания или участия в хозяйст-
венных обществах. Благотворительные фонды, однако, имеют
право участвовать в хозяйственных обществах лишь в качестве их
единственных членов (п. 4 ст. 12 Закона о благотворительной дея-
тельности).

Отсутствие каких-либо имущественных прав участников в от-
ношении созданных ими фондов приводит к тому, что учредители
и фонд не отвечают по обязательствам друг друга.

Имея в виду особую важность имущества для достижения ус-
тавных целей фонда, закон предусматривает дополнительное ос-
нование его ликвидации, не свойственное другим юридическим
лицам: недостаточность имущества фонда для осуществления его
целей при условии, что вероятность его получения нереальна
(подп. 1 п. 2 ст. 119 ГК).

Учреждения. Организация, созданная собственником для осуще-
ствления функций некоммерческого характера и финансируемая им
полностью или частично, называется учреждением.

Подавляющее большинство учреждений, существующих се-
годня в России, — это государственные учреждения1. Организа-
ционно-правовая форма учреждения оказывается оптимальной
для введения в гражданский оборот субъектов, которым требу-
ется ограниченный объем прав, необходимый лишь для матери-
ально-технического обеспечения их деятельности. Местные
и центральные органы государственного управления, правоохра-
нительные органы, обладающие широкими полномочиями в обла-
сти административного, финансового, уголовного права, оказыва-
ются достаточно скромными субъектами в сфере имуществен-
но-стоимостных отношений. Закон также допускает создание
учреждений и любыми другими субъектами. Ограничения этого

См., напр.: ст. 20 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа
1995 г. // СЗ РФ. 1995. №. 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917; № 49. Ст. 5500;
1997. № 12. Ст. 1378; 2000. № 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093.
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права могут содержаться в нормативных актах, регулирующих
правовое положение отдельных видов юридических лиц1.

Отличительной особенностью учреждения является характер
его прав на используемое имущество. Учреждения являются един-
ственным видом некоммерческих организаций, обладающих не
правом собственности, а лишь правом оперативного управления
имуществом. Этим обусловлена тесная имущественная связь уч-
реждения и его учредителя.

Меньший, нежели у других некоммерческих организаций, объ-
ем прав на имущество (ст. 296, 298 ГК) компенсируется субсиди-
арной ответственностью собственника по обязательствам учрежде-
ния. Взыскание по долгам учреждения может быть обращено
лишь на его денежные средства и самостоятельно приобретенное
им имущество2. Таким образом, имущество, переданное учрежде-
нию собственником, забронировано от взысканий, что совершен-
но естественно.

Учредительным документом учреждения является только его
устав, утверждаемый собственником. Наименование учреждения
должно включать в себя указание на собственника имущества
и характер деятельности учреждения, например: «Частный музей
А. А. Корнеева».

Государственные корпорации. Некоммерческая организация, уч-
режденная Российской Федерацией путем издания специального зако-
на для осуществления социальных, управленческих или иных обще-
ственно полезных функций, называется государственной корпора-
цией.

Закон РФ «О некоммерческих организациях» посвящает всего
одну статью этому виду юридических лиц, однако значение ее до-
вольно существенно. Ведь законодатель впервые практически от-
казался от нормативного регулирования правового положения не-
коммерческой организации. Дело в том, что ст. 7.1 Закона говорит
лишь о том, что государственная корпорация является некоммер-
ческой организацией, обладающей правом собственности на пере-
данное ей имущество. Никаких других императивных или диспо-
зитивных норм, относящихся к государственным корпорациям,
Закон не содержит. Значит, правовой режим такой корпорации
должен в каждом конкретном случае определяться специальным

Так, согласно ч. 3 ст. 7 Закона «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» благотворительная организация может
создаваться в форме учреждения, только если ее учредителем является дру-
гая благотворительная организация (любого вида).

" См.: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 14 июля 1999 г. № 45 «Об обращении взыскания на имущество уч-
реждения» // Налоговый вестник. 1999. № П.
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законом, которым и будет создаваться корпорация. Следователь-
но, здесь нормативное регулирование будет вынужденно подме-
няться индивидуально-правовым. Более того, для создания и дея-
тельности государственных корпораций даже не потребуется ника-
ких учредительных документов — все вопросы должен разрешить
специальный закон1.

С появлением этого вида юридических лиц возникает множе-
ство правовых проблем. Почему эта организация именуется кор-
порацией? Ведь членство в ней невозможно в силу прямого указа-
ния закона, а учредитель только один — Российская Федерация.
Видимо, здесь законодатель использовал термин «корпорация» не
в традиционном смысле (когда корпорация противопоставляется
учреждению), а просто как синоним понятия «организация», к то-
му же звучащий весьма солидно. Сложен и другой вопрос: являет-
ся ли некоммерческая корпорация единой организационно-право-
вой формой юридического лица или это родовое понятие (анало-
гичное общественному объединению), охватывающее несколько
различных видов организаций? Ответ на него можно будет дать,
когда сформируется устойчивая практика создания и деятельности
государственных корпораций. Остается лишь надеяться, что
в дальнейшем законодатель попытается не смешивать государст-
венные корпорации, с одной стороны, и фонды, а также автоном-
ные некоммерческие организации, с другой. Создание государст-
венной корпорации путем издания специального закона позволяет
усомниться в необходимости ее государственной регистрации.
Быть может, законодатель решил возродить существовавший ра-
нее распорядительный порядок образования юридических лиц?
Однако ст. 51 ГК, устанавливающая обязательность государствен-
ной регистрации всех юридических лиц, не знает исключений.
Следовательно, государственные корпорации подлежат регистра-
ции в органах юстиции на общих основаниях с другими юридиче-
скими лицами. При этом положение регистрирующих органов не-
завидно: в их задачу входит проверка соответствия учредительных
документов юридического лица закону. А в случае с государствен-

Отсюла, кстати, следует и то, что акт, которым учреждается такая орга-
низация, с большим трудом можно называть законом. Ведь он не содержит
общеобязательных правил поведения, т.е. норм права. Такой «закон» дол-
жен определять наименование государственной корпорации, цели ее дея-
тельности, место нахождения, порядок управления (в том числе органы
управления государственной корпорации и порядок их формирования), по-
рядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации, порядок
использования имущества государственной корпорации в случае ее ликви-
дации (п. 3 ст. 7.1 Закона «О некоммерческих организациях»). Все эти воп-
росы не носят общенормативного характера, так как затрагивают лишь
один-единственный субъект права.
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ной корпорацией учредительные документы вообще отсутствуют,
их место заступает сам закон.

Появление государственных корпораций в ряду некоммерче-
ских организаций — опасный симптом размывания всей системы
некоммерческих юридических лиц. Законодатель начинает утра-
чивать всякие ориентиры, последовательно отказываясь от ка-
ких-либо классификационных критериев системы юридических
лиц. Статья 7.1. Закона отличается такими лаконичными и в то же
время каучуковыми формулировками, что ее толкование практи-
чески лишено смысла. Какие объективные экономические по-
требности вызвали к жизни появление государственных корпора-
ций, если таковые вообще существовали? Закон РФ «О некоммер-
ческих организациях» ответов на эти вопросы не дает.

Некоммерческие партнерства. Некоммерческая организация, чле-
ны которой сохраняют права на ее имущество, созданная для оказа-
ния содействия своим членам в ведении общеполезной деятельности,
называется некоммерческим партнерством.

Этот вид юридических лиц неизвестен ГК и впервые введен
в оборот Законом «О некоммерческих организациях». Можно по-
лагать, что содействие в ведении членами некоммерческого парт-
нерства общеполезной деятельности будет в основном заключать-
ся в выполнении тех или иных хозяйственных функций, не ориен-
тированных на извлечение прибыли. Так же как и общественные
организации, некоммерческие партнерства базируются на прин-
ципе членства. Но если первые создаются для достижения тех или
иных общеполезных целей, то последние играют лишь роль вспо-
могательного инструмента в достижении этих целей. Кроме того,
члены общественных организаций, по общему правилу, не имеют
никаких прав в отношении имущества этих организаций. Тогда
как в некоммерческом партнерстве объем имущественных прав
участников весьма велик. В частности, в случаях выхода, исключе-
ния из партнерства или его ликвидации участник вправе требовать
выдачи ему части имущества, которое ранее было передано члена-
ми в собственность некоммерческого партнерства (если иное не
предусмотрено его уставом).

Некоммерческое партнерство является собственником пере-
данного ему имущества и не отвечает по обязательствам своих
членов, а последние не отвечают по обязательствам партнерства.
Высшим органом его управления является общее собрание чле-
нов.

Согласно п. 1 ст. 17 Закона «О некоммерческих организациях»
некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в обще-
ственную организацию, фонд или автономную некоммерческую
организацию, что говорит об известной близости этих правовых
форм.
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Типичными представителями этой организационно-правовой
формы юридических лиц являются садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие партнерства1, а также фондовые
биржи2.

Еще одной организационно-правовой формой некоммерче-
ских организаций является община коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Этот вид юридиче-
ских лиц сочетает в себе отдельные признаки потребительских ко-
оперативов и органов общественной самодеятельности, но более
всего тяготеет к некоммерческим партнерствам. Однако, с точки
зрения закона, формально — это самостоятельная организацион-
но-правовая форма юридических лиц. Более того, этот вид орга-
низаций вообще не может быть преобразован в юридическое лицо
какого-либо другого типа3.

Автономные некоммерческие организации. Учрежденная на осно-
ве добровольных имущественных взносов некоммерческая организа-
ция, имеющая целью предоставление услуг всем заинтересованным
лицам, называется автономной некоммерческой организацией.

Закон РФ «О некоммерческих организациях» весьма лакони-
чен в характеристике этого вида юридических лиц. В отличие от
некоммерческих партнерств эти организации не имеют членства,
а их участники не обладают никакими правами на имущество, пе-
реданное в их собственность.

В области управления автономными некоммерческими орга-
низациями Закон содержит минимум обязательных предписаний
(говоря лишь о коллегиальном высшем органе управления) и тем
самым предоставляет учредителям максимальную свободу выбора.
Очевидно, что любая схема управления, избранная учредителями
и не оперирующая понятием членства, будет удовлетворять нор-
мам Закона.

Существенно важно, что учредители автономной некоммерче-
ской организации могут пользоваться ее услугами только на рав-
ных условиях с другими лицами (п. 4 ст. 10 Закона «О некоммер-

См.: Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ // СЗ
РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; 2000, № 48. Ст. 4632; 2002. № 12. Ст. 1093.

Статья 11 Закона РФ «О рынке ценных бумаг». Товарные биржи по сво-
ему устройству также тяготеют к организационной форме некоммерческого
партнерства, хотя ряд авторов выделяют их в самостоятельный вид неком-
мерческих юридических лиц (см.: Гражданское право: Учебник. В 2-х т. /
Под ред. Е.А.Суханова. М, 1993. Т. 1. С. 276-278).

См. п. 2 ст. 21 Федерального закона «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г.
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ческих организациях»). Эта норма способна несколько умерить
«эгоизм» учредителей организации, пусть и ценой снижения при-
влекательности для них этой организационно-правовой формы.

Учредительным документом такой организации является ее ус-
тав, хотя Закон не запрещает участникам заключить еще и учреди-
тельный договор.

Так же, как и некоммерческое партнерство, автономная не-
коммерческая организация вправе преобразоваться в обществен-
ную организацию (объединение) либо в фонд. Однако преобразо-
ваться собственно в некоммерческое партнерство нельзя, что вы-
глядит вполне логичным: невозможно установить членские
отношения в структуре, где круг участников формально не опре-
делен и документально не зафиксирован1.

Объединения юридических лиц. Некоммерческая организация, об-
разованная несколькими юридическими лицами для ведения деятель-
ности в их интересах, называется объединением юридических лиц
(ассоциацией или союзом). Участниками такого объединения не
могут выступать граждане или государство. Из содержания ст. 121
ГК вытекает, что объединяться в ассоциацию или союз могут либо
коммерческие, либо некоммерческие организации, но не те и дру-
гие вместе. Это положение представляется вполне оправданным,
поскольку слишком различны их цели деятельности в сфере хо-
зяйствования. Если же коммерческие и некоммерческие организа-
ции хотят объединиться для достижения целей, которые действи-
тельно могут быть общими для них (общесоциальные, политиче-
ские), то им придется избрать организационно-правовую форму
общественного объединения того или иного вида, некоммерческо-
го партнерства или автономной некоммерческой организации.

Запрет на ведение предпринимательской деятельности (в каче-
стве основной цели), установленный для объединений юридиче-
ских лиц, предполагает, что необходимая имущественная база бу-
дет сформирована объединяющимися участниками. В ГК отсутст-
вуют специальные нормы, посвященные образованию имущества
объединений, поскольку в них главную роль играет элемент лич-
ного участия (как ни парадоксально это звучит применительно
к юридическим лицам). Этот вывод основывается и на том, что
вступление в ассоциацию нового участника обусловлено согласи-

Порой нелегко понять, какими мотивами руководствуется законодатель,
конструируя те или иные разновидности некоммерческих организаций.
Л, в свою очередь, незнание целей, ради которых такие организации вводят-
ся в оборот, усложняет толкование правовых норм. Остается надеяться, что
эти цели известны самому законодателю, в противном случае новоиспечен-
ные юридические лица так и останутся бумажными конструкциями.
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ем других членов (п. 3 ст. 123 ГК). Кроме того, в случаях, предус-
мотренных учредительными документами, участник может быть
исключен из ассоциации.

Учредительными документами объединений юридических лиц
являются устав и учредительный договор, основное содержание
которых определено п. 2 ст. 122 ГК и ст. 14 Закона «О некоммер-
ческих организациях». Законодатель предоставляет учредителям
ассоциаций большую свободу в выборе организационной структу-
ры объединения, регулировании взаимных прав и обязанностей
участников.

Наименование объединения юридических лиц должно вклю-
чать в себя указание на предмет деятельности его членов и слова
«ассоциация» или «союз», например: «Ассоциация торговых фирм
Санкт-Петербурга «Гермес».

Участники не обладают какими-либо имущественными права-
ми в отношении своих объединений, поэтому передача вклада
участника другим лицам, равно как и требование выдела доли при
выходе из объединения, невозможны.

Ответственность участников ассоциации по ее обязательствам
является субсидиарной и продолжается даже в случае выхода из
нее участника в течение двух лет с момента выхода. По общему
правилу новое лицо, вступающее в ассоциацию, не отвечает по
обязательствам ассоциации, возникшим до момента его вступле-
ния, однако учредительными документами может быть установле-
но иное правило.

§ 8. Филиалы и представительства юридических лиц

Филиалы и представительства — это территориально обособ-
ленные структурные подразделения юридических лиц, предназначен-
ные для расширения сферы действия создавших их организаций.
В принципе и филиалы, и представительства схожи со всеми ос-
тальными функциональными элементами организационной
структуры юридического лица (отделы, цеха и т.п.) с той лишь
разницей, что они расположены вне места нахождения юридиче-
ского лица.

Представительства т филиалы выполняют различные функ-
ции. Представительства выступают в гражданском обороте от име-
ни создавшего их юридического лица, т.е. представляют его инте-
ресы и обеспечивают их защиту. Предмет деятельности филиалов
гораздо шире: они и представляют интересы, и выполняют основ-
ные функции (все или часть) юридического лица (пп. 1, 2 ст. 55
ГК). Так, представительство может заключать договоры, контро-
лировать их исполнение, заниматься рекламой своей организации.
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Но вести производственную или иную хозяйственную деятель-
ность, осуществляемую юридическим лицом, вправе только его
филиал. Впрочем, и представительства, и филиалы могут созда-
ваться некоммерческими организациями, что соответствующим
образом определит характер деятельности филиала.

Представительства и филиалы не могут иметь прав юридиче-
ского лица и, следовательно, выступать в обороте от своего име-
ни1. Их руководители действуют от имени юридического лица на
основании доверенности. Наличие у организации представи-
тельств или филиалов влияет на содержание ее учредительных до-
кументов, поскольку в них должны быть поименованы все филиа-
лы и представительства. Сами же эти обособленные подразделе-
ния действуют на основе утверждаемых юридическим лицом
положений (как правило, общего вида).

Государственная регистрация филиалов и представительств иностран-
ных фирм на территории России в принципе отличается от регистрации
юридических лиц и в основном преследует фискальные цели.



Глава 8. ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

§ 1. Гражданская правоспособность государства и государственных
(муниципальных) образований

Общие положения. Правовое положение государства и государ-
ственных (муниципальных) образований составляет важную часть
учения о субъектах гражданского права, в которой тесно перепле-
тены частно- и публично-правовые элементы1. От подхода к госу-
дарству в рамках права публичного зависит и его положение
в гражданском праве.

Государство как носитель суверенитета едино и неделимо (не
может существовать двух суверенов на одной и той же террито-
рии)2. Соответственно государство и в гражданском обороте мо-
жет рассматриваться как единый и единственный субъект3. Цен-
ность такой конструкции состоит в том, что за действия каждой
своей части отвечает государство в целом, обладающее несравнен-
но большим объемом имущества. Поэтому случаи, когда у госу-
дарства отсутствуют средства для того, чтобы рассчитаться со сво-
ими кредиторами, относительно редки.

В то же время Российское государство является многоуровне-
вым образованием. Это связано как с множественностью функ-
ций, выполняемых государством в современную эпоху, так и с
особенностями именно Российской Федерации, колоссальные
размеры территории которой и многообразие культуры и быта
населяющих ее людей уникальны. Рассматривать государство

Эти вопросы уже были предметом изучения, см.: Виткявичус П. П.
Гражданская правосубъектность Советского государства. Вильнюс, 1978;
Брагинский М. И. Участие Советского государства в гражданских правоот-
ношениях. М, 1981; Шенгелия Р. В. Гражданская правосубъектность Совет-
ского государства в кредитных отношениях. Тбилиси, 1984; Субъекты
гражданского права / Под ред. С. Н. Братуся. М., 1984.

Именно из этой посылки исходят авторы, которые считают, что сувере-
нитетом обладает только Российская Федерация, а не ее субъекты (см.:
Гражданское право: Учебник. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масля-
ева. 2-е изд. М., 2000. Ч. 1. С. 126).

До конца 80-х годов государство как субъект гражданского права пони-
малось иначе, а именно как единый субъект, представленный органами вла-
сти и управления разных уровней. Все они выражали' волю одного
лица — Советского государства, которое было единым и единственным соб-
ственником государственных имуществ, где бы они ни находились. При та-
кой модели разные уровни государства отличались лишь в зависимости от
компетенции соответствующих государственных органов.
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только как единого и неделимого субъекта ни в публичном, ни в
гражданском праве при таких обстоятельствах нельзя. Государст-
во подразделяется на субъекты различных уровней — Россий-
скую Федерацию, субъекты Федерации и муниципальные обра-
зования (города, районы, села, поселки, деревни и т.д.). Эти
субъекты считаются самостоятельными лицами, имеющими
свою структуру, собственное имущество и, по общему правилу,
не отвечающими по обязательствам друг друга. Такое имущест-
венное построение государства оптимально с точки зрения его
федеративного устройства. Однако оно неудачно с точки зрения
защиты интересов кредиторов неплатежеспособного государст-
венного образования1. Ведь нормальное состояние имуществен-
ных отношений — продукт деятельности государства в целом, ко-
торое и должно нести за них ответственность.

И все-таки в рамках действующего законодательства обо-
собленная личность Российской Федерации, ее субъектов и му-
ниципальных образований не может быть проигнорирована.
Однако особенности не должны скрывать их общности. Граж-
данский кодекс исходит из того, что в целом участие государст-
ва и его частей в гражданском обороте строится на одинаковых
принципах. Имеются, конечно, и некоторые различия. Поэто-
му в дальнейшем сказанное о государстве распространяется на
все государственные (муниципальные) образования, если иное
особо не оговорено.

Государство как носитель власти. Государство, как и другие
субъекты гражданского права, может участвовать в граждан-
ско-правовых отношениях. И в этом смысле оно обладает право-
способностью. Однако его правоспособность обладает рядом осо-
бен .чостей, связанных с тем, что государство является также и
глаьным субъектом публичного права, носителем власти. Эти осо-
бенности концентрированно выражает свойство суверенности,
присущее государству.

Государство осуществляет власть. Но функция властвования
свойственна и другим субъектам. Властвуют работодатель над сво-
ими работниками, родители над своими детьми, сообщества над
своими членами. Однако среди них государство выделяется как
единственная власть, обладающая суверенитетом. На определен-

Произошедший в августе 1998 г. финансовый кризис со всей очевидно-
стью показал недостатки существующей модели построения государства.
Ряд субъектов РФ и Федерация в целом оказались неплатежеспособными.
В то же время з крепленный в законодательстве принцип раздельной от-
ветственности не позволил возложить обязанности по возмещению на все
государственное имущество, в чьих бы руках оно ни находилось.
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ной территории1 повеления государства преобладают над всеми
иными властными велениями. Это преобладание воплощается
в независимости государства от кого бы то ни было и составляет
главный признак его суверенитета.

Суверенитет имеет как внутреннее, так и внешнее проявление.
В пределах своей территории государство олицетворяет наивыс-
шую власть. Никто не может вмешиваться во внутренние дела го-
сударства, если только иное не вытекает из общих принципов
международного права. Вовне суверенитет проявляется как неза-
висимость данного государства от других государств и иных субъ-
ектов международного права2.

Государство как суверен обладает свойствами, которые пре-
вращают его в особого субъекта гражданского права, а именно:

— государство само принимает законы, которыми должны ру-
ководствоваться все остальные субъекты гражданского права;

— государство может принимать административные акты, из
которых возникают гражданско-правовые отношения независимо
от воли другой стороны;

— государство сохраняет властные функции даже тогда, когда
оно вступает в построенные на началах равенства гражданско-пра-
вовые отношения;

— государство пользуется иммунитетом.
Перечисленные свойства выражают далеко не все особенности

государства как участника гражданско-правовых отношений. Од-
нако даже то, что названо, позволяет говорить об особом положе-
нии государства в гражданском праве.

Это особое положение отражает две противоположные тенден-
ции. С одной стороны, необходимость уравнивания государства
в отношениях с субъектами частного права, не обладающими вла-
стными полномочиями, а с другой — использование этих полно-
мочий для направления хозяйственного развития в определенное
русло. Первая тенденция отражена в ГК в качестве общего прин-
ципа. Согласно п. 1 ст. 124 ГК государство участвует в граждан-
ско-правовых отношениях на равных с другими субъектами нача-

В случаях, предусмотренных нормами международного и даже порой
национального права, государство может осуществлять властные полномо-
чия также и за пределами своей территории, например на континенталь-
ном шельфе. Российская Федерация на своем континентальном шельфе
осуществляет суверенные права и юрисдикцию согласно Федеральному за-
кону «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября
1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 1999. № 7. Ст. 879: 2001. № 33 (Ч. П
Ст. 3429. Этот вопрос подробно освещается в курсе международного публич-
ного права.

* Более подробно о публичной власти государства см.: Тихомиров Ю.А.
Публичное право. М., 1995.
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лах1. Иными словами, оно заранее отказывается от своего особого
положения как суверена в частно-правовых отношениях и не дол-
жно пользоваться имеющимися у него властными полномочиями.
Тем не менее во многих других нормах Кодекса (см., например,
ст. 445 ГК) и в иных правовых актах закреплены достаточно ши-
рокие права государства по вмешательству в гражданско-правовые
отношения. Однако это полномочия не участника данных отно-
шений, а стоящего над ними третьего лица.

Государство как лицо. В этом качестве оно существует в рамках
как публичного, так и частного права. При этом для современного
правопонимания характерно отрицание заимствования част-
но-правовых конструкций для характеристики публично-право-
вых феноменов и наоборот. То, что государство является субъек-
том публично-правовых отношений, особых сомнений не вызыва-
ет. В данных отношениях оно действует не как частно-правовой
субъект, и потому нельзя заимствовать какие-либо граждан-
ско-правовые характеристики для описания государства как субъ-
екта публичного права. В рамках этих отношений государство вы-
ступает как носитель публичной власти.

В отношениях, регулируемых частным правом, государство не
обладает властными полномочиями. Здесь оно подчинено общим
принципам гражданского права. Таким образом, происходит свое-
образное «расщепление» личности государства в зависимости от
природы отношений, в которых оно участвует.

И тем не менее властная (публично-правовая) сущность госу-
дарства дает о себе знать и в гражданском праве. Она выражается
в особом характере государства как субъекта гражданского права,
поскольку оно, будучи организацией2, не признается тем не менее

Участие государства в гражданских правоотношениях на равных с дру-
гими субъектами началах не следует толковать таким образом, будто бы на
эти отношения распространяется один-единственный принцип равенства.
Участие на равных означает, что нормы гражданского права применяются
к государству в полном объеме, если иное не предусмотрено законом, см.:
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части пер-
вой (постатейный) / Под ред. О. Н.Садикова. 2-е изд. М., 2002. С. 298.

" Иногда государство относят к коллективным образованиям, привлекая
тем самым для его характеристики понятия из арсенала учения о сущности
юридического лица (см.: Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под
ред. А. Г. Калпина и А. И. Масляева. С. 125). Однако видеть за государством
коллектив должностных лиц было бы неверно с точки зрения главной его
цели — служения обществу. Чиновники не могут предопределять волю госу-
дарства. Их задача —- выявлять и выражать волю общества. В то же время те-
зис о том, что людским субстратом государства является весь народ, звучит
демагогически. Особенно в России, где государство вот уже более тысячи
лет считается чуждой, а подчас и враждебной народу силой.
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юридическим лицом. В этом специфика правового положения го-
сударства в российском гражданском праве, где классификация
субъектов предстает как трехчленная — физические лица, юриди-
ческие лица и особое лицо — государство. Подчеркивая особен-
ность государства как субъекта частного права, его тем самым вы-
водят из общего ряда субъектов.

Вместе с тем конструкция «особого лица» таит в себе и ряд
проблем. Следуя этой трактовке, необходимо пояснять, в чем со-
стоят особенности государства как субъекта гражданского права.
Однако законодатель идет по иному пути, распространяя на госу-
дарство нормы, которые определяют участие юридических лиц
в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, ес-
ли иное не вытекает из закона или особенностей данных субъек-
тов (п. 2 ст. 124 ГК). Таким образом, государство приравнено
к юридическому лицу, но не названо таковым1.

К государству в полном объеме могут быть применены только
правила о волеобразовании и волеизъявлении юридических лиц.
Остальные правила о юридических лицах (в частности, о правоспо-
собности, о регистрации, наименовании и месте нахождения, фи-
лиалах и представительствах, видах юридических лиц, их реоргани-
зации и ликвидации) к государству неприменимы. Государство, как
и юридическое лицо, представляет собой организацию, которая
имеет внутреннюю структуру и регламент, органы управления
и участвует в гражданском обороте. Однако государство действует
через посредство не только физических, но и юридических лиц.

Что касается таких признаков юридического лица, как орга-
низационное единство, имущественная обособленность, вы-
ступление в обороте от своего имени и самостоятельная имуще-
ственная ответственность, то они применительно к государству
получают совсем иное наполнение. Организационное единство
государства достигается главным образом публично-правовыми
методами. Отсутствует единая структура и общий для всех регла-
мент. Имущество государства в значительной части распределено
между созданными им юридическими лицами, которые являются
самостоятельными участниками гражданских правоотношений.
Государство как собственник выступает в обороте не только от

Разумеется, никакой презумпции распространения на отношения
с участием государства правового режима, установленного для юридиче-
ских лиц, не существует (противоположное мнение высказано М.И.Бра-
гинским, см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. О. Н.Садикова. С. 298).
Если уж вести речь о каком-либо законодательном предположении, то не о
презумпции, а о фикции. Ведь государство ipso jure не юридическое лицо.
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своего имени, но и от имени созданных им юридических лиц. От-
ветственность государства не распространяется на все принад-
лежащее ему имущество (часть имущества, по сути, забронирова-
на от взысканий кредиторов).

Гражданская правоспособность государства. Правоспособность
государства не может быть тождественна правоспособности раз-
личных физических и юридических лиц. В чем-то она шире, а в
чем-то — уже. Ряд возможностей может принадлежать только
государству, например приобретать имущество, не имеющее
наследников, или выпускать государственные ценные бумаги. Вы-
делена также особая сфера отношений, в которые, исходя из их
природы, могут вступать и другие субъекты гражданского права,
однако это им прямо запрещено. Такая сфера обычно называется
государственной монополией. Например, устанавливается госу-
дарственная монополия на экспорт и (или) импорт отдельных ви-
дов товаров (ст. 17 Федерального закона «О государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г.1).
Установлен также перечень объектов, которые могут находиться
исключительно в государственной собственности. Правда, в по-
следнее время перечень таких объектов стал значительно уже — из
него выпали земельные участки, драгоценные металлы и камни и
ряд других объектов. Но исключительной собственностью госу-
дарства продолжают оставаться недра2 и животные в состоянии
естественной свободы3.

В то же время некоторые возможности, например передавать
имущество по наследству, заключать отдельные виды договоров
(договор коммерческой концессии и др.), иметь свое фирменное
наименование, считаться автором произведений литературы, нау-
ки и искусства, государству недоступны. Однако это только коли-
чественные различия. Но есть и различия качественные.

Государство участвует в гражданском обороте не в своих част-
ных интересах, а в целях наиболее эффективного отправления пуб-
личной власти. Эти цели предопределяют и сущность правоспособ-

1 СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3923; 1997. № 28. Ст. 3305; 1999. № 7. Ст. 879.
Эта государственная монополия осуществляется на основе лицензирования,
причем лицензия выдается только государственным унитарным предприяти-
ям.

' См. ст. 12 Федерального закона «О недрах» от 21 февраля 1992 г. // Ве-
домости РФ. 1992. № 16. Ст. 834; № 29. Ст. 1690; 1993. № 2. Ст. 74; СЗ РФ.
1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2000. №2. Ст. 141; 2001. №21.
Ст. 2061; № 33 (Ч. I). Ст. 3429; 2002. № 22. Ст. 2026.

См. ст. 4 Закона РФ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. // СЗ РФ.
1995. № 17. Ст. 1462.
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ности государства. Она не может быть общей1. Природа государст-
ва не позволяет ему приобретать ряд прав и возлагать на себя
некоторые обязанности. Участвуя в имущественных отношениях,
государство не может и не должно исходить из собственных инте-
ресов, отличных от интересов общества, которому оно служит.
У него не может быть полной автономии воли в выборе направле-
ний своей деятельности или ее организационно-правовых форм.
Государство по сравнению с теми субъектами гражданского права,
которые имеют общую правоспособность, более ограничено.

Однако правоспособность государства не может считаться и
специальной, ограниченной лишь теми возможностями, которые
прямо перечислены законом2. Во-первых, нигде перечень полно-
мочий государства исчерпывающе не описан. Во-вторых, государ-
ство, принимая законы, само может установить более широкий
объем своей правоспособности. И ему нельзя в этом отказать.
Ведь жизнь постоянно ставит перед ним все новые и новые про-
блемы. Наконец, в сфере международных отношений, где государ-
ство в полной мере осуществляет свой суверенитет, признание его
правоспособности специальной только стеснит свободу и самосто-
ятельность, которая крайне необходима во все времена.

Конечно, исходя из концепции правового государства, трак-
товка его правосубъектности как специальной выглядит привле-
кательно. Но разве специальный характер правоспособности ког-
да-либо мешал государству ее расширять! Вовсе нет. Главную
преграду такому расширению образует гражданское общество,
которое вводит государство в определенные рамки, указывая на
цели, достижению которых оно должно служить. Только люди
способны положить конец государственному беспределу.

Поэтому правоспособность государства следует назвать целе-
вой3 — она вытекает из той функции носителя публичной власти,

Правоспособность государства считает общей В. В.Залесский (см.:
Гражданское право России: Курс лекций / Под ред. О. Н. Садикова. М.,
1996. Ч. 1. С. 112).

' Трактовка правоспособности государства как специальной содержится в
работах: Субъекты гражданского права / Под ред. С. Н.Братуся. С. 270;
Гражданское право. Учебник / Отв ред. Е.А.Суханов. 2-е изд. М., 1998. Т. 1.
С. 283.

Соглашаясь в целом, что правоспособность государства не может быть
охарактеризована ни как обшая, ни как специальная, некоторые авторы,
в частности В. А. Плетнев, называют ее универсальной (см.: Гражданское
право: Учебник для вузов / Под ред. Т.И.Илларионовой, Б. М. Гонгало,
В.А.Плетнева. М., 1998. С. 140). Но универсальная правоспособность тер-
минологически немногим отличается от общей и не содержит в названии
указаний на ее ограниченный характер. Целевой же характер правоспособ-
ности указывает на те ограничения, которые должно соблюдать государство.
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которую в интересах всего общества выполняет государство. Та-
ким образом, государство, вступая в гражданский оборот, должно
следовать своему предназначению, установленному Конституцией
и другими законами. Оно не может, к примеру, наживаться на
своих гражданах1, неосновательно освобождать себя от ответст-
венности и т.д.2

Государство может свободно двигаться только в одном направ-
лении — к процветанию всего общества и каждого его члена. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на—обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ). Ряд обя-
занностей государства, касающихся его участия в гражданском
обороте, вытекает и из других норм Конституции.

Государство как таковое неспособно своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и
исполнять обязанности. От его имени всегда действуют государст-
венные органы, как являющиеся юридическими лицами, так и не
признанные таковыми, в рамках которых действуют должностные
лица. Именно их сознание и воля позволяют действовать государ-
ству как субъекту права.

Государственные (муниципальные) образования как субьекты
гражданского права, приравненные к государству. Государство уча-
ствует в гражданском обороте не как нерасчлененное целое, а как
совокупность субъектов разных уровней (разной степени охвата
территории, общности и т.п.). Все эти субъекты независимы друг
от друга и выступают как самостоятельные участники граждан-
ско-правовых отношений. Они отвечают по своим обязательствам
принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме
того имущества, которое закреплено за юридическими лицами
или может находиться только в государственной или в муници-
пальной собственности (п. 1 ст. 126 ГК). Любой из этих субъектов
не отвечает по обязательствам другого (пп. 4 и 5 ст. 126 ГК), если
только он не дал гарантию (поручительство)3 в отношении такого

И в этих целях закон запрещает совмещение функций органов государ-
ства (местного самоуправления) и хозяйствующих субъектов, см. ст. 7 Зако-
на РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» от 22 марта 1991 г. в редакции 25 мая 1995 г. // СЗ РФ.
1995. № 22. Ст. 1977; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. №2. Ст. 124; 2002. № 1
(Ч. I). Ст. 12; № 12. Ст. 1093.

L Особый, ограниченный ролью государства в обществе, характер право-
способности признают и другие авторы (см., напр.: Гражданское право.
Часть первая / Под ред. 3. И. Цыбуленко. М., 1998. С. 131).

Банковская гарантия, предусмотренная ст. 368—379 ГК, может выдавать-
ся банком, иным кредитным учреждением или страховой организацией, но
никак не государством. Иных видов гарантий ГК не предусматривает. В то же
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обязательства1. В законе могут быть установлены случаи, когда та-
кая ответственность наступает и при отсутствии гарантии (пору-
чительства).

В гражданско-правовых отношениях участвуют три категории
субъектов: 1) Российская Федерация; 2) субъекты РФ — республи-
ки, края, области, города федерального значения, автономная об-
ласть, автономные округа; 3) муниципальные образования. От
имени Российской Федерации и субъектов РФ могут своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязан-
ности, выступать в суде органы государственной власти2 в рамках
их компетенции, установленной актами, определяющими статус
этих органов (п. 1 ст. 125 ГК).

Ведущее положение в системе указанных субъектов занимает
Российская Федерация, которая вправе устанавливать пределы
гражданской правоспособности субъектов РФ и муниципальных
образований. Федеральное законодательство обладает более высо-
кой юридической силой по сравнению с законами субъектов РФ и
муниципальных образований (муниципий). С учетом того, что

время государственные (муниципальные) гарантии предусмотрены
ст. 115-117 БК РФ (СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2000. № 32. Ст. 3339; 2001.
№ 33 (Ч. I). Ст. 3429; 2002. № 22. Ст. 2026). Эти гарантии выступают как
особый способ обеспечения обязательств, неизвестный гражданскому
законодательству. К ним следует по аналогии применять нормы ГК о догово-
рах поручительства.

С учетом того, что Бюджетный кодекс РФ регулирует как администра-
тивные, так и гражданские отношения, его следует признать комплексным
нормативным актом. Поэтому в той части, в которой Бюджетный кодекс РФ
регулирует имущественные отношения, основанные на началах равенства,
он не должен вступать в противоречие с ГК. Нормы последнего в данной
сфере должны пользоваться приоритетом на основании абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК.
Государство не должно иметь приоритета перед частными лицами в отноше-
ниях, которые строятся на началах равенства, и с точки зрения Конститу-
ции РФ.

В действительности государственные и муниципальные образования не
так уж обособлены, как кажется на первый взгляд. Они имеют единую бюд-
жетную и налоговую систему, построенную по иерархическому принципу,
когда каждый вышестоящий субъект определяет доходную базу субъекта ни-
жестоящего. Поэтому платежеспособность второго зависит от воли первого.
В идеале все государственные и муниципальные образования должны рас-
сматриваться как одно целое при ответственности кого-либо из них перед
третьим лицом. Но пока такой механизм законом не закреплен, некоторые
государственные образования имеют легальную возможность уходить от воз-
мещения вреда.

2

Термин «органы государственной власти» следует трактовать широко, он
охватывает любые' органы государства, причем не обязательно коллегиаль-
ные.
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гражданское законодательство входит в предмет ведения Федера-
ции, положение других государственных и муниципальных обра-
зований в этой сфере рассматривается как подчиненное. Вместе
с тем субъекты РФ (за исключением городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) не имеют такой же по объему возможности ограничи-
вать правоспособность муниципальных образований. Последние
в этой части защищены федеральным законодательством.

Особыми участниками гражданского оборота выступают муни-
ципальные образования (муниципии). Под муниципальными об-
разованиями понимаются городское, сельское поселение, не-
сколько поселений, объединенных общей территорией, часть по-
селения, иная населенная территория, в пределах которых
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная
собственность, местный бюджет, казна и выборные органы мест-
ного самоуправления1.

Муниципальные образования создаются по модели образова-
ний государственных, однако Б отличие от последних органы мест-
ного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти (ст. 12 Конституции РФ, п. 5 ст. 14 Закона РФ об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ). По
сути, муниципия выступает в качестве особого рода корпорации,
членами которой являются все жители2. Подобный вывод под-
тверждается, в частности, тем, что права собственника могут осу-
ществляться от имени населения муниципального образования
органами местного самоуправления или непосредственно населе-
нием муниципального образования3. Население, таким образом,
выступает в качестве органа муниципального образования.
И все-таки близость муниципальных образований к государствен-
ным по принципам их организации и деятельности позволяет рас-
сматривать их совместно.

От имени муниципальных образований своими действиями
могут приобретать и осуществлять гражданские права и обязанно-

Статья 1 Закона РФ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. // СЗ РФ. 1995.
№ 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917: 1996. № 49. Ст. 5500; 1997. № 12.
Ст. 1378; 2000. № 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093. В Москве и Санкт-Пе-
тербурге выборные общегородские органы местного самоуправления могут
не создаваться.

" И в этом состоит его важное отличие от государства. Трактовка государ-
ства как особого корпоративного лица противоречит идее его служения об-
ществу.

См.: п. 3 ст. 2 Закона РФ «О финансовых основах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 27 сентября 1997 г. // СЗ РФ. 1997.
№ 39. Ст. 4464; 1999. № 28. Ст. 3492.
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сти органы местного самоуправления в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов (п. 2
ст. 125 ГК). В роли таких органов могут выступать представитель-
ный орган местного самоуправления, выборный глава муници-
пального образования (если такая должность предусмотрена) и
иные органы местного самоуправления. При участии муниципий
в гражданских отношениях представительные органы могут играть
более важную роль по сравнению с исполнительными, чем это
предусмотрено для государственных образований.

§ 2. Формы участия государства в гражданском обороте

Опосредованное участие государства в гражданском обороте. Го-
сударство может участвовать в гражданском обороте как непосред-
ственно, так и через специально созданные им для этих целей го-
сударственные юридические лица в организационно-правовых
формах, предусмотренных действующим гражданским законода-
тельством. Остановимся вначале на последней форме участия го-
сударства в гражданском обороте.

Опосредованное участие государства в обороте достигается пу-
тем вступления в него созданных государством юридических лиц,
действующих как таковые, принимающих обязанности и приобре-
тающих права для себя, а не для государства. Речь идет о юриди-
ческих лицах таких организационно-правовых форм как государ-
ственные (в том числе федеральные казенные) и муниципальные
унитарные предприятия, а также финансируемые собственником
(в нашем случае — государством) учреждения. Через этих юриди-
ческих лиц косвенно, опосредованно в гражданском обороте уча-
ствует и государство.

Действующее законодательство закрепляет принцип раздельной
ответственности учредителя и созданного им юридического лица
(п. 3 ст. 56 ГК), однако у этого принципа есть немало исключений
(см., например, п. 5 ст. 115 и п. 2 ст. 120 ГК), связанных в основ-
ном с государством. Именно государство в ряде случаев отвечает по
долгам созданных им юридических лиц. Однако не только в этих
исключениях из принципа раздельной ответственности состоит
опосредованное участие государства в гражданском обороте.

Государство продолжает оставаться собственником имущества,
на базе которого оперируют созданные им юридические лица,
и в этом смысле стоит за каждой их сделкой, пусть и совершенной
ими от своего имени. В ряде наиболее важных с точки зрения го-
сударства случаях за его органами закрепляются контрольные пол-
номочия (согласование, одобрение, утверждение, контроль и т.п.)
в отношении таких юридических лиц. Сами по себе эти полномо-
чия не свидетельствуют о непосредственном участии государства
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в гражданском обороте (сторонами соответствующих сделок ста-
новятся созданные государством юридические лица), однако по-
казывают, насколько оно близко к этому.

Однако далеко не всегда в случае действия созданного государ-
ством юридического лица имеет место опосредованное участие го-
сударства в гражданском обороте. Существуют такие юридические
лица, которые могут одновременно действовать и от имени госу-
дарства, и от своего собственного имени. Например, Министерство
финансов РФ может представлять в гражданском обороте государ-
ство, но в то же время оно действует и как самостоятельное юриди-
ческое лицо, приобретающее права и обязанности для себя, а не
для государства (например, при покупке канцелярских принадлеж-
ностей).

Непосредственное участие государства во внутреннем граждан-
ском обороте. Оно осуществляется путем вступления в оборот ор-
ганов государственной власти, действующих при этом не как
обособленные юридические лица, а как особые представители
государства. Вполне возможно, что государство будет представле-
но органом, который является одновременно и юридическим ли-
цом. Однако это последнее качество не имеет значения для дан-
ных отношений, поскольку такой орган представляет государство
в целом и обязывает именно его. Главное, что этот орган дейст-
вует от имени государства в пределах компетенции, установлен-
ной актами, определяющими статус этих органов (пп. 1 и 2
ст. 125 ГК). К числу таких актов относятся Конституция РФ, фе-
деральные законы и подзаконные акты, конституции (уставы)
субъектов РФ и принятые в их развитие законы и подзаконные
акты, наконец, аналогичные по назначению акты муниципальных
образований.

Однако было бы неверным утверждение о том, что действия
органа государства, вышедшего за пределы своей компетенции,
установленной публичным правом, вовсе не обязывают государст-
во. Если такие действия причинили вред, он подлежит возмеще-
нию по нормам гражданского законодательства, в том числе и за
счет государства. Однако природа этих отношений (по сути — ох-
ранительных) и механизм их возникновения будут иными.

Квалифицирующим признаком участия государства в обороте
не может быть действие такого государственного органа, который
не является юридическим лицом. Сейчас практически все госу-
дарственные органы, которые участвуют в гражданском обороте от
имени государства, признаны юридическими лицами. Здесь глав-
ное — не формальный критерий наличия или отсутствия прав
юридического лица, а направленность действий государственного
органа, которые должны быть совершены от имени государства
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в пределах компетенции такого органа. В случае непосредственно-
го участия государства в гражданском обороте мы имеем специфи-
ческие отношения представительства в силу закона, к которым
должна применяться глава 10 ГК1. При любых обстоятельствах го-
сударство может считаться участвующим в гражданском обороте
непосредственно лишь тогда, когда в законодательстве содержится
полномочие какого-либо органа государства совершить действие
от имени государства, тем самым связав его.

От имени государства в гражданском обороте могут выступать
как представительные, так и исполнительные органы Российской
Федерации — Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Прави-
тельство РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов
РФ2, Минимущество РФ3, Федеральное казначейство РФ и др.,
а также соответствующие им органы государственных и муници-
пальных образований (законодательные собрания, губернаторы,
администрации, правительства и иные органы, названные в кон-
ституциях (уставах) и законах субъектов Федерации, а также в ак-
тах органов местного самоуправления)4.

От этого законного представительства следует отличать представительст-
во интересов государства в классическом смысле, предполагающем выдачу
доверенности, как, например, в случае ведения дел от имени Правительства
РФ в судах (см.: постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г.
№ 950 «О порядке назначения представителей интересов Правительства РФ
в судах» // СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 2003).

* Министерство финансов РФ исполняет федеральный бюджет, осуществ-
ляет управление и обслуживание внутреннего и внешнего долга РФ, произ-
водит государственные заимствования от имени РФ и выступает в качестве
эмитента федеральных ценных бумаг (подробнее см.: Положение о Мини-
стерстве финансов РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта
1998 г. № 273 // СЗ РФ. 1998. № 11. Ст. 1288: 1999. № 27. Ст. 3359). С мо-
мента вступления в действие БК РФ полномочия Министерства финансов
РФ в бюджетном процессе определяются ст. 165 названного Кодекса.

Министерство имущественных отношений РФ (см.: Указ Президента
РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти» // СЗ РФ. 2000. № 21. Ст. 2168; 2000. № 39. Ст. 3856; № 49.
Ст. 4799; 2001. № 43. Ст. 4071; № 45. Ст. 4251; 2002. № 18. Ст. 1750) было об-
разовано путем слияния Мингосимущества РФ и Госкомзема РФ. Название
нового Министерства явно неудачно, поскольку имущественные отношения
находятся в сфере ведения почти всех федеральных министерств.

Реже всех в имущественных отношениях участвуют представительные
органы власти. Однако даже их участие не исключено в случаях, когда они
принимают нормативные акты, нарушающие право частной собственности.
Выводить какой-либо орган из числа тех, кто действует от имени государст-
ва, и тем самым освобождать последнее от ответственности было бы ошиб-
кой. Поэтому нельзя согласиться с мнением Е.А.Суханова о том, что
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Наиболее часто от имени государства действуют исполнительные
органы власти, и прежде всего Правительство РФ (администрации
субъектов Федерации), а также федеральные (республиканские) ор-
ганы исполнительной власти, как отраслевые, так и функциональ-
ные1. Случаи выступления этих органов от имени государства (а они
довольно многочисленны) предусмотрены законами и подзаконны-
ми актами, устанавливающими полномочия соответствующих орга-
нов. Причем вышестоящий орган, как правило, может делегировать
свои полномочия нижестоящему. Так, Правительство РФ делегиро-
вало многие свои функции министерствам и ведомствам, а те, в
свою очередь,—территориальным органам.

В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством,
от имени государства по его специальному поручению могут вы-
ступать любые лица — государственные органы, органы местного
самоуправления, юридические и физические лица (п. 3 ст. 125
ГК). Например, интересы государства в органах управления акци-
онерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (до-
ли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности,
могут представлять физические лица, заключившие соответствую-
щие договоры на представление этих интересов2.

высшие органы государства (Федеральное Собрание РФ, Президент РФ
и пр.) не могут действовать от его имени, а их заменяют управления делами,
хозяйственные управления и подобные им органы (см.: Гражданское право:
Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. 2-е изд. Т. 1. С. 286).

Формально нет оснований считать, что Правительство РФ обладает не-
ограниченными полномочиями для выступления в гражданском обороте от
имени государства (такое мнение выражено М. И. Брагинским, см.: Коммен-
тарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (nocia-
тейный). 2-е изд. / Под ред. О. Н.Садикова. С. 301). Во главе исполнительной
власти стоит Президент РФ. Он вправе принимать решения по любым воп-
росам, относящимся к ведению исполнительной власти. Поэтому вести речь
о неограниченных полномочиях Правительства нельзя.

' См. постановление Правительства РФ от 21 мая 1996 г. № 625 «Об обес-
печении представления интересов государства в органах управления акцио-
нерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады)
которых закреплена в федеральной собственности» // СЗ РФ. 1996. № 22.
Ст. 2698; 1998. № 26. Ст. 3087. См. также Положение о порядке назначения
и деятельности представителей РФ в органах управления и ревизионных ко-
миссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватиза-
ции, акции которых находятся в федеральной собственности, а также
в отношении которых принято решение об использовании специального
права на участие Российской Федерации в управлении ими («золотой ак-
ции»), утв. постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 195 //
СЗ РФ. 2000. № 11. Ст. 1184; 2001. № 6. Ст. 576.
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Таким образом, российское законодательство исходит из плю-
ралистической модели участия государства в гражданском оборо-
те, когда его представляют несколько различных органов, причем
порядок взаимодействия между этими органами и даже некое по-
добие их иерархичности отсутствуют1. Между тем многие право-
вые системы исходят из монистической модели участия государст-
ва в гражданском обороте, когда основным и главным участником
гражданско-правовых отношений становится казна (фиск). Такая
правовая конструкция восходит еще к римскому праву. Ценность
ее состоит в том, что достаточно однажды зафиксировать равно-
правие фиска в отношениях со всеми другими участниками граж-
данского оборота — и в дальнейшем это положение не будет нуж-
даться в пересмотре. Это удобно и демократично. Плюралистиче-
ская же модель требует фиксации равноправия применительно
к каждому государственному органу, представляющему государст-
во в гражданском обороте, что вызывает дополнительные сложно-
сти и становится практически невозможным, если число этих ор-
ганов все увеличивается и увеличивается. Кредиторы государства
часто не знают, к кому и в каком суде предъявлять свои требова-
ния, как и на чье имущество обращать взыскание. Неслучайно
степень обеспеченности имущественных прав граждан и юридиче-
ских лиц во взаимоотношениях с нашими государственными орга-
нами ниже, чем в странах Запада.

Ситуацию не может исправить и то, что в РФ существует Фе-
деральное казначейство. Оно создано на основании Указа Прези-
дента РФ от 8 декабря 1992 г. № 1556 «О Федеральном казначей-
стве»2. Положение о Федеральном казначействе РФ утверждено
постановлением Правительства РФ от 27 августа 1993 г. № 864-\
Федеральное казначейство представляет собой централизованную
систему органов, состоящую из Главного управления, входящего
в состав Министерства финансов РФ, и территориальных органов
(на местах). Органы Казначейства являются юридическими лицами
в форме бюджетных учреждений. Основными функциями Феде-
рального казначейства являются управление доходами и расходами
федерального бюджета РФ (учет средств, их зачисление, перемеще-

Можно говорить лишь о наличии некоего «резервного» органа государ-
ства, который будет нести ответственность тогда, когда ни на кого другого ее
нельзя возложить. Речь идет о финансовых органах (Министерстве финан-
сов РФ и его органах на местах), которые отвечают от имени казны (см., на-
пример, ст. 1071 ГК).

2 Ведомости РФ. 1992. № 50. Ст. 2978.
3 Собрание актов РФ. 1993. № 35. Ст. 3320; СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 681;

1997. № 5. Ст. 696.
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ние и расходование) и обслуживание внутреннего и внешнего долга
РФ1. Главное управление Федерального казначейства является от
имени Министерства финансов РФ официальным корреспонден-
том международных финансово-банковских организаций, членом
которых состоит РФ, по вопросам финансовых операций Прави-
тельства РФ2.

Столь важные функции Федерального казначейства позволяют
говорить о том, что оно действует непосредственно от имени госу-
дарства в случаях, когда речь идет о бюджетных средствах. Причем
это касается не только Главного управления казначейства, но и
его территориальных органов. Иными словами, иск к Российской
Федерации может быть предъявлен не только в Москве, но и к
любому органу Казначейства, являющемуся юридическим лицом.
Сами органы Казначейства категорически против такого подхода.
Они утверждают, что у них нет доверенности на представление
интересов государства от Министерства финансов РФ 3 (Прави-
тельства РФ) или что в бюджете соответствующие суммы не пре-
дусмотрены. И суды подчас становятся на их сторону. Но все эти
доводы необоснованны. Создав Федеральное казначейство, госу-
дарство уже уполномочило его управлять и распоряжаться бюд-
жетными средствами. Никакой специальной доверенности ему

1 п

В настоящее время продолжается переход на казначейскую систему ис-
полнения федерального бюджета. Эта система предполагает сосредоточение
бюджетных средств на счетах казначейства, размещенных, как правило, в
Центральном банке РФ. При невозможности открыть счета в Центробанке
они могут быть открыты в коммерческих банках, отбираемых на конкурсной
основе (см.: Указ Президента РФ от 12 мая 1997 г. № 477 «О мерах по усиле-
нию контроля за использованием средств федерального бюджета» // СЗ РФ.
1997. № 20. Ст. 2235). За пользование временно свободными средствами фе-
дерального бюджета коммерческие банки обязаны уплачивать проценты в
размере, указанном в п. 6 постановления Правительства РФ от 28 августа
1997 г. № 1082 «О мерах по ускорению перехода на казначейскую систему
исполнения федерального бюджета» // СЗ РФ. 1997. № 36. Ст. 2170; № 44.
Ст. 5076; 1999. № 32. Ст. 4095; 2000. № 35. Ст. 3581.

Сходные принципы положены в основу казначейств субъектов РФ и му-
ниципальных образований. Правда, обычно они обособленную казначейскую
систему не образуют, а пользуются существующей банковской сетью или об-
ращаются за помощью к федеральному казначейству. Поэтому для того, что-
бы узнать, как устроено казначейство субъекта РФ или муниципального
образования, надо обращаться к их законодательству.

Полномочия федерального казначейства описаны практически так же,
как и Министерства финансов РФ, хотя они являются разными юридиче-
скими лицами. В рамках гражданского законодательства они оба вполне
подходят под понятие «финансовый орган».
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для этого не нужно. Так почему же она нужна для того, чтобы от-
вечать перед гражданами и организациями? Причем государство
должно нести ответственность независимо от того, предусмотрело
ли оно в бюджете какие-либо средства на эти цели или нет1.

Однако Федеральное казначейство РФ — не единственный ор-
ган, действующий непосредственно от имени государства. Это ли-
шает казну присущего ей в ряде иностранных законодательств
единства. Хотя и в нашем законодательстве закреплен принцип
единства казны, однако он касается лишь денежных средств, за-
числяемых в бюджет или перечисляемых из бюджета. Иное иму-
щество, как движимое, так и недвижимое, выведено из «общей
кассы», и в отношении него право представлять государство за-
креплено совсем за другими органами, а именно за органами по
управлению государственным имуществом. Последние являются
распорядителями практически любого государственного имущест-
ва, кроме бюджетных средств. Поэтому-то и нельзя говорить
о единстве казны (кассы).

Между тем в нашем законодательстве уже появилась конст-
рукция, исходящая, хотя и не вполне последовательно, из прин-
ципа единства казны хотя бы по названию. Речь идет о казенных
предприятиях (ст. 115 ГК). Их учредителем, правда, не является
Федеральное казначейство, но название прямо говорит о том, что
они находятся в собственности казны (хотя на деле пока — госу-
дарства).

По-видимому, дальнейшее развитие гражданского законода-
тельства пойдет в направлении создания единой казны. Плюра-
листическая модель участия государства в гражданском обороте
облегчает тяготы государственных органов, однако снижает уро-
вень защищенности прав частных лиц. В этой связи довольно
странно выглядит невозможность обратить взыскание по долгам
государства на его имущество, переданное в ведение (управле-
ние) других лиц. А если казенного имущества недостаточно? По-
сле августовского кризиса 1998 г. ряд субъектов РФ и муници-
пальных образований оказались неплатежеспособными. Было ре-
ализовано и все их наличное имущество. Со все остротой встал

БК РФ содержит правило о так называемом «иммунитете бюджетов»
(см. ст. 239 и 286—288 Кодекса). Однако оно противоречит п. 1 ст. 124 ГК,
согласно которому государство участвует в гражданско-правовых отношени-
ях на равных с другими субъектами началах. Права частных лиц не могут
быть в одностороннем порядке ущемлены государством и в соответствии с
Конституцией РФ. Поэтому ограничения, установленные БК РФ, примене-
нию не подлежат.
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вопрос об обращении взыскания на имущество, закрепленное за
созданными государством юридическими лицами. Однако это
в рамках действующего гражданского законодательства невоз-
можно. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо ли-
бо «снять корпоративную маску» с государственных юридических
лиц, либо установить их субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам неплатежеспособного государства.

Государство как собственник. Государство является собствен-
ником принадлежащего ему имущества, но в отличие от физиче-
ских или юридических лиц не обладает сознанием и волей, необ-
ходимыми для участия в фажданском обороте без посредства раз-
личных государственных органов, как наделенных правами
юридического лица, так и не обладающих ими. Эти органы пере-
числены в ст. 125 ГК. Через посредство таких органов государство
приобретает, осуществляет и прекращает право собственности в от-
ношении своего имущества. При этом государство не лишается
права собственности, если закрепляет имущество за каким-либо
юридическим лицом. Оно только офаничивает свои возможности
по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом. Од-
нако такое офаничение — лишь особый юридико-технический
прием, позволяющий государству вводить в фажданский оборот
свое имущество. На самом деле государство осуществляет право-
мочия собственника и тогда, когда создает (учреждает) государст-
венные юридические лица (унитарные предприятия и бюджетные
учреждения) или управляет ими1.

С точки зрения порядка осуществления права собственности
все имущество, принадлежащее государству, разделяется на две
части: государственную казну2 (не совпадающую с казначейством)
и имущество, закрепленное за государственными юридическими
лицами (унитарными предприятими и бюджетными учреждения-
ми). Казна состоит из бюджетных средств и иного имущества, не
закрепленного за каким-либо государственным юридическим ли-

От создания государственных юридических лиц необходимо отличать
участие государства в хозяйственных обществах (товариществах). Становясь
участником таких обществ, управляя и распоряжаясь их акциями (долями),
государство также осуществляет свое право собственности. Но оно делает
это, как правило, на равных с другими участниками таких обществ началах.
Исключения из этого правила устанавливаются законом (см. ст. 37—39 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002.
№4. Ст. 251).

Казну РФ, казну субъекта РФ или муниципальную казну (ст. 214 и
215 ГК).
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цом на особом вещном праве. Бюджетные средства — это, как
правило, денежные средства в безналичной форме, находящиеся
на счетах казначейства.

Что касается иного имущества, то к нему следует отнести те-
лесные вещи, переданные в государственную собственность, но
еще не закрепленные за каким-либо государственным юридиче-
ским лицом или изъятые у него и не переданные другому. Закреп-
ление имущества за каким-либо государственным юридическим
лицом на особом вещном праве (праве хозяйственного ведения
или оперативного управления) ограничивает государство как соб-
ственника в осуществлении своего права. Конкретные пределы та-
ких ограничений рассмотрены в последующих главах настоящего
учебника. Порядок владения, пользования и распоряжения иму-
ществом в его натурально-вещественной форме (кроме бюджет-
ных средств) является единым независимо от того, закреплено оно
за каким-либо государственным юридическим лицом или нет.

Управление и распоряжение объектами федеральной собствен-
ности от имени государства регламентируется постановлением
Правительства РФ от 10 февраля 1994 г. № 96 «О делегировании
полномочий Правительства РФ по управлению и распоряжению
объектами федеральной собственности»1. В частности: 1) создание
и ликвидация федеральных государственных предприятий произ-
водятся по решению Правительства РФ; 2) учредителями от име-
ни государства в обществах и товариществах выступают Миниму-
щество РФ и Российский фонд федерального имущества по реше-
нию Правительства РФ; 3) Минимущество РФ производит
передачу государственного имущества в хозяйственное ведение,
оперативное управление, а также в аренду, осуществляет контроль
за использованием государственного имущества, дает согласие на
продажу, сдачу в аренду, передачу в залог или в уставный капитал
обществ (товариществ) и иное распоряжение недвижимым иму-
ществом, закрепленным за федеральным государственным пред-
приятием. Аналогичный порядок, за некоторыми исключениями,
существует и для управления и распоряжения иными объектами
государственной и муниципальной собственности.

Главной системой органов, осуществляющих от имени госу-
дарства управление и распоряжение федеральной собственностью,
а также ее приватизацию (за исключением жилых помещений),
является Министерство имущественных отношений РФ (Мини-

1 Собрание актов РФ. 1994. № 8. Ст. 593; СЗ РФ. 2000. № 6. Ст. 777; № 13.
Ст. 1373.
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мущество РФ) и его территориальные органы на местах1. Эти ор-
ганы:

— осуществляют приватизацию и разграничение государ-
ственной собственности;

— управляют и распоряжаются имуществом Российской Фе-
дерации;

— являются учредителями открытых акционерных обществ,
создаваемых в процессе приватизации2;

— осуществляют права акционера (участника) хозяйственных
обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся
в государственной собственности;

— выступают в качестве арендодателей государственного иму-
щества;

— закрепляют государственное имущество на праве хозяйст-
венного ведения, оперативного управления и бессрочного пользо-
вания;

— дают согласие на залог государственного имущества;
— совершают иные действия.
Указанные действия органы системы Минимущества РФ со-

вершают от имени государства как собственника соответствующе-
го имущества3.

Второй по значению системой органов, уполномоченных от
имени государства управлять и распоряжаться федеральным иму-
ществом, являются фонды имуществ во главе с Российским фон-
дом федерального имущества4. Эти органы осуществляют функ-
ции по:

Их полномочия вытекают из п. 15 постановления Верховного Совета
РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной
собственности Российской Федерации на федеральную собственность, госу-
дарственную собственность республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы
и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (Ведомости РФ. 1992.
№ 3. Ст. 89; № 22. Ст. 1185; 1993. № 6. Ст. 191; № 32. Ст. 1261), п. 5 поста-
новления Правительства РФ от 10 февраля 1994 г. № 96 «О делегировании
полномочий Правительства РФ по управлению и распоряжению объектами
федеральной собственности».

Выступать в роли учредителей (участников) хозяйственных обществ (то-
вариществ) государственные органы могут только от имени государства, а не
от своего имени (п. 4 ст. 66 ГК).

Более подробно полномочия Минимущества РФ изложены в Положе-
нии о нем, утв. постановлением Правительства РФ от 3 июня 2002 г.
№ 377// СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2178.

4

См. Положение о Российском фонде федерального имущества, утв. Ука-
зом Президента РФ от 17 декабря 1993 г. № 2173 // Собрание актов РФ.
1993. № 51. Ст. 4937.
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— владению переданными им объектами приватизации до мо-
мента их продажи, в том числе по осуществлению полномочий го-
сударства как акционера (участника) в хозяйственных обществах;

— продаже переданных им объектов приватизации;
— выступлению на основании поручения Правительства РФ

учредителем хозяйственных обществ;
— получению и перечислению денежных средств, полученных

в результате приватизации;
— осуществлению от имени РФ выпуска государственных

ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения находящихся
в федеральной собственности акций открытых акционерных об-
ществ, созданных в процессе приватизации.

Указанные действия фонды имущества также совершают от
имени государства как собственника соответствующего имущества.

Полномочия перечисленных государственных органов в насто-
ящее время ограничены Указом Президента РФ от 30 сентября
1995 г. № 986 «О порядке принятия решений об управлении и рас-
поряжении находящимися в федеральной собственности акция-
ми»1. Любые действия по управлению и распоряжению акциями,
находящимися в федеральной собственности (кроме продажи),
в том числе их передача в управление частным лицам, в уставные
капиталы организаций, в залог, а также иное их обременение воз-
можны только на основании указов Президента РФ, проекты ко-
торых должны в обязательном порядке выноситься на подписание
постановлениями Правительства РФ. Решения о продаже акций,
кроме закрепленных Президентом РФ в государственной собст-
венности на определенный срок, Правительство РФ может прини-
мать самостоятельно.

Однако от имени государства действуют не только указанные
выше органы. Так, при приватизации жилых помещений стороной
соответствующих отношений по передаче жилых помещений
в собственность граждан выступает государство как таковое, хотя
заключаются соответствующие сделки государственными органа-
ми или даже государственными предприятиями от своего имени2;

Государство становится собственником имущества при пре-
кращении (в том числе принудительном) на него права частной
собственности по основаниям, предусмотренным ст. 225 ГК (в от-
ношении бесхозяйных вещей), 228 (находок), 231 (безнадзорных

СЗ РФ. 1995. № 41. Ст. 3874; 1997. № 28. Ст. 3417.

См. ст. 7 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» от 4 июля 1991 г. // Ведомости РФ. 1991. № 28. Ст. 959; 1993.
№ 2. Ст. 67; СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1864; 1998. № 13. Ст. 1472; 1999. № 18.
Ст. 2214; 2001. № 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918.
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животных), 233 (кладов, относящихся к памятникам истории и
культуры), 238 (имущества, которое не может принадлежать данно-
му собственнику), 240 (бесхозяйственно содержимых культурных
ценностей), 242 (при реквизиции) и 243 (при конфискации), а так-
же в иных случаях. Только государство может осуществлять прива-
тизацию принадлежащего ему имущества (в порядке, предусмот-
ренном законом). И напротив, оно же (и только оно) выступает по-
лучателем имущества при национализации. Право государства на
национализацию серьезно ограничено Конституцией РФ.

Государство может участвовать и в общей долевой собственно-
сти, например на жилые помещения к кондоминиумах1.

Государство как участник сделки. Государство выступает участ-
ником сделок всякий раз, когда они совершаются уполномочен-
ными лицами от его имени. При этом государству доступна любая
сделка, за исключением тех, которые рассчитаны исключительно
на физических и юридических лиц. Государство не может высту-
пать в сделках в качестве потребителя (покупателя в розничной
торговле, нанимателя в договоре бытового проката, заказчика при
бытовом заказе и т.д.). Также невозможно участие государства в
сделках в качестве специального субъекта — страховщика, банка,
финансового агента и т.д. Поскольку государство — не предпри-
ниматель, оно не может участвовать в сделках в этом качестве
(быть доверительным управляющим, участником договора ком-
мерческой концессии и т.д.). Государство (а именно — Россий-
ская Федерация) выступает получателем имущества при призна-
нии сделки недействительной по ст. 169 ГК.

От имени государства как собственника соответствующего
имущества заключаются, как правило, любые сделки по распоря-
жению государственным имуществом, в том числе в рамках при-
ватизации.

Государство может напрямую участвовать в инвестиционной
деятельности,' осуществляемой в форме капитальных вложений.
Капитальные вложения осуществляются способами: 1) финанси-
рования, выделяемого непосредственно из бюджета2; 2) предостав-
ления государственных гарантий по инвестиционным проектам за
счет бюджета; 3) выделения займов из бюджета, как краткосроч-
ных, так и долгосрочных; 4) выпуска облигационных займов, га-
рантированных целевых займов; 5) предоставления незавершенных

См. Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» от
14 июня 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2963; 2002. № 12. Ст. 1093.

Порядок предоставления бюджетных инвестиций определен в ст. 80 БК
РФ. См. также Положение о формировании перечня строек и объектов для
федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств
федерального бюджета, утв. постановлением Правительства РФ от 11 октября
2001 г. № 714 // СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4097.
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строительством объектов, находящихся в государственной собст-
венности и т.д.1

Гарантии (поручительства) государства в рамках лимитов,
предусмотренных бюджетом, могут выдаваться не только при
осуществлении инвестиций. Например, государство может выда-
вать гарантии по обязательствам государственных заказчиков
продукции для федеральных нужд в пределах средств, выделяе-
мых на эти цели из бюджета2. При этом в нормах ГК о поставке
товаров и подрядных работах для государственных нужд
(ст. 525—534 и 763—768 соответственно) прямо о непосредствен-
ном участии государства в соответствующих отношениях не ска-
зано3. Государство вполне замещается здесь юридическими лица-
ми, выступающими в качестве государственных заказчиков. Од-
нако, поскольку в роли заказчика выступает государственный
орган, обладающий необходимыми ресурсами, а приобретаемое
имущество необходимо государству как таковому4, постольку
возможность непосредственного участия государства в складыва-
ющихся отношениях не исключена.

См. также Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1928 «О част-
ных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 22. Ст. 2462;
1996. № 4. Ст. 267; № 17. Ст. 1956. Инвестиции предназначаются в первую
очередь для развития «точек роста» экономики, причем частный инвестор
(кроме случаев прямого бюджетного финансирования) должен вложить
в проект не менее 20 процентов собственных средств. Срок окупаемости
проектов не должен превышать, как правило, двух лет (для сельского хозяй-
ства — пяти лет). Порядок государственного инвестирования установлен по-
становлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 534 «О дополнительном
стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации» // СЗ РФ.
1996. № 19. Ст. 2298. Согласно ст. 80 БК РФ закрепление в государственной
собственности доли уставного (складочного) капитала негосударственных
юридических лиц, получающих бюджетные инвестиции, обязательно.

2

" См. п. 2 ст. 3 Федерального закона «О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд» от 13 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 1994. N° 34.
Ст. 3540; 1995. № 26. Ст. 2397; 1997. № 12. Ст. 1381; 1999. № 19. Ст. 2302; см.
также Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от
6 мая 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 19. Ст. 2302.

БК РФ предусматривает, что такие контракты должны заключаться от
имени государства. В то же время согласно ГК указанные контракты заклю-
чаются соответствующими государственными организациями от своего име-
ни. Приоритет в данном случае имеют нормы ГК.

Государственные нужды — это потребности РФ в товарах (работах, услу-
гах), см. ст. 2 Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» от 6 мая 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 19. Ст. 2302.
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Без каких-либо лимитов, установленных в бюджете, государ-
ство гарантирует возврат гражданам их вкладов, внесенных в банк,
в уставном капитале которого более 50% акций или долей участия
имеют соответственно Российская Федерация, ее субъекты или
муниципальные образования (п. 1 ст. 840 ГК). Суть гарантии со-
стоит в том, что государство несет субсидиарную ответственность
по требованиям вкладчика к банку на основании ст. 399 ГК.

Государство может заключать соглашения о разделе продук-
ции1. Сторонами соглашения являются частный инвестор и госу-
дарство — Российская Федерация в лице Правительства РФ и ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого
расположен участок недр, предоставленный инвестору для ис-
пользования. Соглашения о разделе продукции заключаются, как
правило, на основании конкурсов (аукционов). Раздел продукции
состоит в том, что инвестор оставляет за собой так называемую
компенсационную часть произведенной продукции (которая воз-
мещает ему стоимость понесенных затрат) и причитающуюся ему
часть «прибыльной» продукции в размере, определенном соглаше-
нием. Государство же получает свою часть «прибыльной» продук-
ции, которая делится между Российской Федерацией и соответст-
вующим субъектом РФ. Раздел продукции заменяет взимание
с инвестора большинства налогов.

Государство как участник сделок выступает при эмиссии и об-
ращении различных ценных бумаг, в том числе и государственных
ценных бумаг2. Оно может быть как эмитентом, так и владельцем
ценных бумаг. Правовой режим государственых и муниципальных
бумаг подробно урегулирован Федеральным законом «Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг» от 29 июля 1998 г.3 Государственные (муниципаль-
ные) ценные бумаги должны быть выпущены от имени государст-
ва (Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального об-
разования), хотя в роли эмитента может выступить государствен-
ный (муниципальный) орган исполнительной власти, наделенный
правами юридического лица. Исполнение обязательств по этим
ценным бумагам производится за счет средств казны. Обязатель-
ства, возникающие в результате эмиссии государственных ценных

См. ст. 3 Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции»
от 30 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18; 1999. № 2. Ст. 246; 2001.
№ 26. Ст. 2579.

" См. ст. 2 Закона РФ «О рынке ценных бумаг» от 23 апреля 1996 г. // СЗ
РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472; 2001.
№ 33 (Ч. I). Ст. 3424.

3 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
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бумаг, составляющих внутренний долг, должны быть выражены
в рублях, аналогичные обязательства, составляющие внешний
долг, должны быть выражены в иностранной валюте.

Основной разновидностью выпускаемых государством цен-
ных бумаг являются облигации или иные долговые бумаги, при
продаже которых заключается договор государственного займа
(ст. 817 ГК). В соответствии со ст. 94—96 БК одним из источни-
ков финансирования дефицита бюджетов являются государствен-
ные (муниципальные) займы, осуществляемые путем выпуска
ценных бумаг от имени РФ, субъектов РФ или муниципальных
образований. Эти займы являются составной частью государст-
венного (муниципального) долга1.

Эмиссия и обращение облигаций федеральных займов, выра-
женных в рублях, регламентируется Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций федеральных займов, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 4582.
Для эмиссии отдельного вида этих облигаций Министерство фи-
нансов РФ должно утвердить условия эмиссии облигаций данного
вида и решение об эмиссии отдельного выпуска. Облигации феде-
ральных займов выпускаются в документарной форме с обязатель-
ным централизованным хранением. Эти облигации являются про-
центными, т.е. по ним выплачивается че только номинальная сто-
имость облигации (основной долг), но и доход в виде процента.
Облигации одного выпуска должны быть равны по объему предо-
ставляемых прав. Эмитентом облигаций федеральных займов от
имени Российской Федерации выступает Министерство финансов
РФ. Центральный банк РФ выступает в качестве генерального аген-
та по обслуживанию выпусков этих облигаций. Владельцами обли-
гаций могут быть российские и иностранные юридические и физи-
ческие лица.

Государство в соответствии с Генеральными условиями эмис-
сии и обращения облигаций федеральных займов выпустило обли-
гации федерального займа с переменным3, с постоянным и с фик-

1 Порядок осуществления государственных (муниципальных) заимство-
ваний определяется главой 14 БК РФ.

2 С З РФ. 1995. № 21. Ст. 1967; 1998. № 27. Ст. 3193; 1999. № 11.
Ст. 1296. Номинал облигаций федеральных займов установлен в размере
1000 руб. (см.: постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 455
«О выпуске облигаций федеральных займов» // СЗ РФ. 1997. № 17. Ст. 2007
и постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1563 «Об изме-
нении номинала стоимости государственных ценных бумаг, а также размера
дохода по ним в связи с изменением нарицательной стоимости российских
денежных знаков» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5814).

3 См. Условия эмиссии и обращения облигаций федерального займа
с переменным купонным доходом, утв. приказом Минфина РФ от 22
декабря 2000 г. № 112н // БНА. 2001. № 3.
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сированным купонным доходом, с амортизацией долга1 , а также
облигации государственных нерыночных займов.

Отдельными Генеральными условиями регламентируется
эмиссия и обращение государственных краткосрочных бескупон-
ных облигаций2, сберегательных облигаций3, облигаций государ-
ственного сберегательного займа4, облигаций государственного
валютного займа 1999 г.5 и облигаций, погашаемых золотом (золо-
тых сертификатов)6. Эти облигации имеют такие особенности их
эмиссии и обращения, которые не позволяют применять к ним
упомянутые ранее общие Генеральные условия.

Помимо облигаций, выпущенных в соответствии с Законом
РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг», в свое время были размещены:

— облигации российского внутреннего выигрышного займа;
— облигации внутреннего государственного валютного займа;

См. Условия эмиссии и обращения облигаций федерального займа
с амортизацией долга, утв. приказом Минфина РФ от 27 апреля 2002 г. № 37н //
БНА. 2002. № 20.

См. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных крат-
косрочных бескупонных облигаций, утв. постановлением Правительства РФ
от 16 октября 2000 г. № 790 // СЗ РФ. 2000. № 43. Ст. 4248. По сути это те
же пресловутые ГКО, по которым государство отказалось платить после
17 августа 1998 г. Их главная особенность состоит в том, что они продаются
с дисконтом, а погашаются по номиналу: разница составляет доход владель-
ца.

См. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных сбе-
регательных облигаций, утв. постановлением Правительства РФ от 6 ноября
2001 г. № 771 // СЗ РФ. 2001. № 46. Ст. 4361. Это средне- и долгосрочные
процентные облигации с промежуточными сроками погашения, пред-
назначенные для юридических лиц, которые осуществляют инвестирование
(страховщики, пенсионные и инвестиционные фонды и т. д.). Их оборот на
вторичном рынке запрещен.

См. Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций государ-
ственного сберегательного займа РФ, утв. постановлением Правительства
РФ от 16 мая 2001 г. № 379 // СЗ РФ. 2001. № 21. Ст. 2089. Это средне-
срочные процентные облигации на предъявителя, выпускаемые в докумен-
тарной форме, которые предназначены в основном для граждан.

См. Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций государ-
ственного валютного займа 1999 г., утв. постановлением Правительства РФ
от 29 ноября 1999 г. № 1306 // СЗ'РФ. 1999. № 49. Ст. 5999; 2000. № 6.
Ст. 759.

См. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных обли-
гаций, погашаемых золотом, утв. постановлением Правительства РФ от
27 июля 1998 г. № 861 // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3897.
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— казначейские обязательства1;
— государственные долговые товарные обязательства2.
Все государственные займы являются добровольными (п. 2

ст. 817 ГК). Это означает, что государство не может никому навя-
зывать свои облигации. Изменение условий выпущенного займа
не допускается (п. 4 ст. 817 ГК)3. Между тем история России XX в.
являет нам множество примеров, когда государство заставляло
граждан покупать его облигации или отказывалось платить по
ним. Последний раз это произошло в августе 1998 г., когда Прави-
тельство РФ не смогло погасить выпущенные им облигации
и приступило к их «реструктуризации» на основании принятого
им распоряжения4.

1 См. постановление Правительства РФ от 9 августа 1994 г. № 906
«О выпуске казначейских обязательств» // СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1911. Каз-
начейские обязательства принимались государством вместо денег в качестве
налоговых платежей. В настоящее время не выпускаются, хотя нормативные
акты о них не отменены.

2 См. Федеральный закон «О государственных долговых товарных
обязательствах» от 1 июня 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 23. Ст. 2171; 2000.
№ 23. Ст. 2347. В свое время как СССР, так и Россия занимали у населе-
ния деньги под обязательства продать те или иные дефицитные товары.
Не погашенные своевременно обязательства, которые были беспроцент-
ными (государственные целевые займы 1990 г. и чеки «Урожай-90»), подле-
жат погашению исходя из принципа полной компенсации. Ранее в ряде
случаев компенсации подлежала не вся рыночная стоимость соответствую-
щих товаров, а лишь определенная часть (см. постановление Правительства
РФ от 16 апреля 1994 г. № 344 «О государственных долговых товарных обя-
зательствах» // Собрание актов РФ. 1994. № 17. Ст. 1419). Затем это поста-
новление было отменено (СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 289). И только в 2000 г.
наконец-то были определены сроки, в течение которых эти обязательства
должны быть погашены.

3 Иной подход закреплен в ст. 105 БК РФ, согласно которой при ре-
структуризации государственного долга возможно частичное списание (со-
кращение) суммы основного долга. Однако к гражданско-правовым
отношениям, в рамках которых государство уже является должником, это
правило может быть применено лишь с согласия другой стороны —
кредитора.

4 См. распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 1998 г. № 1787-р
«О новации по государственным ценным бумагам» // СЗ РФ. 1998. № 51.
Ст. 6329; 1999. № 11. Ст. 1396; № 47. Ст. 5779; 2000. № 11. Ст. 1231; № 52
(Ч. 11). Ст. 5203. Ранее было принято более откровенное постановление по
тому же вопросу, которое приостановило все операции с облигациями, см.:
постановление Правительства РФ от 25 августа 1998 г. № 1007 «О погаше-
нии государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций
федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со
сроками погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17
августа 1998 г.» // СЗ РФ. 1998. № 35. Ст. 4409.
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Это распоряжение предлагало держателям облигаций произве-
сти новацию, которая возможна только по соглашению между
должником и кредитором. Такое соглашение в принципе можно
было бы и не заключать. Тогда оставался единственный вы-
ход — обращаться с иском в суд. Но денег у государства все равно
нет, а механизм продажи его имущества за долги отсутствует. По-
этому на практике никакой альтернативы новации не было. Дер-
жатель облигаций был вынужден соглашаться с ней. В результате
произошла «ползучая» экспроприация имущества частных лиц без
справедливой компенсации. Государство фактически обобрало
своих граждан и созданные ими организации, причем сделало это
так же беспардонно, как и при прежнем режиме.

Помимо облигаций государством выпускаются и другие цен-
ные бумаги, например векселя1, жилищные сертификаты2 и пр.
Однако они не являются эмиссионными и урегулированы, как
правило, в специальных нормативных актах.

В обыденном сознании превалирует суждение о том, что госу-
дарство выступает как эмитент денег. Однако с точки зрения пра-
ва все выглядит иначе. Эмитентом денег выступает Центральный
банк РФ (Банк России) как отдельное от государства юридическое
лицо3. Причем государство не отвечает по обязательствам Банка
России, а Банк России — по обязательствам государства, если они
не приняли на себя такие обязательства или если иное не предус-
мотрено федеральными законами. Таким образом, государство не
отвечает ни за обесценивание денег, ни за иные убытки, которые
причинены юридическим и физическим лицам в связи с их уча-
стием в денежном обращении4.

Выпуск государством векселей ограничен. Государство может обязы-
ваться по векселям лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом
(см. ст. 2 Закона РФ «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. //
СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238).

Жилищные сертификаты являются именными, необращаемыми товар-
ными ценными бумагами и погашаются путем предоставления жилья в раз-
мере, указанном в самом сертификате. Они выдаются гражданам,
лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий (СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3983; 2001. № 37. Ст. 3691), лицам, увольняе-
мым с военной службы или переселяемым из военных городков (СЗ РФ.
1998. № 5. Ст. 615; 2000. № 16. Ст. 1708; 2002. № 12. Ст. 1145) и гражданам
иных категорий, нуждающимся в жилье.

См. ст. 1 и 2 Закона РФ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002 г. // Российская газета. 2002. 13 июля. № 127.

4

С учетом того, что Центробанку после падения «пирамиды ГКО» разре-
шено выпускать облигации, государство и по ним не будет нести ответствен-
ность.
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Эмитированные банкноты и монета обеспечиваются лишь ак-
тивами Банка России (ст. 30 Закона о Центральном банке РФ).
Хотя они и не могут быть объявлены недействительными (утра-
тившими силу законного средства платежа), если не установлен
достаточно продолжительный срок их обмена на банкноты и мо-
нету нового образца, принцип полного возмещения убытков, по-
несенных в сфере денежного обращения вследствие действий Бан-
ка России или государства, из законодательства прямо не вытека-
ет. Риск обесценивания рублей — одна из основных причин того,
что фаждане стремятся как можно скорее обменять рубли на твер-
дую валюту, а юридические лица — вывезти деньги из России.

Впрочем, в ряде случаев (в частности, на основании Федераль-
ного закона «О восстановлении и защите сбережений граждан
Российской Федерации» от 10 мая 1995 г.1) государство гарантиру-
ет восстановление и обеспечение сохранности ценности денежных
сбережений, созданных гражданами РФ в определенный период
времени, а затем вследствие изменения экономической политики
обесценившихся2.

Гарантированными государством сбережениями считаются де-
нежные средства, помещенные:

— на вклады в Сберегательный банк РФ (ранее Государствен-
ные трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на тер-
ритории РСФСР; Российский республиканский банк Сбербанка
СССР; Сбербанк РСФСР) в период до 20 июня 1991 г.;

— на вклады в организации государственного страхования РФ
(ранее организации государственного страхования СССР, дейст-
вовавшие на территории РСФСР; организации государственного
страхования РСФСР) по договорным (накопительным) видам
личного страхования в период до 1 января 1992 г.;

— в государственные ценные бумаги (СССР и РСФСР), раз-
мещение которых производилось на территории РСФСР в период
до 1 января 1992 г.

Эти гарантированные сбережения граждан являются государ-
ственным внутренним долгом РФ, обеспеченным государственной
собственностью в соответствии с Конституцией РФ и всеми акти-
вами, находящимися в распоряжении Правительства РФ. Гаранти-

1 СЗ РФ. 1995. № 20. Ст. 1765.

" Правда, непонятно, как будет производиться это восстановление сбере-
жений, если после этого государство еще раз обобрало своих граждан до нит-
ки. Честнее было бы сразу сказать, что никто реальной компенсации не по-
лучит.
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руется не номинальная стоимость, а именно ценность сделанных
в свое время сбережений, которая определяется покупательной
способностью денежных средств на момент их вложения (по об-
щему правилу, покупательной способностью валюты СССР в
1990 г.). Гарантированные сбережения граждан переводятся в це-
левые долговые обязательства РФ, являющиеся государственными
ценными бумагами1. Каждый рубль вложений переводится в рубль
номинала целевого долгового обязательства, если вложение сдела-
но до 1 марта 1991 г. (к вложениям, сделанным позже этой даты,
применяются понижающие коэффициенты). Долговая стоимость
одной единицы номинала такого обязательства определяется из
соотношения текущей покупательной способности рубля и его по-
купательной способности в 1990 г.2 Целевые долговые обязатель-
ства могут быть обращены в рубли или использованы в качестве
средства платежа при приватизации государственного имущества3.

Государство может без специальной лицензии выступать в ро-
ли организатора лотерей, тотализаторов и других основанных на
риске игр (п. 1 ст. 1063 ГК). Причем никаких целей, ради которых
могут проводиться такие игры, не установлено. Следовательно,
цели могут быть любыми. Однако если исходить из идеи служения
обществу, то государство должно было бы экплуатировать азарт
своих граждан лишь в целях повышения уровня культуры, разви-
тия духовной жизни и иных благих целях.

См. Федеральный закон «О порядке перевода государственных ценных
бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долго-
вые обязательства РФ» от 12 июля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3683.
Облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 г. пере-
водятся в целевые облигации РФ, Государственные казначейские обязатель-
ства СССР — в целевые казначейские обязательства РФ, а сертификаты
Сберегательного банка СССР — в целевые сертификаты РФ. См. также По-
ложение о переводе государственных ценных бумаг СССР и сертификатов
Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства РФ, утв. по-
становлением Правительства РФ от 29 января 2000 г. № 82 // СЗ РФ. 2000.
№ 6. Ст. 764.

См. Федеральный закон «О порядке установления долговой стоимости
единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федера-
ции» от 6 июля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3349.

До начала восстановления сбережений ежегодно проводится так назы-
ваемая предварительная компенсация для отдельных категорий граждан.
См., напр., постановление Правительства РФ «О выплате в 2002 году
отдельным категориям граждан РФ предварительной компенсации по
вкладам в Сберегательном банке РФ и некоторых страховых организациях»
от 13 марта 2002 г. № 152 // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1056.
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Государство вправе принимать пожертвования (п. 1 ст. 582 ГК).
Государство может выступать также в наследственных право-

отношениях — в роли наследника как по завещанию, так и по за-
кону (ст. 527 и 552 ГК 1964 г.).

Государство как субьект ответственности. Всякий раз, когда го-
сударство становится участником какого-либо гражданско-право-
вого отношения, оно может быть привлечено к ответственности за
нарушение прав и охраняемых законом интересов другого участ-
ника этих отношений и наоборот. Это общее правило, касающее-
ся гражданско-правовой ответственности. Однако говоря о госу-
дарстве как субъекте ответственности, нужно вести речь об
ином — об особых случаях внедоговорной ответственности госу-
дарства за вред, причиненный в определенных ситуациях.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, в том числе в результате издания акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, не соответству-
ющего закону или иному правовому акту, подлежит возмещению.
Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъ-
екта РФ или казны муниципального образования (ст. 16 и 1069
ГК). Таким образом, в законе установлено общее правило об от-
ветственности государства за вред, причиненный его органами
или должностными лицами. Такая ответственность наступает не-
зависимо от того, является ли орган государства юридическим ли-
цом и может ли он самостоятельно нести ответственность. Естест-
венно, государство не отвечает вместо унитарных (казенных)
предприятий и учреждений, не выполняющих властных функций,
и их должностных лиц, что не исключает субсидиарной ответст-
венности государства по обязательствам указанных субъектов.

Государство отвечает перед реабилитированными жертвами
допущенных им политических репрессий на основании Закона
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октяб-
ря 1991 г.1 и принятых во исполнение его других нормативных ак-
тов. Эта ответственность конкретизирована в Положении о поряд-
ке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или
вышедшего иным путем из владения в связи с политическими ре-
прессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты
денежной компенсации, утвержденном постановлением Прави-

Ведомости РФ. 1991. № 44. Ст. 1428; 1992. № 28. Ст. 1624; 1993. № 1.
Ст. 21; Российская газета. 1993. 15 окт.; СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4242; 2000.
№ 33. Ст. 3348.
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тельства РФ от 12 августа 1994 г. № 926'. Действие этого Положе-
ния распространяется только на случаи ответственности государ-
ства, поскольку в нем идет речь и о возврате имущества, сохра-
нившегося в натуре, что нельзя считать ответственностью.
К ответственности государства в строгом смысле слова относятся
только возмещение стоимости имущества и выплата денежной
компенсации. Соответствующие денежные выплаты производятся
за счет средств федерального бюджета Министерством финансов
РФ в пределах установленных лимитов.

Вред (в том числе моральный), причиненный гражданину в ре-
зультате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного применения в качестве ме-
ры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны
РФ, а в случаях, предусмотренных законом, — за счет казны
субъекта РФ или муниципального образования в полном объеме
независимо от вины должностных лиц соответствующих право-
охранительных органов (ст. 1070 ГК). Вред, причиненный этими
органами в других ситуациях, возмещается по общим правилам
о деликтной ответственности.

В ряде случаев государство может принимать на себя обязан-
ность компенсировать ущерб, понесенный теми или иными ли-
цами, причем подобное возмещение не всегда относится к мерам
ответственности. Так, согласно ст. 306 ГК в случае принятия
Российской Федерацией закона, прекращающего право собствен-
ности, причиненные собственнику убытки, в том числе стоимость
его имущества, возмещаются государством. Принятие закона, как
правило, акт правомерный. Поэтому возмещение убытков не бу-
дет мерой ответственности. Но если закон, на основании которого
было прекращено право собственности, противоречит Конститу-
ции РФ или международно-правовым нормам, государство долж-
но нести ответственность за неправомерные действия, например,
в случае принятия закона о национализации какого-либо имуще-
ства без компенсации его стоимости.

Требования, которые вытекают из перечисленных выше случаев
ответственности государства, могут быть предъявлены к Министер-
ству финансов РФ (Федеральному казначейству) или его органам
на местах, финансовым органам субъектов РФ или муниципальных
образований и удовлетворяются за счет средств соответствующей

1 СЗ РФ. 1994. № 18. Ст. 2082; 1995. № 42. Ст. 3987; 2001. № 1 (Ч. II).
Ст. 130.
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казны (ст. 1071 ГК). Помимо финансовых органов от имени казны
в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК могут выступать и иные государ-
ственные органы, юридические лица или граждане. Но источник
средств во всех этих случаях один — казна. Взыскание денежных
сумм производится за счет средств соответствующего бюджета,
а при их отсутствии — за счет иного имущества, составляющего
казну1.

Однако современное состояние гражданского судопроизводст-
ва и, самое главное, судебного исполнения подчас позволяет госу-
дарству уклоняться от возмещения вреда. Во-первых, не так-то
просто найти конкретного субъекта, который не только мог бы
выступить ответчиком от имени государства, но и имел бы средст-
ва, достаточные для возмещения убытков (особенно в случае дого-
ворной ответственности). Такая ситуация связана с избранной на-
шим законодательством плюралистической моделью участия госу-
дарства в имущественных отношениях, при которой отсутствует
универсальный ответчик по любым спорам с участием государст-
ва. Во-вторых, даже если для удовлетворения иска в отношении
государства есть все основания, суды опасаются (и подчас небес-
почвенно), что деньги будут сняты с их бюджетных статей. Нако-
нец, в-третьих, даже если решение вынесено, его крайне трудно
исполнить. Казна пуста. Если в ней есть какие-то средства, то в
них, как правило, остро нуждаются другие получатели. Не всегда
возможно и обращение взыскания на государственное имущество,
которое быстро передается какому-либо государственному пред-
приятию или учреждению.

Яркий пример нарушения прав частных лиц представляет со-
бой процедура взыскания денежных средств со счетов бюджетных
учреждений по исполнительным листам, установленная Прави-
тельством РФ2. Требования взыскателей удовлетворяются орга-
нами казначейства в пределах средств, имеющихся на счете
должника, с учетом их целевого назначения. При отсутствии
средств исполнительный лист возвращается взыскателю с уве-
домлением о невозможности исполнения. И тогда лист приходится

См. п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Сборник постановлений Пленумов Верховных
Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М,
1999. С. 316.

См. «Правила взыскания на основании исполнительных листов судеб-
ных органов средств по денежным обязательствам получателей средств феде-
рального бюджета», утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля
2001 г. № 143 // СЗ РФ. 2001. № 10. Ст. 959.
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предъявлять уже в Минфин РФ для взыскания с главного распоря-
дителя средств федерального бюджета, т. е. с вышестоящего по от-
ношению к должнику органа управления. Затем, при удовлетворе-
нии требования, документы снова возвращаются в территориаль-
ные органы казначейства. Взыскателю же приходится длительное
время ожидать получения денег. И все это называется «субсидиар-
ной ответственностью» по долгам учреждения. Хотя подобную от-
ветственность несет федеральный собственник в лице финансово-
го органа, т. е. самого Министерства финансов РФ, а не «главный
распорядитель бюджетных средств». Не требует гражданское зако-
нодательство и соблюдения правила о надлежащем целевом назна-
чении денежных средств, на которые может быть обращено ис-
полнение. Поэтому наиболее простой и честный путь удовлетво-
рения взысканий частных лиц состоял бы в том, чтобы орган
казначейства погашал задолженность по исполнительным листам
самостоятельно, а затем уже разбирался, кто виновен в ее возник-
новении или нецелевом использовании денежных средств. Тем не
менее попытки отменить анализируемое постановление в Верхов-
ном Суде РФ успехом пока не увенчались.

Непосредственное участие государства во внешнеторговом обо-
роте. Общепризнано, что власть государства распространяется
только на его территорию и некоторые другие пространства в со-
ответствии с нормами международного права. Следовательно, за
пределами своей территории государство власть обычно не осуще-
ствляет. Однако оно не теряет при этом такого своего важнейшего
качества, как суверенитет. И при вступлении государства в граж-
данско-правовые отношения за пределами своей территории этого
нельзя не учитывать.

Специфика участия государства во внешнеторговом обороте вы-
текает из того, что ему приходится действовать на чужой территории
(под чужой властью). Принцип равноправия государств в междуна-
родных отношениях здесь пересекается с суверенитетом государства
на своей территории. Результатом такого пересечения является при-
знание за государством, участвующим во внешнеторговом обороте,
иммунитета. Иммунитет государства представляет собой его сувере-
нитет, но как бы продолженный за пределы государственной терри-
тории. Иммунитет означает невозможность распространения госу-
дарственного суверенитета на иностранное государство, действую-
щее за пределами своей территории, без его согласия.

Учение об иммунитете государства наиболее подробно развито
в международном частном праве. Различают несколько разновид-
ностей иммунитета — судебный, от принудительного обеспечения
иска и от принудительного исполнения судебного решения. Эти
виды иммунитета означают, что государство без его согласия не-
подсудно судам другого государства, что в отношении имущества
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государства без его согласия не могут быть предприняты принуди-
тельные меры по обеспечению иска и что, наконец, даже выне-
сенное против государства судебное решение не может быть без
его согласия принудительно исполнено (см., например, ст. 435
ГПК). К числу особых разновидностей относят и иммунитет соб-
ственности государства1.

Государство может отказаться от своего иммунитета. Приме-
нительно к внутреннему обороту оно сделало это. Достаточно об-
ратиться к правилу п. 1 ст. 124 ГК, согласно которому государство
выступает в отношениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, на равных с иными участниками этих отношений нача-
лах. Однако это правило не распространяется на внешнеторговый
оборот, что вытекает из ст. 127 ГК. Поскольку особенности ответ-
ственности государства в отношениях с участием иностранных
юридических лиц, граждан и государств определяются законом об
иммунитете государства и его собственности, в данном случае
нельзя вести речь ни о каком равенстве.

Закон об иммунитете государства пока что не принят. Однако
следуя исторической традиции, иммунитет государства в междуна-
родных отношениях, скорее всего, будет определен как абсолют-
ный, т.е. не допускающий без согласия государства никаких при-
нудительных действий в отношении него со стороны других госу-
дарств, международных организаций, иностранных физических
и юридических лиц. Концепция функционального иммунитета,
согласно которой государство пользуется им лишь в международ-
ных публично-правовых отношениях, а в рамках коммерческих
отношений выступает наравне с другими лицами, вряд ли ког-
да-либо получит в России широкое распространение.

Но каким бы ни было содержание будущего Закона об имму-
нитете государства и его собственности, государство вправе в лю-
бой момент отказаться от своего иммунитета или ограничить его,
причем как полностью, так и частично. Примеров отказа от имму-
нитета немало. Во многих соглашениях о поощрении и взаимной
защите капиталовложений РФ отказалась от своего иммунитета
в отношении иностранных инвесторов. Отказ от иммунитета мо-
жет быть предусмотрен и в соглашении о разделе продукции
(ст. 23 Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции»).

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные обра-
зования непосредственно осуществляют внешнеторговую деятель-
ность только в случаях, установленных федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, законами и иными
правовыми актами субъектов РФ (ст. 11 Закона РФ «О государст-

Подробнее см.: Богуславский М. М. Международное частное право. 3-е
изд. М., 1998. С. 148—162, 186--194, там же и список дополнительной лите-
ратуры.
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венном регулировании внешнеторговой деятельности»). Иной (не-
предпринимательской) деятельностью за пределами РФ государст-
во вправе заниматься и без специального дозволения, содержаще-
гося в законе.

Что же касается конкретных субъектов, представляющих госу-
дарство во внешнеторговом обороте, то здесь законодательство,
как правило, следует тем вариантам, которые созданы примени-
тельно к внутреннему обороту.

Денежные обязательства от имени государства принимают на
себя Правительство РФ, Министерство финансов РФ и Цент-
ральный банк РФ. Согласно ст. 51 Закона «О Центральном банке
РФ (Банке России)» этот банк представляет интересы Россий-
ской Федерации во взаимоотношениях с центральными банками
иностранных государств, а также в международных банках
и иных международных валютно-финансовых организациях. Для
осуществления своих функций Банк России может открывать
представительства в иностранных государствах (ст. 55 того же За-
кона).

Выступление на внешнем рынке в качестве заемщика, креди-
тора или гаранта от имени Российской Федерации регламентиру-
ется главой 14 БК. Внешние долговые обязательства РФ могут су-
ществовать в форме: 1) кредитных соглашений и договоров, за-
ключенных от имени РФ как заемщика с кредитными
организациями, иностранными государствами и международны-
ми финансовыми организациями; 2) государственных займов,
осуществленных путем выпуска ценных бумаг от имени РФ;
3) договоров о предоставлении РФ государственных гарантий;
4) международных соглашений и договоров, заключенных от
имени РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых обяза-
тельств РФ прошлых лет (ст. 98 БК). Принимать на себя внешние
долговые обязательства в настоящее время может только Россий-
ская Федерация, но не ее субъекты или муниципальные образова-
ния1. От имени РФ осуществлять внешние заимствования и выда-
вать гарантии может Правительство РФ или уполномоченный им в
соответствии с БК РФ федеральный орган исполнительной власти.

Государственными кредитами, предоставляемыми РФ ино-
странным государствам, их юридическим лицам и международным
организациям, являются кредиты (займы), по которым у иностран-
ных государств, их юридических лиц и международных организа-
ций возникают долговые обязательства перед РФ как кредитором.

Исключение составляют международные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени субъекта РФ, о пролонгации и реструктуризации его
долговых обязательств прошлых лет (п. 3 ст. 99 БК).
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Указанные государственные кредиты формируют государственные
внешние активы РФ.

Предельные объемы государственного внешнего долга и внеш-
них заимствований устанавливаются федеральным бюджетом на
очередной год. Ежегодные заимствования, как правило, не долж-
ны превышать годовой объем платежей по обслуживанию и пога-
шению государственного внешнего долга РФ. Перечень внешних
займов и гарантий, превышающих 10 млн долл. США, должен
быть предусмотрен в Программе государственных внешних заим-
ствований РФ. Еще более строгие правила установлены для выда-
чи государственных внешних кредитов (см. главу 15 БК РФ).

Переговоры с иностранными кредиторами по условиям при-
влечения и использования в экономике РФ финансовых кредитов
проводятся Министерством финансов РФ, а товарных и инвести-
ционных кредитов — Министерством финансов совместно с Ми-
нистерством экономического развития и торговли РФ и другими
заинтересованными министерствами, ведомствами и организация-
ми. Подписание межправительственных соглашений по вопросам
привлечения иностранных кредитов и предоставления гарантий
осуществляется министром финансов РФ или лицом, уполномо-
ченным Правительством РФ1.

Выпуск ценных бумаг, специально предназначенных для рас-
пространения на внешнем рынке, предусмотрен постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 931 «Об урегулирова-
нии коммерческой задолженности бывшего СССР перед ино-
странными кредиторами»2. В целях урегулирования коммерческой
задолженности она переоформляется в облигации внешних обли-
гационных займов с окончательными сроками погашения в 2010 и
2030 гг.3 При этом кредиторам государства приходится отказы-
ваться от своих требований по соответствующим контрактам.
Сами же контракты должны удовлетворять условиям, перечислен-
ным в постановлении от 29 декабря 2001 г. № 931.

См. п. 2 постановления Правительства РФ от 16 октября 1993 г. № 1060
«Об организации работы, связанной с привлечением и использованием ино-
странных кредитов» // Собрание актов РФ. 1993. № 43. Ст. 4094.

2 СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. II). Ст. 931.

Такие облигации выпущены в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в "Лондонский клуб кредиторов"» от 23 июня 2000 г.
№ 478 // СЗ РФ. 2000. № 28. Ст. 2976. Согласно указанному постановлению
на облигации внешних займов обмениваются обязательства Внешэконом-
банка перед «Лондонским клубом».
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Право выпуска внешних облигационных займов в свое время
было предоставлено и некоторым субъектам РФ1. Однако послед-
ние должны были получить кредитный рейтинг в соответствии
с международными стандартами и соблюдать иные ограничения2.

Что же касается иных обязательств — относительно движимого
и недвижимого имущества, участия в управлении юридическими
лицами, то здесь государство представляют Минимущество РФ,
Управление делами Президента РФ, и Министерство иностран-
ных дел РФ3.

Сделки в отношении движимого имущества, не закрепленного
за какой-либо государственной организацией на праве хозяйст-
венного ведения или оперативного управления, в том числе с ак-
циями, долями и паями, совершает Минимущество РФ4. Оно же
выступает в качестве учредителя (участника) от имени РФ в нахо-
дящихся за рубежом юридических лицах5.

Что касается недвижимого имущества, находящегося за грани-
цей, то оно подлежит передаче в ведение Управления делами Пре-
зидента РФ, за исключением объектов, необходимых МИД РФ6.
Эти органы размещают в соответствующих зданиях и сооружениях
различные государственные учреждения (МИД РФ — лишь подве-
домственные ему, Управление делами — все остальные). Не заня-

См.: Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 304 «О выпуске внешних
облигационных займов органов исполнительной власти г. Москвы,
Санкт-Петербурга и Нижегородской области» // СЗ РФ. 1997. № 15.
Ст. 1755; № 42. Ст. 4762; № 46 Ст. 5279; М> 51. Ст. 5743; 1998. № 12. Ст. 1425.
Действие этого Указа было распространено и на других субъектов РФ (ре-
спублики Татарстан и Коми, Московскую, Ленинградскую, Свердловскую,
Самарскую, Орловскую и Челябинскую области, Красноярский край).

См. п. 2 ст. 6 Закона РФ «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг».

3 Далее - МИД РФ.

См. постановление Правительства РФ «Об управлении федеральной соб-
ственностью, находящейся за рубежом» от 5 января 1995 г. № 14 // СЗ РФ.
1995. № 3. Ст. 203; № 39. Ст. 3771.

Хотя Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 733 «Об управлении
федеральной собственностью, находящейся за границей» (СЗ РФ. 1998.
№ 27. Ст. 3149) формально не отменен, в настоящее рремя создание акцио-
нерных обществ не может считаться магистральным способом эксплуатации
государственного имущества, находящегося за рубежом.

См. Указ Президента РФ «О мерах по улучшению использования распо-
ложенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого
имущества, закрепленного за федеральными органами исполнительной
власти и их представительствами, другими государственными органами
Российской Федерации и государственными организациями» от 23 октября
2000 г. № 1771 // СЗ РФ. 2000. № 44. Ст. 4352.
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тая в установленном порядке недвижимость передается в хозяйст-
венное ведение Федеральному государственному унитарному
предприятию «Предприятие по управлению собственностью за ру-
бежом» для ее коммерческого использования.

Решения об отчуждении федерального недвижимого имущест-
ва (как, впрочем, и движимого) за пределами РФ принимает Пра-
вительство России на основании предложений Управления делами
Президента РФ и МИД РФ по представлению соответствующей
межведомственной комиссии1. Договор об отчуждении заключает
Минимущество РФ на основании акта Правительства. Соверше-
ние сделок по распоряжению недвижимостью, не связанных с ее
отчуждением, производится по согласованию с Минимуществом
РФ, если для них не требуется согласие Правительства РФ.

Управление делами Президента РФ и МИД РФ в пределах
своей компетенции являются полномочными представителями
РФ в отношении расположенного за ее пределами недвижимого
имущества бывшей Российской империи и бывшего СССР, в том
числе имущества его органов, организаций и учреждений, ныне
упраздненных. В отношении иного имущества таким полномоч-
ным представителем выступает Минимущество РФ.

Особенностью участия государства во внешнеторговом оборо-
те является то, что органы, которые уполномочены действовать от
его имени, могут вступать в соответствующие отношения как не-
посредственно, так и через посольства, консульства или торгпред-
ства. Последние должны иметь специальные полномочия действо-
вать от имени перечисленных органов, представляющих государ-
ство. Таким образом, имеет место двойное представительство.
Однако дипломатические и консульские службы могут выступать
от имени государства и непосредственно при совершении сделок
для обеспечения своей собственной деятельности за рубежом
(аренда помещений, приобретение в собственность недвижимого
имущества и т.п. действия), а также некоторых иных сделок.
В частности, сделка, заключенная торговым представительством
от имени государства, должна обязывать последнее, если ранее го-
сударство в международном договоре или посредством односто-
роннего заявления отказалось от своего иммунитета в отношении
такой сделки2.

См. Порядок отчуждения федерального недвижимого имущества, рас-
положенного за пределами РФ, утв. постановлением Правительства РФ от
14 января 2002 г. № 10 // СЗ РФ. 2002. № 3. Ст. 221.

" См. ст. 5 и 6 Положения о торговых представительствах СССР за грани-
цей, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1989 г. //
Ведомости СССР. 1989. № 14. Ст. 95.



Глава 9. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

§ 1. Понятие и юридическая классификация вещей

Понятие вещей. Как отмечалось в главе 5, объектами граждан-
ских прав являются материальные и духовные блага, по поводу ко-
торых субъекты гражданского права вступают между собой в право-
вые отношения. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк
и многообразен. В соответствии со ст. 128 ГК к объектам граждан-
ских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное
имущество; работы и услуги; информация; результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Среди объектов гражданских прав особое место принадлежит
вещам, что определяется, во-первых, их наибольшей распростра-
ненностью и, во-вторых, возникновением по поводу вещей право-
отношений собственности.

Вещи — суть материальные предметы внешнего по отношению
к человеку окружающего мира. Ими являются как предметы мате-
риальной и духовной культуры, т. е. продукты человеческого тру-
да, так и предметы, созданные самой природой и используемые
людьми в своей жизнедеятельности, — земля, полезные ископае-
мые, растения и т.д. Важнейший признак вещей, благодаря кото-
рому они и становятся объектами гражданских прав, заключается
в их способности удовлетворять те или иные потребности людей.
Предметы, не обладающие полезными качествами либо полезные
свойства которых еще не открыты, а также предметы, недоступ-
ные на данном этапе развития человеческой цивилизации (напри-
мер, космические тела), объектами гражданско-правовых отноше-
ний не выступают. Иными словами, режим вещей приобретают
лишь материальные ценности, т.е. материальные блага, полезные
свойства которых осознаны и освоены людьми.

Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не
совпадает с обыденным представлением о них. С точки зрения
действующего законодательства вещами признаются не только
традиционные предметы быта, средства производства и т.п., но
и живые существа (например, дикие и домашние животные),
сложные материальные объекты (промышленные здания и соору-
жения, железные дороги и т.п.), различные виды подвластной
человеку энергии (тепловой, электрической, атомной), жидкие
и газообразные вещества (вода и газ в резервуарах, трубопроводах
и пр.).

Таким образом, под вещами наука гражданского права пони-
мает данные природой и созданные человеком ценности матери-
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ального мира, выступающие в качестве объектов гражданских
прав.

Правовое регулирование общественных отношений по поводу
владения, пользования и распоряжения разнообразными вещами
во многом определяется естественными свойствами последних,
зависит от их экономического назначения, строится с учетом их
ценности, общественных интересов и т. д. В связи с этим не толь-
ко теоретическое, но и большое практическое значение приобре-
тает научная классификация вещей, призванная служить ориенти-
ром при выявлении правового режима того или иного имущества,
определении объема и содержания прав и обязанностей участни-
ков гражданских правоотношений.

Юридическая классификация вещей. Средства производства
и предметы потребления. Данному экономическому подразделению
вещей традиционно придавалось первостепенное значение. До по-
следнего времени с ним связывались основные различия, сущест-
вовавшие между государственной собственностью, с одной сторо-
ны, и собственностью граждан, с другой стороны. Сейчас, когда
средства производства могут находиться не только в государствен-
ной собственности, но и в собственности граждан, данное деление
во многом утратило свое значение. Вместе с тем правовой режим
средств производства и предметов потребления нельзя признать
полностью совпадающим. Так, например, собственник автомаши-
ны обладает разным кругом прав и обязанностей в зависимости от
того, используется ли им машина исключительно в личных целях
или в качестве средства производства (например, в части налого-
обложения, получения необходимых разрешений на эксплуата-
цию, поддержания эксплуатационных качеств и т.п.).

Вещи движимые и недвижимые. Деление вещей на движимые
и недвижимые, принятое практически всеми правовыми система-
ми современности, было решительно отвергнуто советской право-
вой доктриной в начале 20-х годов как буржуазное и не имеющее
практического значения в условиях нашей страны, где земля, ее
недра, воды и леса являлись исключительно государственной соб-
ственностью. В результате в нормативных актах вплоть до начала
90-х годов термин «движимое и недвижимое имущество» вообще
не встречался. Впервые после длительного перерыва общее деле-
ние вещей на движимые и недвижимые было восстановлено Зако-
ном РСФСР о собственности и Основами гражданского законода-
тельства 1991 г. Однако лишь в новом ГК, придающем данному
делению первостепенное значение, оно получило относительно
полное и завершенное воплощение.

Деление вещей на движимые и недвижимые, ведущее свою ис-
торию еще из римского права, основано на естественных свойст-
вах объектов гражданских прав. Как правило, недвижимые вещи
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постоянно находятся в одном и том же месте, обладают индивиду-
альными признаками и являются незаменимыми. К недвижимо-
сти относятся земельные участки, участки недр, обособленные
водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и т.д. Иными
словами, характерным признаком для большинства объектов не-
движимости является их неразрывная связь с землей, именно бла-
годаря которой они обычно обладают повышенной стоимостью.
Вне связи с землей соответствующие объекты, например деревья,
выращиваемые в специальных питомниках для последующей по-
садки, конструкции для сборки жилого строения и т.п., недвижи-
мыми вещами не считаются.

Помимо земли и объектов, неразрывно связаных с ней, ст. 130
ГК относит к недвижимым вещам также подлежащие государст-
венной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания и космические объекты (искусственные спутники, кос-
мические корабли, орбитальные станции и т.п.). Указанные объ-
екты не только способны к пространственному перемещению без
ущерба их назначению, но и специально предназначены для этого.
Признание их недвижимым имуществом, которое характерно для
гражданского законодательства многих стран, обусловлено высо-
кой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимо-
стью повышенной надежности правил их гражданского оборота.

Особым объектом недвижимости является предприятие как
единый имущественный комплекс, используемый для осуществле-
ния предпринимательской деятельности (ст. 132 ГК). В состав
предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая зе-
мельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продук-
цию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное
не предусмотрено законом или договором.

Наконец, законом к недвижимым вещам может быть отнесено
и иное имущество. Например, в соответствии с Законом РФ «Об
основах федеральной жилищной политики» недвижимостью в жи-
лищной сфере, среди прочих объектов, являются квартиры, эле-
менты инженерной инфраструктуры и т.д.

Все остальные вещи, которые по прямому указанию закона не
отнесены к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, при-
знаются движимым имуществом.

Основная специфика правового режима недвижимого имуще-
ства заключается в том, что возникновение, переход, ограничение
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и прекращение права собственности, других вещных (ипотека,
сервитут и т.д.) и некоторых обязательственных (аренда, довери-
тельное управление и т.д.) прав на него происходят в особом по-
рядке, требующем соблюдения письменной формы и обязатель-
ной государственной регистрации. Указанный порядок наряду со
ст. 131 ГК регулируется Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
от 21 июля 1997 г.1, некоторыми другими специальными закона-
ми2 и принятыми в их развитие подзаконными актами3.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним проводится на всей территории Российской Феде-
рации по установленной системе записей о правах на каждый объ-
ект недвижимого имущества в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — Единый
государственный реестр прав)4.

Данный реестр содержит информацию о существующих и пре-
кращенных правах на объекты недвижимого имущества, данные
об указанных объектах и сведения о правообладателях. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 12 Закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» неотъемлемыми элемен-
тами Единого государственного реестра прав являются «Дела»,
включающие в себя правоустанавливающие документы на недви-
жимое имущество, и «Книги учета документов». В «Дело», которое
открывается на каждый объект недвижимости, помещаются все
документы, поступающие для регистрации прав на указанный
объект. «Книги учета документов» содержат данные о: а) приня-
тых на регистрацию документах об объекте недвижимого имуще-
ства, правообладателях, регистрируемом праве и заявителях;
б) выданных свидетельствах о государственной регистрации прав;
в) выписках и справках из Единого государственного реестра прав,
об иных документах. «Дела» и «Книги учета документов» являются

1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

См., напр.: ст. 17 Закона РФ «О космической деятельности» от 20 авгу-
ста 1993 г. // Российская газета. 1993. 6 окт.; СЗ РФ. 1996. № 50. Ст. 5609;
ст. 33, 41 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 12.
Ст. 1383 и др.

См., напр.: Правила регистрации судов, эксплуатируемых на внутренних
судоходных путях РФ, утв. приказом Министерства транспорта РФ от 5 мар-
та 1993 г. № 18 // Российские вести. 1993. № 57 и др.

Регистрация воздушных, морских и речных судов, космических объектов
и некоторых других тесно связанных с ними объектов (например, аэродромов
и аэропортов) осуществляется в специальных государственных реестрах, веду-
щихся по каждому виду объектов.



258 Глава 9. Объекты гражданских прав

вечными, их уничтожение, а равно изъятие из них каких-либо до-
кументов или их частей не допускаются.

Согласно п. 1 ст. 131 ГК государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним возложена на органы юс-
тиции, в составе которых созданы специальные учреждения по го-
сударственной регистрации, действующие на территориях регист-
рационных округов в границах, как правило, совпадающих с гра-
ницами административно-территориальных единиц.

Проведенная государственная регистрация, являющаяся един-
ственным доказательством существования зарегистрированного
права (п. 1 ст. 2 Закона РФ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»)1, удостоверяется сви-
детельством о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
носит открытый характер. Орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав, о любом объекте
недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение лич-
ности и заявление в письменной форме (юридическому ли-
цу — документы, подтверждающие регистрацию данного юриди-
ческого лица и полномочия его представителя). Тем самым обес-
печивается гласность вещных прав на недвижимость, которая
призвана служить интересам покупателей, залогодержателей,
арендаторов и т. д. Интересы самих правообладателей ограждают-
ся тем, что, во-первых, круг предоставляемых заинтересованным
лицам сведений ограничивается описанием объекта недвижимо-
сти, зарегистрированными правами на него и ограничениями (об-
ременениями) прав, и, во-вторых, им по их запросам предоставля-
ется информация о лицах, получивших сведения об объекте не-
движимого имущества.

Что касается движимых вещей, то для возникновения, измене-
ния, перехода и прекращения прав на них не требуется соблюде-
ния столь строгих формальностей, если только иное прямо не пре-
дусмотрено законом.

Данное положение Закона не следует, однако, абсолютизировать, так
как обязательной государственной регистрации подлежат права на то недви-
жимое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформле-
ны после введения в действие данного Закона. Права на недвижимое
имущество, возникшие ранее, признаются юридически действительными
и при отсутствии их государственной регистрации. Государственная регист-
рация таких прав проводится по желанию их обладателей (п. 1 ст. 6 Феде-
рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»).
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Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъ-
ятые из оборота. По общему правилу, вещи, как и иные объекты
гражданских прав, могут свободно отчуждаться или переходить от
одного лица к другому на основании различных гражданско-пра-
вовых сделок и иных оснований, в порядке универсального право-
преемства (наследование, реорганизация юридического лица) ли-
бо иным способом. Такие вещи считаются не ограниченными
в обороте, могут быть объектом самых различных абсолютных
и относительных гражданских правоотношений и принадлежать
любым субъектам гражданского права.

Некоторые виды вещей по соображениям государственной
и общественной безопасности, охраны экономических интересов
государства, обеспечения здоровья населения и т.п. в обороте ог-
раничены. Так, например, горные отводы для разведки и разра-
ботки месторождений минеральных полезных ископаемых явля-
ются государственной собственностью и могут предоставляться
лишь во владение и пользование гражданам и юридическим ли-
цам. Другие вещи, ограниченные в своем обороте, могут приобре-
таться и в собственность, но лишь по особым разрешениям.
К ним, в частности, относятся оружие, сильнодействующие яды,
наркотические средства и т.д. На территории РФ ограничен обо-
рот валютных ценностей — иностранной валюты, ценных бумаг
в иностранной валюте, драгоценных металлов и природных драго-
ценных камней в любом виде и состоянии, за исключением юве-
лирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий1.
Наконец, для приобретения ряда вещей не требуется специально-
го разрешения, но необходимо выполнение предусмотренных за-
коном условий. Например, отчуждение и приобретение памятни-
ков истории и культуры производятся с соблюдением действую-
щих правил о преимущественном праве их покупки государством.

Изъятыми из гражданского оборота считаются те вещи, кото-
рые согласно действующему законодательству не могут быть пред-
метом гражданско-правовых сделок. К такого рода вещам отно-
сятся прежде всего объекты государственной собственности, нахо-
дящиеся в общественном пользовании, в частности дороги, реки,
общественные здания и сооружения, национальные библиотеки,
животный мир и т.п. Не участвуют в гражданском обороте и ве-
щи, которые в принципе могут передаваться другим лицам, но не

См., напр., Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» от 9 октября 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 45. Ст. 2542; СЗ РФ. 1999.
№ 1. Ст. 1; № 28. Ст. 3461; 2001. № 23. Ст. 2290; № 33 (Ч. I). Ст. 3432; 2002.
№ 1. Ст. 2; Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» от 26 марта 1998 г. / / С З РФ. 1998. № 13. Ст. 1463; 1999. № 14.
Ст. 1664; 2002. № 2 . Ст. 131.
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по гражданско-правовым основаниям, в частности архивные мате-
риалы. Наконец, не могут быть предметом гражданско-правовых
сделок вещи, запрещенные действующим законодательством, на-
пример порнографические издания, приспособления для некото-
рых азартных игр, поддельные денежные знаки и платежные доку-
менты, самодельные наркотические средства и т.д.

Вещи потребляемые и непотребляемые. Потребляемыми являют-
ся такие вещи, которые в процессе их использования утрачивают
свои потребительские качества полностью или по частям (напри-
мер, продукты питания) либо преобразуются в другую потребляе-
мую вещь (например, строительные материалы). К непотребляе-
мым относятся те из вещей, которые при их использовании по на-
значению амортизируются постепенно в течение сравнительно
длительного времени (машины, оборудование, жилые дома и т.д.).
Указанные естественные различия между вещами учитываются за-
конодателем при определении различных видов гражданско-право-
вых договоров. Так, объектом договора займа может быть только
потребляемая вещь, поскольку он предполагает, что переданная по
договору вещь будет израсходована заемщиком, который обязан
вернуть вещь такого же рода и качества (ст. 807 ГК). Напротив,
в договоре аренды или договоре безвозмездного пользования иму-
ществом объектом всегда выступает непотребляемая вещь, которая
должна быть возвращена арендодателю (ссудодателю) по истечении
срока договора (ст. 607, 689 ГК).

Вещи индивидуально-определенные и родовые. Деление вещей
на указанные группы связано не только с естественными свойст-
вами самих вещей, но и с теми способами их индивидуализации,
которые избираются участниками гражданского оборота. Поэтому
наряду с предметами, единственными в своем роде, например кар-
тиной И. К. Айвазовского «Девятый вал», к индивидуально-опре-
деленным вещам могут быть отнесены в принципе любые вещи,
так или иначе выделенные участниками сделки из массы однород-
ных вещей: часть урожая картофеля, складированная в определен-
ном месте, газ, затаренный в конкретный баллон, и т. п. Напро-
тив, если приобретаемая покупателем вещь определена лишь ко-
личественно (числом, мерой или весом) и характеризуется
признаками, общими для всех вещей данного рода, налицо родо-
вая вещь. Допустим, если поверенный по договору поручения
примет на себя обязанность приобрести для доверителя «ка-
кую-либо из картин И. К. Айвазовского», то объект сделки будет
определен родовыми признаками, хотя каждая из картин
И. К. Айвазовского сама по себе уникальна. Таким образом, ука-
занное деление вещей достаточно условно и весьма подвижно.
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Его юридическое значение проявляется в нескольких момен-
тах. Индивидуально-определенные вещи юридически незамени-
мы, и потому их гибель освобождает обязанное лицо от передачи
их управомоченному субъекту. Напротив, гибель родовых вещей,
по общему правилу, не снимает с должника обязанности по их
предоставлению, поскольку он не лишен возможности изыскать
другие вещи такого же рода и качества. Степень индивидуализа-
ции передаваемого имущества лежит в основе различия сходных
гражданско-правовых договоров. Объектом договоров займа,
контрактации, поставки и некоторых других выступают, как пра-
вило, родовые вещи; в договорах имущественного и жилищного
найма, безвозмездного пользования имуществом, подряда и неко-
торых других объект всегда индивидуализирован. Различной будет
и защита прав кредитора в случае непредоставления ему индиви-
дуально-определенной или родовой вещи (ст. 398 ГК) и др.

Вещи делимые и неделимые. Делимыми признаются вещи, ко-
торые не меняют в результате раздела своего первоначального хо-
зяйственного или иного назначения. Без всякого ущерба можно
разделить на части продукты питания, топливо, материалы и т.п.,
ибо каждая часть этих вещей может быть использована по преж-
нему назначению. Неделимыми с правовой точки зрения являют-
ся те вещи, которые в результате их раздела утрачивают свое
прежнее назначение либо несоразмерно теряют в своей ценности.
Так, не поддаются делению на части машины, музыкальные инст-
рументы, мебель и т.п.

Неделимыми, по общему правилу, считаются и так называе-
мые сложные (совокупные) вещи, представляющие собой комп-
лекс однородных или разнородных предметов, которые физически
вполне самостоятельны, но связаны общим хозяйственным или
иным назначением (мебельный гарнитур, столовый сервиз, специ-
альная библиотека и т.д.). К совокупным вещам относятся, разу-
меется, и все парные вещи — обувь, перчатки, лыжи и т.п. Следу-
ет, однако, учитывать, что это — лишь общее правило. Участники
конкретной сделки в принципе могут рассматривать любую сово-
купную вещь как делимую. Исключение составляет случай, когда
совокупная вещь особо охраняется законом, например ценная
коллекция, состоящая на государственном учете как памятник ис-
тории и культуры.

Различие между делимыми и неделимыми вещами имеет зна-
чение в первую очередь при разделе имущества, находящегося
в общей собственности. Неделимые вещи не подлежат разделу
в натуре, и поэтому либо передаются одному из собственников
с предоставлением другим денежной или иной компенсации, ли-
бо продаются, а вырученная от продажи сумма делится между
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собственниками (ст. 252 ГК). В зависимости от делимости или
неделимости вещи определяется долевой или солидарный харак-
тер обязательства, возникающего по поводу данной вещи (ст. 322
ГК) и др.

Главная вещь и принадлежность. Некоторые вещи, не связан-
ные между собой физически, находятся в хозяйственной и иной
зависимости (музыкальный инструмент и его футляр, картина и ее
рама и т. п.). При этом одни из них (в данном случае музыкальный
инструмент, картина) имеют самостоятельное значение и называ-
ются главными вещами; другие же (футляр, рама), именуемые
принадлежностями, самостоятельной ценности, как правило, не
имеют и предназначены служить главной вещи.

Юридическое значение такого деления состоит в том, что со-
гласно общему правилу принадлежность следует судьбе главной
вещи, если договором не установлено иное (ст. 135 ГК). Это озна-
чает, что если куплена главная вещь, скажем, автомашина, и сто-
роны в договоре не оговорили иного, то покупателю должны быть
переданы без особого за то вознаграждения и все принадлежности
главной вещи — набор инструментов, насос, домкрат и т.п.

Принадлежности следует, однако, отличать как от составных,
так и от запасных частей главной вещи. Под составными частями
вещи обычно понимаются такие ее детали, которые связаны с ней
конструктивно, независимо от того, что главная вещь может фун-
кционировать и без этих деталей, например отопитель автомоби-
ля. Если иное не оговорено сторонами, вещь должна передаваться
со всеми своими составными частями. Запасные части предназна-
чены для замены вышедших из строя частей главной вещи, напри-
мер запасной аккумулятор автомашины. Запасные части переда-
ются по особому соглашению сторон.

Плоды, продукция и доходы. Производительное использование
некоторых вещей ведет к появлению новых вещей, подразделяю-
щихся на плоды, продукцию и доходы. Под плодами обычно по-
нимаются продукты органического развития как одушевленных
(животных), так и неодушевленных (растения) вещей. С точки
зрения гражданского права плодами считаются приплод живот-
ных, урожай фруктовых деревьев и кустарников, яйца от домаш-
ней птицы и т. п. Понятием «продукция» охватывается все то, что
получено в результате производительного использования вещи,
будь то готовый продукт, полуфабрикат или материал, предназна-
ченный для последующей обработки.

Доходы — это денежные и иные поступления от вещи, обус-
ловленные ее участием в гражданском обороте. К доходам отно-
сятся, в частности, арендная плата, проценты по вкладу в банке
и т.п. Следует учитывать, что в отдельных случаях (см., например,
ст. 305 ГК) термин «доход» употребляется и в более широком
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смысле, охватывая собой и натуральные поступления от вещи, т.е.
плоды.

Согласно общему правилу (ст. 136 ГК) поступления, получен-
ные в результате использования вещи (плоды, продукция, дохо-
ды), принадлежат лицу, использующему эту вещь на законном ос-
новании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или договором об использовании вещи.

Вещи одушевленные и неодушевленные. Подавляющая часть ве-
щей, участвующих в гражданском обороте, относится к неодушев-
ленным предметам материального мира. Однако гражданские пра-
воотношения могут складываться и по поводу живых существ,
к которым относятся домашние и дикие животные. В целом по от-
ношению к животным применяются общие правила об имуществе
(ст. 137 ГК), из которых, однако, законом и иными правовыми ак-
тами сделан ряд существенных отступлений. Общий смысл и на-
правленность этих отступлений определяются запретом жестокого
обращения с животными, противоречащего принципам гуманно-
сти. Например, в соответствии со ст. 241 ГК домашние животные
могут быть принудительно выкуплены у собственника, который
обращается с ними в явном противоречии с установленными на
основании закона правилами и принятыми в обществе нормами
гуманного отношения к животным. Иногда при решении вопроса
о праве собственности на животных принимается во внимание их
привязанность к лицам, претендующим на их приобретение в соб-
ственность (ст. 231 ГК).

Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные бу-
маги, которые в силу присущей им специфики требуют самостоя-
тельного рассмотрения.

§ 2. Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества

Деньги. Главная особенность денег как объекта гражданских
прав заключается в том, что они, будучи всеобщим эквивалентом,
могут заменить собой в принципе почти любой другой объект
имущественных отношений, носящих возмездный характер. Ины-
ми словами, деньгами можно погасить практически любой иму-
щественный долг, если только на это нет запрета в законе или ес-
ли против этого не возражает кредитор.

По своей природе деньги относятся к родовым, заменимым
и делимым вещам. Но в отличие от обычных вещей такого рода,
отмеченные свойства денег определяются не естественными свой-
ствами и количеством отдельных купюр, а выраженной в них де-
нежной суммой. Конечно, в любой момент конкретные денежные
знаки могут быть выделены из остальной денежной массы и инди-
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видуализированы, скажем, путем записи их номеров. В этом слу-
чае их правовой режим равнозначен режиму индивидуально-опре-
деленных вещей.

Официальной денежной единицей России является рубль, со-
стоящий из ста копеек. Рубль является законным платежным
средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости,
на всей территории РФ. Исключительное право выпуска налич-
ных денег в обращение и изъятия их из обращения принадлежит
Банку России. Эмиссия наличных денег осуществляется в форме
банковских билетов (банкнот) Банка России и металлической мо-
неты. Банкноты и монета являются безусловными обязательства-
ми Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

Использование иностранной валюты, а также платежных доку-
ментов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на тер-
ритории РФ допускается в случаях, в порядке и на условиях, опре-
деленных законом или в установленном им порядке.

Ценные бумаги. Помимо собственно денег в гражданском обо-
роте участвуют иные денежные документы, особое место среди
которых занимают ценные бумаги. Ценная бумага представляет
собой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной фор-
мы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление
или передача которых возможны только при его предъявлении
(ст. 142 ГК).

Иными словами, бумага (документ) признается ценной не
в силу присущих ей естественных свойств, а в силу того, что она
подтверждает права ее владельца на определенные материальные
или нематериальные блага — вещи, деньги, действия третьих лиц,
другие ценные бумаги. При этом осуществление соответствующих
прав возможно, как правило, лишь при предъявлении ценной бу-
маги. Распространенность ценных бумаг в развитом хозяйствен-
ном обороте обусловлена тем, что обладая определенной стоимо-
стью, они наряду с деньгами служат удобным средством обраще-
ния и платежа, выполняют роль кредитного инструмента
и обеспечивают упрощенную передачу прав на различные блага.

Выполнение ценными бумагами указанных выше функций
возможно благодаря тому, что они обладают рядом свойств, отли-
чающих их от иных юридических документов, которыми также
подтверждаются различные субъективные гражданские права,
в частности долговых расписок, страховых полисов, завещаний
и т. д.

Прежде всего, любая ценная бумага должна составляться
в строго определенной законом форме и иметь все необходимые
реквизиты. По общему правилу ценные бумаги представляют со-
бой составленные на специальных бланках письменные докумен-
ты, имеющие ту или иную степень защиты от подделки. Наряду
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с ними могут применяться так называемые бездокументарные
ценные бумаги. В соответствии со ст. 149 ГК в случаях, опреде-
ленных законом или в установленном им порядке, лицо, получив-
шее специальную лицензию, может производить фиксацию прав,
закрепленных именной или ордерной ценной бумагой, в том чис-
ле в бездокументарной форме (с помощью средств электрон-
но-вычислительной техники и т.п.). К такой форме фиксации
применяются правила, установленные для ценных бумаг, если
иное не вытекает из особенностей фиксации.

Что касается реквизитов ценных бумаг, то они устанавливают-
ся законодательством применительно к каждому конкретному ви-
ду допускаемых к выпуску ценных бумаг. Например, в соответст-
вии со ст. 878 ГК чек должен содержать: 1) наименование «чек»,
включенное в текст документа; 2) поручение плательщику выпла-
тить определенную денежную сумму; 3) наименование плательщи-
ка и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;
4) указание валюты платежа; 5) указание даты и места составления
чека; 6) подпись лица, выписавшего чек, — чекодателя. Аналогич-
ные обязательные требования предъявляются законом и ко всем
другим видам ценных бумаг. Отсутствие в ценной бумаге како-
го-либо из реквизитов или несоответствие ее установленной для
нее форме влечет ничтожность ценной бумаги.

Далее, во всякой ценной бумаге должна быть точно определе-
на та юридическая возможность, на осуществление которой имеет
право законный владелец ценной бумаги. Это может быть право
на получение конкретной денежной суммы, дохода в виде диви-
дендов или процентов, определенного имущества и т. п. При этом
виды прав, которые могут быть удостоверены ценными бумагами,
определяются законом или в установленном им порядке.

Важнейшей особенностью ценных бумаг является возможность
их передачи другим лицам. В зависимости от вида ценной бумаги
способы их передачи могут быть различными — от самого простого
до наиболее усложненного. С передачей ценной бумаги к новому
обладателю переходят в совокупности все удостоверяемые ею пра-
ва. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им
порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных цен-
ной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специаль-
ном реестре (обычном или компьютеризованном).

Ценным бумагам свойствен признак публичной достоверно-
сти. Его суть заключается в том, что законом предельно ограничен
круг тех оснований, опираясь на которые должник вправе отка-
заться от исполнения лежащей на нем обязанности. В частности,
оформленная по всем правилам ценная бумага не может быть ос-
порена должником со ссылкой на отсутствие основания возник-
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новения обязательства либо на его недействительность. Допуска-
ются лишь возражения по формальным основаниям, в частности
ссылка на пропуск срока представления ценной бумаги к испол-
нению либо оспаривание ценной бумаги со ссылкой на ее под-
делку или подлог. Владелец ценной бумаги, обнаруживший под-
лог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, пе-
редавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении
обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении
убытков.

Наконец, характерным признаком ценной бумаги является то,
что осуществление воплощенного в ней субъективного граждан-
ского права возможно лишь при предъявлении ценной бумаги.
Утрата ценной бумаги влечет за собой, как правило, невозмож-
ность реализации закрепленного ею права. Вместе с тем лицо, ут-
ратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную
бумагу, вправе обратиться в суд с заявлением о признании утра-
ченной ценной бумаги недействительной и о восстановлении прав
по ней.

Выпуск и обращение ценных бумаг регламентированы рядом
законодательных актов, в частности ГК, Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г.1, Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.2 и др.
В них раскрываются такие понятия, как эмиссия ценных бумах,
их размещение, подписка на ценные бумаги, конвертация и т.д.,
содержатся требования к профессиональным участникам рынка
ценных бумаг (брокерам, дилерам, клиринговым организациям,
депозитариям, регистраторам, номинальным держателям ценных
бумаг и т.д.), определяются условия рекламы ценных бумаг и ре-
шаются другие вопросы, связанные с ценными бумагами.

Ценные бумаги подразделяются на отдельные виды по различ-
ным классификационным основаниям. Наиболее важным их деле-
нием является то, которое основано на способе обозначения управо-
моченного лица и в соответствии с которым различаются предъяви-
тельские, именные и ордерные ценные бумаги. Предъявительской
является такая ценная бумага, где не указывается конкретное ли-
цо, кому надлежит произвести исполнение. Лицом, управомочен-
ным на осуществление выраженного в такой ценной бумаге права,
является любой держатель ценной бумаги, который лишь должен
ее предъявить. Указанный вид ценных бумаг обладает повышен-

' СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472;
2001. № 33 (Ч. I) Ст. 3424.

2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. !; 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093.
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ной оборотоспособностью, так как для передачи другому лицу
прав, удостоверяемых ценной бумагой, достаточно простого ее
вручения этому лицу и не требуется выполнения каких-либо фор-
мальностей. Примерами такого рода ценных бумаг являются госу-
дарственные облигации, банковские сберегательные книжки на
предъявителя, приватизационные чеки (ваучеры) и т.д.

Именной ценной бумагой признается документ, выписанный
на имя конкретного лица, которое только и может осуществить
выраженное в нем право. Такие ценные бумаги обычно могут пе-
реходить к другим лицам, но это связано с выполнением целого
ряда формальностей и специально усложненных процедур, что де-
лает этот вид ценных бумаг малооборотоспособным. Если же пра-
ва, удостоверенные именной ценной бумагой, все же передаются
другим лицам, это происходит в порядке, установленном для ус-
тупки требований (цессии). В соответствии со ст. 390 ГК лицо, пе-
редающее право по именной ценной бумаге, несет ответствен-
ность за недействительность соответствующего требования, но не
за его неисполнение. В качестве именной ценной бумаги могут
фигурировать акции, чеки, сберегательные сертификаты и т.д.

Ордерная ценная бумага так же, как и именная, выписывается
на определенное лицо, которое, однако, может осуществить соот-
ветствующее право не только самостоятельно, но и назначить сво-
им распоряжением (ордером, приказом) другое управомоченное
лицо. Иными словами, владельцу ордерной ценной бумаги предо-
ставляется не обремененная особыми формальностями возмож-
ность передачи прав по ценной бумаге другим лицам. Это осуще-
ствляется путем совершения на этой ценной бумаге передаточной
надписи, именуемой индоссаментом, который может быть блан-
ковым (без указания лица, которому должно быть произведено ис-
полнение) или ордерным (с указанием лица, которому или по
приказу которого должно быть произведено исполнение). Количе-
ство индоссаментов обычно не ограничивается, т.е. каждый но-
вый владелец ценной бумаги может передать ее дальше, в связи
с чем оборотоспособность ордерных ценных бумаг является весь-
ма высокой. Надлежащим держателем ордерной ценной бумаги
будет то лицо, имя которого стоит последним в ряду индоссамен-
тов (а при бланковом индоссаменте — любой держатель бумаги).

Ордерные ценные бумаги, как правило, отличаются повышен-
ной надежностью. Индоссант, т. е. лицо, сделавшее передаточную
надпись, несет ответственность не только за действительность
права, но и за его осуществление. При этом ответственность перед
владельцем ордерной ценной бумаги несет, как правило, не толь-
ко непосредственный должник, но и все лица, совершившие пере-
даточные надписи, если только они не сделали специальной ого-
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ворки: «без оборота на меня», которая устраняет их ответствен-
ность. Типичным примером ордерной ценной бумаги может
служить переводной вексель.

Наряду с рассмотренным делением ценных бумаг возможна их
классификация и по иным основаниям. С учетом того, на каких
началах производится выпуск ценных бумаг, выделяются эмисси-
онные и неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссионная ценная бумага
одновременно характеризуется следующими признаками: а) за-
крепляет совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществле-
нию с соблюдением формы и порядка, установленных Законом
РФ «О рынке ценных бумаг»; б) размещается выпусками; в) имеет
равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
К эмиссионным ценным бумагам относятся акции, облигации,
сберегательные сертификаты и др. Неэмиссионные ценные бума-
ги выпускаются в «штучном» порядке и закрепляют за их облада-
телями индивидуальный объем прав. Ими являются чеки, векселя,
коносаменты, складские свидетельства и др.

В зависимости от того, кто является эмитентом ценной бума-
ги, т.е. лицом, несущим от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению закрепленных ими
прав, различаются государственные (муниципальные) ценные бума-
ги и ценные бумаги частных лиц. Основные положения о выпуске
государственных (муниципальных) ценных бумаг определяются
главой 14 БК РФ от 31 июля 1998 г.1 и Федеральным законом
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и му-
ниципальных ценных бумаг» от 29 июня 1998 г.2 В частности,
долговые обязательства РФ, которые обеспечиваются всем нахо-
дящимся в федеральной собственности имуществом, составляю-
щим государственную казну, могут носить краткосрочный (до
одного года), среднесрочный (от одного года до пяти лет) и дол-
госрочный (от пяти до тридцати лет) характер. Долговые обяза-
тельсва субъекта РФ погашаются в сроки, которые определяются
условиями заимствований и не могут превышать тридцати лет.
Для муниципального образования предельный срок заимствова-
ний установлен в десять лет. Долговые обязательства РФ, субъек-
тов РФ и муниципальных образований имеют форму государст-
венных (муниципальных) займов, осуществляемых посредством
выпуска ценных бумаг, в частности облигаций. Эмиссия государ-

' СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
2 С З РФ. 1998. №31. Ст. 3814.
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ственных и муниципальных ценных бумаг допускается только
в случае утверждения федеральным законом, законом субъекта РФ
или решением органа местного самоуправления о бюджете соот-
ветствующего уровня на текущий финансовый год предельного
размера государственного (муниципального) долга, предельного
объема заемных средств, направляемых на финансирование дефи-
цита бюджета, и расходов на обслуживание государственного (му-
ниципального) долга в текущем финансовом году.

Ценные бумаги, выпускаемые в обращение в установленном
законом порядке частными лицами, гарантированы лишь имуще-
ством самих этих лиц.

По содержанию воплощенных в них прав ценные бумаги под-
разделяются на денежные, товарные и ценные бумаги, дающие право
на участие в управлении акционерным обществом. Денежные цен-
ные бумаги предоставляют их обладателям право на получение оп-
ределенной денежной суммы. Примерами таких ценных бумаг мо-
гут служить чеки, векселя, депозитные и сберегательные сертифи-
каты и т.д. Товарные ценные бумаги воплощают в себе права на
товары и услуги. К такого рода ценным бумагам относятся, напри-
мер, целевые товарные облигации и жилищные сертификаты. То-
варные ценные бумаги нередко именуются еще товарораспоряди-
тельными документами, поскольку, уступая такую бумагу другому
лицу, владелец распоряжается принадлежащим ему товаром. Цен-
ными бумагами, дающими, среди прочего, право на участие в уп-
равлении акционерным обществом, являются голосующие акции,
выпускаемые акционерными обществами.

Действующее законодательство относит к ценным бумагам
государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозит-
ные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные
книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизацион-
ные ценные бумаги (ст. 143 ГК). Указанный перечень не является
исчерпывающим, так как законом в установленном им порядке
к ценным бумагам могут быть отнесены и другие документы, от-
вечающие признакам ценной бумаги. Рассмотрим вкратце основ-
ные виды ценных бумаг1.

Облигация. Облигацией признается ценная бумага, удостове-
ряющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего
облигацию, в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимо-
сти или иного имущественного эквивалента. Облигация предо-
ставляет ее держателю также право на получение фиксированного

Более детальный анализ некоторых ценных бумаг будет дан в соответст-
вующих главах второго тома настоящего учебника.
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в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные
имущественные права.

Облигация удостоверяет отношения займа между ее владель-
цем, являющимся кредитором, и эмитентом, являющимся долж-
ником. В роли эмитента могут выступать либо государство, либо
частные лица, как правило, акционерные общества. Выпуск госу-
дарственных облигаций обычно происходит в условиях дефицита
государственного бюджета и преследует цель сдерживания инфля-
ции. Кроме того, с помощью выпуска так называемых целевых об-
лигаций может устанавливаться специальная система распределе-
ния товаров. Выпуск облигаций коммерческими юридическими
лицами позволяет им привлечь дополнительные средства и сфор-
мировать заемный капитал.

Облигации могут быть именными и предъявительскими, с за-
логовым обеспечением и без такового, свободно обращающимися
и с ограниченным кругом обращения, обычными и конвертируе-
мыми, т.е. обмениваемыми при определенных условиях на акции.

Вексель. Векселем является ценная бумага, удостоверяющая
ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного
указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении пре-
дусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу
векселя.

Вексель может быть простым и переводным. Простой век-
сель — это ценная бумага, которая удостоверяет ничем не обус-
ловленное обязательство самого векселедателя оплатить в огово-
ренный в векселе срок денежную сумму векселедержателю или по
его приказу другому лицу.

В переводном векселе в качестве плательщика фигурирует не
сам векселедатель, а другое лицо. Держатель такого векселя в лю-
бой момент может передать свои права, вытекающие из векселя,
иному лицу путем совершения индоссамента. При этом лицо, пе-
редающее вексель посредством индоссамента, если только им пря-
мо не оговорено иное, становится ответственным за исполнение
вексельного обязательства.

Вексель является удобным средством платежа и кредитования.
Основными правовыми актами, регламентирующими вексельное
обращение на территории РФ, в настоящее время являются поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. «О введении
в действие Положения о переводном и простом векселе»1 и Феде-
ральный закон «О переводном и простом векселе» от 11 марта
1997 г.2

1 СЗ СССР. 1937. № 52. Ст. 221.
2 С З РФ. 1997. № 1 1 . Ст. 1238.
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Чек. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не
обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку упла-
тить держателю чека указанную в нем сумму.

В чековом правоотношении участвуют, по крайней мере, три
лица: чекодатель — лицо, выписавшее чек, чекодержатель — лицо,
управомоченное на получение денежных средств по чеку, и пла-
тельщик — банк или иное кредитное учреждение, имеющее лицен-
зию на банковские операции. Обязательной предпосылкой выдачи
чека является наличие соглашения между чекодателем и платель-
щиком, в соответствии с которым последний обязуется оплачивать
чеки чекодателя за счет средств, хранящихся на его счете или спе-
циально депонированной чекодателем суммы. Во исполнение дан-
ного соглашения банк выдает чекодателю специальную чековую
книжку (лимитированную или нелимитированную) с определен-
ным числом чеков.

Чек является сугубо срочной ценной бумагой и подлежит оп-
лате плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок,
установленный законом. Отзыв чека до истечения срока его
предъявления не допускается.

Чеки могут быть именными и переводными. Именной чек пе-
редаче не подлежит, передача прав по переводному чеку произво-
дится в порядке, установленном ст. 146 ГК.

Основным актом, регулирующим чековое обращение в РФ, яв-
ляется в настоящее время ГК (§ 5 главы 46), положения которого
развиты в банковских правилах.

Депозитный и сберегательный сертификаты. Указанные ценные
бумаги представляют собой письменное свидетельство банка
о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на
получение по истечении установленного срока суммы вклада
и процентов по ней в любом учреждении данного банка.

Вкладчикам-организациям выдаются депозитные сертифика-
ты, депонирование в банках свободных денежных средств граждан
оформляется с помощью сберегательных сертификатов.

Оба вида сертификатов могут быть именными или на предъ-
явителя, срочными или до востребования. Срок обращения по
срочным сертификатам ограничивается одним годом, если только
иное специально не согласовано банком-эмитентом с Централь-
ным банком РФ. В случае досрочного предъявления срочного сер-
тификата к оплате владельцу сертификата выплачиваются сумма
вклада и проценты по пониженной ставке, установленной банком
при выдаче сертификата.

Условия выпуска и обращения сертификатов определяются
Правилами по выпуску и оформлению депозитных и сберегатель-
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ных сертификатов, утвержденными Центральным банком РФ
10 февраля 1992 г.1

Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Данная
ценная бумага подтверждает внесение в банковское учреждение
денежной суммы и удовлетворяет право владельца книжки на ее
получение в соответствии с условиями денежного вклада.

Обладателями сберегательной книжки на предъявителя могут
быть как граждане РФ, так и иностранцы. Права вкладчика могут
свободно передаваться другим лицам путем простого вручения
книжки.

Коносамент. Им является товарораспорядительный доку-
мент, удостоверяющий право его держателя распоряжаться ука-
занным в коносаменте грузом и получить груз после завершения
перевозки.

Основной сферой применения коносамента является морская
перевозка грузов, где с его помощью заключается договор перевоз-
ки. Одновременно коносамент наделяется свойствами ценной бу-
маги, которая возлагает на перевозчика ничем не обусловленную
обязанность по выдаче груза предъявителю коносамента. В частно-
сти, перевозчик не вправе ссылаться на ошибки, допущенные при
составлении коносамента, и должен исполнить обязанность в точ-
ном соответствии с тем, что записано в коносаменте.

Коносамент может быть именным, ордерным и на предъявите-
ля. При составлении коносамента в нескольких подлинных экзем-
плярах выдача груза по первому предъявленному коносаменту
прекращает действие остальных экземпляров.

Реквизиты и основные правила обращения коносаментов за-
креплены ст. 142—149 КТМ.

Акция. Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая
право ее держателя (акционера) на получение части прибыли ак-
ционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении
делами акционерного общества и на часть имущества, оставшего-
ся после его ликвидации.

Выпуск акций может осуществляться лишь акционерными об-
ществами, которые таким образом формируют свой уставный ка-
питал. При этом акции могут быть разных видов. В зависимости
от способа определения управомоченного лица различаются ак-
ции именные и на предъявителя. В настоящее время акционерные
общества могут выпускать лишь именные акции, что является, на-
до полагать, временным ограничением, так как это обстоятельство
существенно сдерживает свободный оборот акций.

Бизнес. Банки. Биржа. 1992. № 9.
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Далее, акции могут быть свободно обращающимися либо с ог-
раниченным кругом обращения. Так, оборот акций закрытого ак-
ционерного общества существенно ограничен по сравнению с ак-
циями акционерного общества открытого типа. В учредительных
документах акционерного общества возможно указание на то, что
держателями акций могут являться лишь физические или, напро-
тив, юридические лица.

По объему предоставляемых акционерам прав акции подразде-
ляются на обыкновенные (простые) и привилегированные. Держа-
телям привилегированных акций гарантируется выплата фиксиро-
ванного дивиденда и преимущественное по сравнению с владель-
цами обыкновенных акций право на получение части имущества,
оставшегося после ликвидации общества. Однако обычно, если
иное не предусмотрено в уставе общества, они не имеют права го-
лоса, т.е. устранены от участия в управлении делами общества.
Учредительными документами конкретных акционерных обществ
привилегированные акции могут наделяться также свойством ку-
мулятивности, в соответствии с которым невыплаченные в соот-
ветствующем году дивиденды накапливаются и выплачиваются де-
ржателю привилегированной акции тогда, когда общество получит
распределяемую между акционерами прибыль. Так называемые
конвертируемые привилегированные акции могут при определен-
ных условиях, установленных учредительными документами, об-
мениваться на обыкновенные акции.

Наряду с акциями акционерные общества могут выпускать
сертификаты акций или временные свидетельства, которые явля-
ются именными ценными бумагами и подтверждают, что держа-
тель сертификата является собственником определенного числа
акций данного акционерного общества.

Выпуск и обращение акций регулируются Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., Феде-
ральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г.
и принятыми в их развитие подзаконными актами.

Складское свидетельство. Сдача товара на хранение на товар-
ный склад может быть оформлена выдачей владельцу товара осо-
бого документа — складского свидетельства, которое является то-
варораспорядительной ценной бумагой. Складские свидетельства
бывают простыми и двойными. Простое складское свидетельство
является ценной бумагой на предъявителя и в силу этого обладает
повышенной оборотоспособностью. Вручение данного документа
другому лицу означает передачу прав на хранящийся на складе то-
вар, который может быть получен со склада любым держателем
простого складского свидетельства.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей, каж-
дая из которых является ценной бумагой — складского свиде-
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тельства и залогового свидетельства (варранта). Указанные части
могут быть отделены друг от друга, что создает дополнительные
возможности для залога хранящегося на складе товара. Оба доку-
мента вместе и порознь могут передаваться другим лицам по пере-
даточным надписям (индосаментам), в силу чего относятся к ор-
дерным ценным бумагам. Распорядиться хранящимся на складе
товаром в полном объеме, в том числе получить товар со склада,
может лишь то лицо, которое одновременно является держателем
и складского свидетельства, и варранта.

Приватизационные ценные бумаги. Ими являются государствен-
ные ценные бумаги целевого назначения, которые используются
в качестве платежного средства для приобретения объектов прива-
тизации.

Примером такой ценной бумаги являются приватизационные
чеки (ваучеры), которые в 1992 г. получили все граждане РФ неза-
висимо от возраста, размера доходов и срока постоянного прожи-
вания в РФ. Приватизационные чеки выпуска 1992 г. являлись
предъявительскими ценными бумагами и могли свободно прода-
ваться и покупаться без ограничения количества, не утрачивая,
однако, своего основного назначения.

Понятие имущества. Термин «имущество», которым нередко
обозначается объект правоотношения, употребляется в граждан-
ском праве в различных значениях. Так, чаще всего под имущест-
вом понимаются отдельные вещи или их совокупность (ч. 2 ст. 15,
ч. 2 ст. 46 ГК). Далее, понятием «имущество» могут охватываться
вещи, деньги и ценные бумаги (ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 307 ГК). В ряде
случаев имуществом называются не только перечисленные выше
объекты, но и имущественные права (ст. 18, ч. 1 ст. 56 ГК). Нако-
нец, понятие «имущество» может обозначать всю совокупность
наличных вещей, денег, ценных бумаг, имущественных прав,
а также обязанностей субъекта (ч. 2 ст. 63 ГК). В связи с этим при
применении соответствующих норм требуется всякий раз уяснять
значение термина «имущество».

§ 3. Результаты творческой деятельности. Информация

Результаты творческой деятельности. Большая группа граждан-
ских правоотношений возникает в связи с созданием и использо-
ванием результатов творческой деятельности — произведений нау-
ки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ,
промышленных образцов и т.п. Указанные продукты творческой
деятельности являются объектами так называемой интеллектуаль-
ной собственности. Интеллектуальная собственность — это услов-
ное собирательное понятие, которое используется в ряде междуна-
родных конвенций и в законодательстве многих стран, включая



§ 3. Результаты творческой деятельности. Информация 275

и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав
на результаты интеллектуальной, и прежде всего творческой, дея-
тельности, а также приравненные к ним по правовому режиму
средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ
и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслужи-
вания и т.п.).

Право вообще, и гражданское право в частности, процесс ин-
теллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых,
творчески самостоятельных результатов в области науки, техники,
литературы и искусства, не регулирует. Сам процесс творчества
остается за пределами действия правовых норм. В лучшем случае
право регулирует лишь создание организационных, имуществен-
ных и иных предпосылок творческого труда. Однако тогда, когда
процесс творчества завершается производящим актом, независимо
от того, какую объективную форму приобретает его результат,
вступают в действие нормы гражданского права, обеспечивающие
его общественное признание, устанавливающие правовой режим
соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов
его творца.

Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей,
представляют собой блага нематериальные. Так, произведение
науки, литературы или искусства — есть совокупность новых
идей, образов, понятий; изобретение, полезная модель и рацио-
нализаторское предложение — технические решения задачи; про-
мышленный образец — художественно-конструкторское решение
внешнего вида изделия и т.п. Но объектами гражданских право-
отношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в ка-
кую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие
другими людьми. Так, литературное произведение может быть за-
фиксировано в рукописи, записано на магнитную ленту и т.п.;
изобретение может быть выражено вовне в виде чертежа, схемы,
модели и т.д.

Материальный носитель творческого результата (рукопись,
магнитная запись, чертеж и т. п.) выступает в качестве вещи и мо-
жет передаваться в собственность другим лицам, может быть
уничтожен и т.д. Но сам результат творческой деятельности, буду-
чи благом нематериальным, сохраняется за его создателем и мо-
жет использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним,
за исключением случаев, указанных в законе.

Произведения науки, литературы и искусства, результаты тех-
нического и иных видов творчества, являясь, безусловно, главной
составной частью понятия «интеллектуальная собственность», не
исчерпывают собой всего его содержания. Последнее охватывает
также иные результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе и такие, которые не имеют творческого характера. Приме-
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ром могут служить многие секреты производства («ноу-хау»), ко-
торые хотя и представляют нередко большую коммерческую цен-
ность, но результатами творчества часто не являются. Действую-
щее российское законодательство не признает результатами
творчества также фирменные наименования, товарные знаки
и другие средства индивидуализации юридических лиц, продук-
ции, работ и услуг. Однако поскольку правообладателям указан-
ных объектов закон гарантирует исключительное право на их ис-
пользование, правовой режим указанных объектов приравнен по
ряду моментов к режиму результатов интеллектуальной деятельно-
сти и они также включаются в понятие интеллектуальной собст-
венности.

Информация. Результаты интеллектуальной деятельности как
блага нематериальные могут рассматриваться в качестве опреде-
ленного вида информационных ресурсов. Однако сами эти ресур-
сы несводимы к произведениям творчества и другим результатам
интеллектуальной деятельности и могут существовать также в виде
самых разнообразных знаний научного, технического, технологи-
ческого, коммерческого и иного характера.

В современном мире информация уже давно приобрела товар-
ный характер и выступает в качестве особого объекта договорных
отношений, связанных с ее сбором, хранением, поиском, перера-
боткой, распространением и использованием в различных сферах
человеческой деятельности. При этом особое значение имеет ма-
шинная информация, под которой понимается информация, цир-
кулирующая в вычислительной среде, зафиксированная на физи-
ческом носителе в форме, доступной восприятию ЭВМ, или пере-
дающаяся по телекоммуникационным каналам1.

Как особый объект гражданских прав информация характери-
зуется следующими признаками. Прежде всего информация явля-
ется идеальным компонентом бытия, т.е. благом нематериальным,
несводимым к тем физическим объектам, которые выступают ее
носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т.п.). Далее, ин-
формация есть благо непотребляемое, которое подвергается лишь
моральному, но не физическому старению. Важной особенностью
информации является возможность ее практически неограничен-
ного тиражирования, распространения и преобразования форм ее
фиксации. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо монополии
на обладание и использование информации, за исключением той,
которая является одновременно объектом интеллектуальной соб-
ственности или подпадает под понятие служебной и коммерче-
ской тайны.

Карась И. 3. Экономический и правовой режим информационных ресур-
сов // Право и информатика / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1990. С. 40.
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Служебная и коммерческая тайна есть особая разновидность
информации, которая специально выделяется в ст. 139 ГК. Ее об-
разует та часть информации, которая имеет действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам
при условии, что к ней нет свободного доступа на законном ос-
новании и обладатель информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности. Состав сведений, образующих служебную
и коммерческую тайну, определяется самими участниками граж-
данского оборота с учетом установленных законодательством огра-
ничений. К такого рода сведениям предприниматели обычно отно-
сят данные о проводимых переговорах, заключенных сделках,
контрагентах, имущественном положении и т.п. К служебной
и коммерческой тайне с точки зрения действующего законодатель-
ства относятся и сведения относительно применяемых технологий,
технических решениях, методах организации производства и т.д.,
т.е. всего того, что обычно охватывается понятием «секрет произ-
водства» («ноу-хау»).

§ 4. Результаты работ. Услуги. Нематериальные блага

Результаты работ. Наряду с результатами творческой деятель-
ности объектами фажданских правоотношений выступают резуль-
таты иных действий. Так, предметом договора подряда является
результат работы подрядчика. На момент заключения договора
подряда данного результата еще не существует в природе, но это
не означает, что возникшее между заказчиком и подрядчиком
правоотношение безобъектно. Объект в нем присутствует, но если
вначале он выражен в задании заказчика в нематериальной форме,
т.е. в виде того желательного для заказчика результата, который
должен быть достигнут подрядчиком, то в последующем благодаря
действиям подрядчика он приобретает вещественную форму.

Гражданско-правовое отношение складывается в данном слу-
чае именно по поводу результата работы подрядчика. Заказчика
интересует прежде всего результат действий подрядчика, а не вы-
полнение последним тех или иных работ само по себе. Поэтому
если результат не достигнут, то даже тогда, когда подрядчик
в этом не повинен, нельзя говорить об исполнении договора под-
ряда. На этом, собственно, основывается одно из главных разли-
чий в регулировании отношений, связанных с выполнением ра-
бот, фажданским и трудовым правом. Если последнее имеет сво-
им предметом регулирование самой трудовой деятельности
работников, то фажданское право исходит из того, что подрядчик
сам организует свой труд и отвечает, как правило, лишь за дости-
жение конечного результата.



278 Глава 9. Объекты гражданских прав

Характерным признаком результата работы как особого объ-
екта гражданских прав является то, что он может быть гаранти-
рованно достигнут любым лицом, обладающим необходимыми
знаниями, навыками и квалификацией. При этом результат рабо-
ты не имеет тех черт уникальности, новизны, неповторимости
и т. п., которые свойственны результатам творческой деятельно-
сти. В этой связи закон не придает особого значения тому, кто
именно выполняет работу. В частности, подрядчик, не спраши-
вая согласия заказчика, может перепоручить выполнение всей
или части работы другому лицу, оставаясь, однако, ответствен-
ным перед заказчиком за конечный результат.

Важнейшим квалифицирующим признаком рассматриваемого
объекта гражданских прав является то, что результат работы дол-
жен быть выражен в овеществленной форме, т. е. материализован
в созданных, отремонтированных, переработанных и т. п. вещах.
Иными словами, этот результат должен обладать способностью
отделения от самих действий лица, выполняющего работу, быть
осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполня-
лась работа. Если такой способностью результат работы не обла-
дает, налицо иной объект гражданских прав — услуга.

Услуги. В качестве самостоятельного объекта гражданских
прав услуги юридической наукой стали выделяться относительно
недавно. При этом в понятие «услуга» нередко вкладывается со-
вершенно разное содержание — от самого широкого, когда им ох-
ватывается практически любая полезная деятельность, до предель-
но узкого, когда услуги сводятся к предмету договора возмездного
оказания услуг, регламентированного правилами главы 39 ГК. Ни
тот, ни другой подход нельзя признать плодотворным, так как
в первом случае правовое понятие услуги подменяется экономиче-
ским, а во втором из числа услуг исключаются наиболее типичные
их виды — такие, как поручение, комиссия, экспедирование и др.

Более правильным представляется объединение под рассмат-
риваемым понятием тех действий субъектов гражданского оборо-
та, которые либо вообще не завершаются каким-либо определен-
ным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе,
либо имеют такой результат, который не воплощается в овеществ-
ленной форме. Примером услуг первого вида является деятель-
ность развлекательного, просветительского, консультационного
и аналогичного характера. Для подобного рода услуг характерно
то, что с их помощью человеческие потребности удовлетворяются
в процессе самой деятельности услугодателя. К услугам второго
вида относятся медицинские, посреднические, аудиторские и тому
подобные услуги. Эти услуги могут иметь результат (например, из-
лечение больного, выявление ошибок в бухгалтерской отчетно-
сти), который, однако, не приобретает особой овеществленной
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формы. Так, деятельность поверенного, комиссионера, хранителя
не имеет материлизованного результата, но представляет юриди-
чески значимый интерес для доверителя, комиссионера, поклаже-
дателя.

Нематериальные блага. Особую группу объектов гражданских
прав образуют нематериальные блага, под которыми понимаются
не имеющие экономического содержания и неотделимые от лич-
ности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые
действующим законодательством. К их числу относятся жизнь
и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность,
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна и другие нематериальные
блага. Носителями указанных благ выступают все граждане неза-
висимо от возраста и состояния дееспособности.

Нематериальные блага неотделимы от личности, и, соответст-
венно, они не могут отчуждаться от своих носителей. В силу этого
гражданское право не регулирует связанные с ними отношения,
а лишь обеспечивает их защиту (п. 2 ст. 2 ГК).



Глава 10. СДЕЛКИ

§ 1. Понятие сделки. Виды сделок

Понятие сделки. Сделки — один из наиболее распространен-
ных юридических фактов. Покупка продуктов в магазине, проезд
на транспорте, оплата коммунальных услуг, посещение парикма-
херской, распоряжение имуществом на случай смерти и многие
другие действия охватываются понятием «сделка».

Правовое регулирование сделок составляет один из важней-
ших институтов частного права. Это не случайно, поскольку граж-
данский оборот предполагает совершение гражданами и юридиче-
скими лицами различного рода правомерных действий, которые
способны порождать, изменять и прекращать гражданские права
и обязанности в силу самого факта волеизъявления, даже не буду-
чи санкционированными со стороны государства. Общепризнано,
что основу правового регулирования в любом обществе составляет
суверенитет государства, которое его реализует, устанавливая оп-
ределенный правопорядок в стране. Частное волеизъявление, т.е.
действие субъекта, не обладающего суверенитетом, может созда-
вать, изменять или прекращать гражданские права путем соверше-
ния сделок. Невозможно признать порождающим какие-либо пра-
ва и обязанности любое волеизъявление. Например, гражданин не
вправе своим волеизъявлением запретить движение транспорта по
улице, на которую выходят окна его дома. Он может не ездить по
этой улице на собственном автомобиле, но чтобы его действия со-
здавали права и обязанности в отношении третьих лиц или как
минимум признавались бы другими участниками гражданского
оборота, они должны удовлетворять установленным законом усло-
виям действительности сделок.

Общего понятия сделки в римском праве выработано не бы-
ло1, что и силу его казуистичности вполне естественно. Между тем
правовое регулирование сделок составляло важнейшую задачу
римских юристов. Деление сделок на возмездные и безвозмезд-
ные, односторонние и двусторонние, условные и безусловные,
влияние формы волеизъявления на действительность сделки
51 многие другие нормы, составляющие основу современного уче-
ния о сделках, пришли к нам из римского права.

В ст. 153 ГК сделки определены как «действия граждан и юри-
дических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей». Таким образом,
сделку характеризуют следующие признаки:

Гримм Д. Д. Лекции по догме римскаго права. СПб., 1907. С. 80.
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а) сделка — это всегда волевой акт, т.е. действия людей;
б) это правомерные действия;
в) сделка специально направлена на возникновение, прекра-

щение или изменение гражданских правоотношений;
г) сделка порождает гражданские отношения, поскольку имен-

но гражданским законом определяются те правовые последствия,
которые наступают в результате совершения сделок.

Как волевому акту сделке присущи психологические моменты.
Поскольку сделка предполагает намерение лица породить опреде-
ленные юридические права и обязанности, для совершения такого
действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое
намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличия
только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, не-
обходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми
внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.
Все способы выражения внутренней воли могут быть сгруппиро-
ваны по трем группам:

1) прямое волеизъявление, совершаемое в устной или пись-
менной форме, например заключение договора, сообщение о со-
гласии возместить ущерб, обмен письмами и т.п.;

2) косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от
лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие дейст-
вия, из содержания которых явствует его намерение совершить
сделку. Такие действия называются конклюдентными (от лат.
concludere — заключать, делать вывод). Оплата проезда в метро,
помещение товара на прилавке сами по себе уже означают наме-
рение лица заключить сделку. В соответствии с п. 2 ст. 158 ГК
конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки,
которые в соответствии с законом могут быть совершены устно;

3) изъявление воли может иметь место и посредством молча-
ния. Однако такое выражение волеизъявления допускается только
в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
Так, стороны могут договориться о том, что молчание одного из
участников договора на предложение другого участника об изме-
нении условий договора означает его согласие со сделанным пред-
ложением. Законом также могут быть предусмотрены случаи, ког-
да молчание признается выражением воли совершить сделку.

Воля и волеизъявление — две стороны одного и того же про-
цесса психического отношения лица к совершаемому им дейст-
вию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответст-
вовать друг другу. В случае когда воля направлена на одно дейст-
вие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое
действие, сделка может вызвать споры между участниками, что
препятствует ее совершению. Следовательно, для сделки важно
единство воли и волеизъявления.
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Еще один элемент психического отношения человека к совер-
шаемому им действию, который может иметь значение для сдел-
ки,— мотив. Побудительная причина, та социально-экономиче-
ская или иная цель, ради достижения которой лицо вступает
в сделку, по общему правилу, лежит вне пределов самой сделки
и не оказывает на нее никакого влияния. Действительно, приоб-
ретается ли фотоаппарат в качестве подарка члену семьи, либо
для собственного использования, либо для занятия предприни-
мательской деятельностью — это никак не может повлиять на
сам факт приобретения права собственности на фотоаппарат, т.е.
на сделку купли-продажи. Юридически безразлично, достигло ли
лицо в результате этой сделки того результата, который выступил
побудительным мотивом сделки. Законодательством, однако,
предусмотрены отдельные случаи, когда мотиву может прида-
ваться юридическое значение. Так, в ст. 169 ГК содержится опре-
деление недействительной сделки, совершенной с целью, заведо-
мо противной основам правопорядка или нравственности, т.е. мо-
тив, цель сделки предопределяет последствия недействительности.
Кроме того, стороны вправе сами придать мотивам юридическое
значение, оговорив установление прав и обязанностей либо их из-
менение и прекращение, в зависимости от осуществления мотива
или цели сделки. В таком случае мотив, оговоренный сторонами,
становится условием сделки, а сама сделка будет совершенной под
условием.

Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания (causa),
т.е. того типового юридического результата, который должен быть
достигнут исполнением сделки1. Так, приобретение права собст-
венности является основанием для купли-продажи, передача иму-
щества в пользование — основанием для аренды и т.п. Конкрет-
ная правовая цель лиц может не совпасть с основанием сделки,
в этом случае мы имеем дело с притворной или мнимой сделкой.
Основание является обязательным элементом сделки, за исключе-
нием случаев, специально указанных в законе.

Виды сделок. Классификация сделок по видам производится
по различным признакам. Не существует какой-либо единой клас-
сификации, охватывающей все возможные виды сделок, посколь-

1 п

В современной литературе понятие causa принято отождествлять с поня-
тием правовой цели, к достижению которой стремятся субъекты (см., напр.:
Гражданское право: Учебник. В 2-х т. / Под ред. Е.А.Суханова. М., 1998.
Т. 1.С. 337). Однако подобное отождествление справедливо критиковалось
еще Д.Д.Гриммом, который понимал под causa объективный результат, ко-
торый должен быть достигнут исполнением сделки, в противоположность
цели, ради которой совершается сделка (см.: Гримм Д.Д. Лекции по догме
римскаго права. СПб., 1907. С. 95—96).



§ 1. Понятие сделки. Виды сделок 283

ку в основу деления сделок на виды положены различные класси-
фикационные основания. В связи с этим при характеристике сде-
лок обычно указывается видовая принадлежность той или иной
сделки одновременно по нескольким группам. Например, куп-
ля-продажа — двусторонняя, возмездная, консенсуальная, кау-
зальная сделка. В качестве классификационных оснований высту-
пают и количество сторон в сделке, и момент возникновения прав
и обязанностей, и возмездность и т.п.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки
бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. В ос-
нову этого деления положено количество лиц, выражение воли
которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Одно-
сторонней считается сделка, для совершения которой достаточно
выражения воли одной стороны (п. 1 ст. 154 ГК). Например, со-
ставление завещания, принятие наследства, объявление конкурса
не требуют чьего-либо согласия, эти действия совершаются одним
лицом. Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приво-
дить к возникновению, изменению или прекращению прав и обя-
занностей. Права по односторонней сделке могут возникать как
у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу ко-
торых сделка совершена. Возникновение обязанности у третьего
лица вследствие действий только одного субъекта противоречило
бы общим установлениям права, поскольку право лица на дейст-
вия других лиц может возникнуть либо на эквивалентно-возмезд-
ной основе, либо с согласия другого лица. В связи с этим законом
установлено, что обязанным по односторонней сделке является
лицо, совершившее сделку. Односторонняя сделка может поро-
дить юридические обязанности для других лиц, не участвующих
в данной сделке, только в случаях, установленных законом или
соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК).

Сделки, для совершения которых требуется согласование воли
двух или более лиц, являются двух- и многосторонними. Такие
сделки именуются договорами. Договоры, в свою очередь, также
классифицируются по различным признакам, однако для характе-
ристики договоров как разновидностей сделок следует обратить
внимание прежде всего на деление договоров на возмездные и без-
возмездные.

Возмездным признается договор, по которому сторона должна
получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей по договору (ст. 423 ГК). Так, в договоре куп-
ли-продажи продавец обязан передать вещь в собственность поку-
пателя и вправе за это требовать уплаты оговоренной денежной
суммы, покупатель, в свою очередь, обязан уплатить продавцу
оговоренную сумму и вправе требовать передачи вещи в собствен-
ность. По общему правилу, любой договор предполагается возмез-
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дным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, су-
щества и содержания договора. Это означает, что даже если дого-
вором оплата не предусмотрена, то при отсутствии указаний
закона на безвозмездность договора лицо вправе требовать плату
за исполнение своих обязанностей. Размер платы — цена — опре-
деляется соглашением сторон. Если цена не установлена догово-
ром, то оплата по возмездному договору должна быть произведена
по цене, обычно взимаемой за аналогичные товары, работы, услу-
ги при сравнимых обстоятельствах (ст. 424 ГК).

Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанно-
сти без какого-либо встречного предоставления, имеющего иму-
щественный характер, то такой договор является безвозмездным.

Договоры также подразделяются на односторонние, двух-
и многосторонние, однако это деление следует отличать от одно-
именного деления сделок. Договоры классифицируются в зависи-
мости от того, какое количество лиц становится обязанным и при-
обретает права по заключенному договору. Например, договор да-
рения с точки зрения деления сделок является двухсторонней
сделкой, поскольку для ее совершения необходимо выражение во-
ли как дарителя, так и одаряемого. Однако с точки зрения деления
договоров реальный договор дарения — односторонний договор,
поскольку права и обязанности по договору дарения возникают
только у одаряемого. Даритель же никаких прав и обязанностей по
совершенному договору не несет. Двух- и многосторонние догово-
ры называют взаимными, а односторонние договоры — односто-
ронне-обязывающими.

По моменту, к которому приурочивается возникновение сдел-
ки, сделки бывают реальными (от лат. res — вещь) и консенсуальны-
ми (от лат. consensus — соглашение). Консенсуальными признают-
ся все сделки, для совершения которых достаточно достижения
соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-про-
дажи считается совершенным в момент достижения соглашения
между продавцом и покупателем. Передача вещи, уплата денег,
иные действия совершаются во исполнение уже заключенной
сделки. Другие сделки совершаются только при условии передачи
вещи одним из участников. Такие сделки называются реальными,
например, рента, заем, хранение. Для реальной сделки характер-
но, что права и обязанности не могут возникнуть до момента пе-
редачи вещи. Не следует смешивать фактическое исполнение
сделки с моментом ее возникновения. Так, стороны вправе дого-
вориться о том, что передача вещи по договору купли-продажи
может совпасть с моментом заключения договора, однако такое
соглашение не делает договор купли-продажи реальным.

По значению основания сделки для ее действительности раз-
личают каузальные (от лат. causa — причина) и абстрактные. По
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общему правилу действительность сделки прямо зависит от нали-
чия основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением
всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая
сделка является недействительной. Законом могут быть предус-
мотрены случаи, когда основание является юридически безразлич-
ным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительно-
сти абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный
характер в законе. Так, абстрактной сделкой является вексель. Вы-
даваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги, век-
сель представляет собой не обусловленное никаким встречным
предоставлением общее обещание выплатить определенную де-
нежную сумму. Таким образом, надлежаще оформленный вексель
сохраняет действительность независимо от основания его выдачи.
Абстрактной признана и банковская гарантия (ст. 370 ГК), по-
скольку она не зависит от основного обязательства, в отношении
которого гарантия была предоставлена.

Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках
не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент
ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сдел-
ки, в которых определен либо момент вступления сделки в дейст-
вие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента,
называются срочными. Срок, который стороны определили как
момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называет-
ся отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а сто-
роны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой
срок называется отменительным. Например, стороны договори-
лись, что безвозмездное пользование имуществом должно быть
прекращено до 1 января. Такой срок будет отменительным. Воз-
можно упоминание в договоре и отлагательного, и отменительно-
го срока. Так, договор аренды здания школы на летний период,
заключенный в феврале, начнет действовать с 1 июня и прекра-
тится 31 августа. 1 июня в этом договоре отлагательный срок, а 31
августа — отменительный.

Особенность срочных сделок в том, что наступление срока
обязательно должно произойти. В тех же случаях, когда возникно-
вение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению
события, относительно которого неизвестно, наступит оно или
нет, сделки называют условными. Как и сроки, условия бывают от-
лагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит от
наступления какого-либо события, и отменительные, если прекра-
щение сделки поставлено в зависимость от наступления условия.
События, которые могут выступать в качестве условий, должны
удовлетворять критериям вероятности, т. е. не должно быть изве-
стно, наступит оно или нет. Нельзя в качестве условия использо-
вать срок, дату, достижение определенного возраста, наступление
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других обстоятельств, относительно которых нет сомнений в их
возникновении. Качество условия может быть признано не только
за событиями, но и за действиями людей, что позволяет сторонам
условной сделки влиять на наступление или ненаступление усло-
вия. Недобросовестное поведение одного из участников сделки
может стимулировать наступление выгодного для него условия ли-
бо препятствовать наступлению невыгодного условия. При таких
действиях лица искусственно вызванное событие считается нена-
ступившим, а предотвращенное — наступившим (п. 3 ст. 157 ГК).
Следует подчеркнуть, что сама возможность влияния на наступле-
ние или предотвращение события не повлечет описанных выше
последствий, если влияние осуществлялось правомерными добро-
совестными действиями. Например, гражданин заключил договор
купли-продажи жилого дома, по которому он становился собст-
венником дома при условии, что в течение 3 месяцев продавец су-
меет найти работу в другом городе. Используя свои возможности,
он оказал помощь продавцу в поисках работы. В этом случае не-
добросовестности в действиях покупателя нет, а его заинтересо-
ванность на наступление события не влияет, поэтому событие
должно считаться наступившим без каких-либо ограничений.

Кроме рассмотренных выше, выделяют биржевые сделки.
Гражданский кодекс не называет биржевых сделок, однако Осно-
вы гражданского законодательства 1991 г. их предусматривали1.
Особенность таких сделок заключается в особом статусе субъек-
тов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки.
К биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, совершаемые
на бирже с товаром, допущенным к обращению на бирже. Указан-
ных признаков, на наш взгляд, недостаточно, поскольку совер-
шать сделки на бирже могут только лица, имеющие право участво-
вать в биржевых торгах. Все эти признаки должны быть налицо
для признания сделки биржевой. Например, один из участников
биржевых торгов просит другого участника дать ему взаймы ка-
кую-либо небольшую сумму. Либо два предпринимателя заключа-
ют сделку с товаром, который может быть допущен к обращению
на бирже. Будут ли такие сделки биржевыми? Представляется, что
нет. Смысл выделения этой разновидности сделок заключается
в установлении специального порядка подписания и специальной
формы их совершения. Биржевые сделки оформляются маклер-
скими записками, которым при определенных условиях может
быть придано значение нотариально удостоверенной формы сдел-

См. также: Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» от
20 февраля 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 18. Ст. 961; 1993. № 22. Ст. 790;
СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2397; 2002. № 12. Ст. 1093.
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ки. Кроме того, биржи устанавливают собственные правила,
включающие наличие специального биржевого органа по рассмот-
рению споров — биржевого арбитража. Таким образом, отнесение
сделки к биржевой означает подчинение ее особому правовому ре-
жиму, для которого необходимо наличие всех названных выше
элементов.

Выделяют также фидуциарные (от лат. fiducia — доверие) сдел-
ки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, ко-
миссия, передача имущества в доверительное управление связаны
с наличием так называемых лично-доверительных отношений сто-
рон. Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что измене-
ние характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного
характера могут привести к прекращению отношений в односто-
роннем порядке. Например, поверенный и доверитель в договоре
поручения вправе в любое время отказаться от договора.

§ 2. Условия действительности сделок

Общие положения. Сделка представляет собой единство четы-
рех элементов: субъектов — лиц, участвующих в сделке, субъек-
тивной стороны — единства воли и волеизъявления, формы и со-
держания. Порок любого или нескольких элементов сделки при-
водит к ее недействительности. Недействительность сделки
означает, что за этим действием не признается значение юридиче-
ского факта, в связи с чем недействительная сделка не может по-
родить юридические последствия, которые стороны имели в виду
при заключении сделки. Между тем недействительная сделка при-
водит к определенным юридическим последствиям, связанным
с устранением последствий ее недействительности.

Субъекты сделки. Таковыми признаются любые субъекты
гражданского права, обладающие качеством дееспособности. Спо-
собность самостоятельного совершения сделок является элемен-
том гражданской дееспособности. В литературе было высказано
мнение о том, что гражданская дееспособность состоит из отдель-
ных качеств, таких, как сделкоспособность, деликтоспособность
и т.д. Представляется, что самостоятельного значения в отрыве от
дееспособности такие качества иметь не могут, поэтому нет необ-
ходимости дробить дееспособность на отдельные «способности».
В то же время самостоятельное совершение сделок является од-
ним из важнейших элементов дееспособности, отношение прежде
всего к совершению сделок позволяет говорить о различиях в дее-
способности малолетних и несовершеннолетних.

Дееспособность юридических лиц характеризуется целями дея-
тельности юридического лица, очерченными в учредительных до-
кументах, с одной стороны, и полномочиями органа юридическо-
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го лица, имеющего право на совершение сделок от имени юриди-
ческого лица, с другой.

Воля и волеизъявление в сделке. Воля и волеизъявление имеют
значение для действительности сделки в их единстве. Для дейст-
вительности сделки небезразлично и то, как формировалась воля
лица. Необходимым условием является отсутствие каких-либо
факторов, которые могли бы исказить представления лица о суще-
стве сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман
и т.п.) либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии
(угроза, насилие и т.п.). Волеизъявление должно правильно отра-
жать внутреннюю волю и довести ее до сведения участников сдел-
ки. Законом установлено, что доведение внутренней воли до ос-
тальных участников сделки должно совершаться только способа-
ми, предусмотренными законом, т.е. в определенной законом
форме. Отсутствие требуемой законом формы выражения воле-
изъявления может привести к недействительности сделки.

Форма сделок. Одним из условий действительности сделки яв-
ляется облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуе-
мую законом форму. Форма сделок бывает устной или письменной.
Устно могут совершаться любые сделки, если: а) законом или со-
глашением сторон для них не установлена письменная форма,
б) они исполняются при самом их совершении (исключение со-
ставляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сдел-
ки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет
их недействительность), в) сделка совершается во исполнение
письменного договора и имеется соглашение сторон об устной
форме исполнения (ст. 159 ГК). Все остальные сделки должны со-
вершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письмен-
ная форма представляет собой выражение воли участников сделки
путем составления документа, отражающего содержание сделки
и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная
форма отличается от простой письменной формы тем, что на до-
кументе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совер-
шается удостоверительная надпись нотариусом или другим долж-
ностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное
действие (ст. 160, 163 ГК).

Договоры могут совершаться не только составлением единого
документа, но и путем обмена документами посредством почто-
вой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Как видно, пере-
чень способов связи для заключения договора по закону не явля-
ется исчерпывающим, что позволяет пользоваться любыми, самы-
ми современными способами связи, в том числе и не упомянуты-
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ми в законе, при условии, что существует возможность установить
факт отправления сообщения именно стороной по договору. В ка-
честве подобного подтверждения может зыступать оригинал на-
правленного сообщения, специальное кодовое имя, известное ог-
раниченному кругу лиц, включая сторону договора, и т.п. Напри-
мер, для заключения договора по факсимильной связи одной
стороне следует направить подписанный ею письменный доку-
мент другой стороне. Вторая сторона подписывает полученное
факсимильное сообщение и направляет его первой стороне. В ре-
зультате первая сторона имеет оригинал, подписанный ею, и фак-
симильное воспроизведение текста документа, подписанного вто-
рой стороной. Вторая сторона имеет документ, полученный ею по
факсимильной связи, на котором поставлена подпись уполномо-
ченного лица со второй стороны. При возникновении спора у каж-
дой стороны имеется документ, идентично отражающий содержа-
ние договора, а подлинные подписи сторон подтверждают факт
направления документа каждой из сторон. Кроме того, техниче-
ские возможности факсимильной связи помогают дополнительно
получать подтверждение о получении сообщения и сведения о но-
мере получателя.

При заключении договора возможны случаи, когда одна сторо-
на направила документ другой стороне, а та, не направляя ника-
ких документов, приступила к исполнению, т. е. к отгрузке товара,
выполнению работ, уплате денег и т.д. В этом случае письменная
форма договора будет считаться соблюденной в силу прямого ука-
зания п. 3 ст. 434 ГК, в отличие от общего правила, по которому
конклюдентными действиями можно совершить только устную
сделку (п. 2 ст. 158 ГК).

Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон
могут быть дополнительно введены требования к простой пись-
менной форме. Они могут относиться к бумаге, на которой дол-
жен составляться документ, например бланки установленной фор-
мы, бумага с водяными знаками либо иными способами защиты.
Возможно введение особой «гербовой» бумаги для составления от-
дельных документов. Кроме того, такие требования могут быть
связаны с дополнительным подтверждением полномочий лица на
совершение сделки путем удостоверения его подписи печатью ор-
ганизации либо скрепления печатью какой-либо третьей стороны
самого документа. Могут быть предусмотрены случаи факсимиль-
ного воспроизведения подписи с помощью средств механического
либо иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи (пп. 1 и 2 ст. 160 ГК).

Для соблюдения простой письменной формы обязательным
условием является подписание документа уполномоченным ли-
цом. Если гражданин не может собственноручно подписать доку-
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мент вследствие физического недостатка, болезни или неграмот-
ности, то по его просьбе документ может подписать другой граж-
данин. Подпись этого гражданина должна быть нотариально
удостоверена с указанием причин, в силу которых совершающий
сделку гражданин не мог подписаться собственноручно (п. 3
ст. 160 ГК). Следует иметь в виду, что рукоприкладчик — гражда-
нин, подписывающий документ по просьбе другого лица, сам не
является участником сделки. Никаких прав и обязанностей по
сделке, которая им подписана, в отношении рукоприкладчика не
возникает. Его роль сводится исключительно к восполнению фи-
зического недостатка, неграмотности либо проявлений болезни
лица, являющегося действительным участником сделки. Законом
упрощена процедура совершения сделок и выдача доверенностей
на получение зарплаты и иных платежей, связанных с трудовыми
отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобрета-
телей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках
и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посы-
лочной. Подпись лица, подписывающего такую сделку, может
быть удостоверена не только нотариусом, но и организацией, где
гражданин работает или учится, жилищно-эксплуатационной ор-
ганизацией по месту жительства гражданина, который не может
собственноручно подписаться, либо администрацией стационар-
ного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении
(п. 3 ст. 160, п. 4 ст. 185 ГК).

Необходимость соблюдения письменной формы сделки зако-
ном ставится прежде всего в зависимость от субъектного состава
сделки.

Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами дол-
жны совершаться в письменной форме (ст. 161 ГК). Исключение
составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также
сделки, которые могут совершаться устно. Например, купля-про
дажа товара в магазине, по общему правилу, требует простой
письменной формы, поскольку магазин является юридическим
лицом и доювор заключается с гражданином либо другим юриди-
ческим лицом. Однако исполнение сделки при самом ее соверше-
нии, т.е. обмен товара на деньги, осуществляемый одновременно,
допускает возможность совершения сделки купли-продажи в уст-
ной форме. Не следует считать, что кассовый либо товарный чек
является письменной формой договора купли-продажи. Чек со-
держит информацию не о всей сделке, а лишь о сумме, уплачен-
ной покупателем. Кроме того, на чеке нет подписей сторон, со-
вершающих сделку. Кассовый чек может быть использован в каче-
стве од-юго из доказательств совершения сделки, но не заменяет
письменную форму сделки. То же можно сказать и о так называе-
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мых «гарантийных письмах» юридических лиц, когда руководи-
тель предприятия обращается к другому юридическому лицу
с просьбой оказать услуги или продать товар, добавляя при этом,
что оплата гарантируется. Указанный документ также не может
рассматриваться как письменная форма сделки, поскольку не от-
ражает ее содержания, а выражает лишь волю одного из участни-
ков. В то же время такие письма являются достаточной доказа-
тельственной базой для подтверждения факта совершения сделки.

Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не ме-
нее чем в десять раз установленный законом минимальный размер
оплаты труда, составляют вторую группу сделок, требующих про-
стой письменной формы (ст. 161 ГК). Законодатель отказался от
установления жестко фиксированной суммы, свыше которой
сделки должны совершаться в письменной форме. В условиях ин-
фляционной экономики вполне оправданно законодательное ре-
шение, устанавливающее зависимость формы сделки от мини-
мального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты
труда устанавливается Государственной Думой и зависит от уров-
ня инфляции, наполнения государственного бюджета и ряда иных
факторов. Цель введения простой письменной формы для сделок,
превышающих определенную законом сумму, вполне очевид-
на — необходимо обеспечить устойчивость гражданских отноше-
ний, с одной стороны, и не усложнять гражданский оборот введе-
нием дополнительных требований, с другой. По существу, закон
определяет верхний предел суммы, до которой граждане вправе
совершать сделки между собой устно. Нельзя не обратить внима-
ние на срок совершения сделки. Поскольку закон связывает фор-
му сделки с минимальным размером оплаты труда, а этот размер
изменяется достаточно часто (в настоящее время изменение ми-
нимального размера оплаты труда происходит практически каж-
дые 3—4 месяца), то следует помнить, что форма сделки определя-
ется законом, действующим на момент ее совершения. Увеличе-
ние впоследствии минимального размера оплаты труда не может
служить основанием для утверждения о несоблюдении установ-
ленной законом формы сделки.

Третью группу составляют сделки между гражданами, пись-
менная форма совершения которых предусмотрена законом. Осо-
бенность этих сделок в том, что они не зависят от суммы сделки,
требование письменной формы обусловлено либо особой значи-
мостью этих сделок по сумме, срокам, предмету сделки, либо воз-
можностью злоупотреблений при отсутствии письменной формы.
Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других спо-
собах обеспечения исполнения обязательств, предварительный до-
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говор должны совершаться в письменной форме независимо от
суммы сделки (ст. 331, 339, 380, 429 ГК) при условии, что их уча-
стниками являются граждане. Если же сделки совершаются между
юридическими лицами, то закон не содержит специального до-
полнительного требования о письменной форме, поскольку дейст-
вует общее правило о письменной форме сделок, совершаемых
юридическими лицами.

Рассмотренные выше правила устанавливают требования со
стороны закона, что не мешает гражданам облечь в простую пись-
менную форму сделку, для совершения которой достаточно было
бы и устной формы. Письменная форма наиболее распространена
в деловом обороте, поскольку при наличии письменного докумен-
та можно максимально быстро и достоверно выявить волю сторон
на совершение сделки. Несоблюдение требуемой законом пись-
менной формы может приводить к различным последствиям. Об-
щим правилом является недопущение свидетельских показаний
в подтверждение сделки и ее условий (ст. 162 ГК). Таким образом,
закон затрудняет доказывание факта совершения сделки, призна-
вая допустимыми только письменные доказательства либо иные,
исключая возможность применения свидетельских показаний. Од-
нако недопущение свидетельских показаний — это лишь полуме-
ра, поскольку закон, затруднив доказывание, предполагает воз-
можность, что даже совершенная сделка может быть не доказана
в суде в связи с отсутствием других доказательств. Означает ли это
недействительность недоказанной сделки? Нет. Недействитель-
ность сделок, не облеченных в требуемую законом простую пись-
менную форму, наступает лишь в случаях, прямо указанных в за-
коне или соглашении сторон. Например, несоблюдение простой
письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее не-
действительность в силу прямого указания закона (п. 3 ст. 162 ГК).
Если же таких указаний нет, суд ограничивается констатацией
факта, что сделка, совершенная с нарушением требования о ее
простой письменной форме, не имела места, т. е. за действиями
граждан и юридических лиц, хотя и совершенных, не признается
значение юридического факта.

Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо
предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы
по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась
(ст. 163 ГК). Нотариальная форма отличается от простой письмен-
ной формы только тем, что специально уполномоченное должно-
стное лицо — нотариус совершает на письменном документе удо-
стоверительную надпись. В случаях, предусмотренных законода-
тельными актами России, удостоверительные надписи вправе
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совершать и иные должностные лица, например капитаны судов
загранплавания, командиры воинских частей, главные врачи, кон-
сулы и т.д. Правила совершения нотариальных действий регули-
руются Основами законодательства о нотариате1, а также Инст-
рукцией о порядке совершения нотариальных действий должност-
ными лицами органов исполнительной власти2. За совершение
удостоверительной надписи взимается государственная пошлина.
Нотариальная форма обычно предусматривается для сделок, в ко-
торых волеизъявление сторон необходимо зафиксировать доста-
точно определенно — таких, как завещание, дарение, купля-про-
дажа недвижимости в жилищной сфере. В ряде случаев нотариаль-
ная форма требуется и для сделок с участием юридических лиц
и между ними, например залог недвижимости — ипотека требует
нотариальной формы (ст. 339 ГК). Иногда сложившаяся практика
хозяйственного оборота заставляет граждан облекать сделку в но-
тариальную форму, хотя ни законом, ни соглашением сторон это
не предусмотрено. Так, купля-продажа автомобилей между граж-
данами может быть совершена в простой письменной форме и не
требует нотариальной формы, однако сложившаяся практика ре-
гистрации транспортных средств органами ГИБДД вынуждает
граждан совершать договор в нотариальной форме.

Наряду с рассмотренными формами совершения сделок зако-
ном введена дополнительная стадия совершения отдельных видов
сделок — государственная регистрация. Если законом предусмот-
рено, что та или иная сделка подлежит государственной регистра-
ции, то до момента государственной регистрации сделка не счита-
ется совершенной.

Обязательность государственной регистрации предусмотрена
ГК для сделок с землей и другим недвижимым имуществом3. Го-
сударственная регистрация сделок с движимым имуществом опре-

1 Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

Утв. Министерством юстиции РФ 19 марта 1996 г. // БНА. 1996. №6.
С. 3.

Законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним сохранен прежний порядок регистрации прав на воздуш-
ные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты
впредь до принятия соответствующих федеральных законов (п. 1 ст. 33 Зако-
на). КТМ установил порядок государственной регистрации морских судов,
возложив функции по регистрации на капитана морского торгового (рыбно-
го) порта. КТМ не содержит специальных указаний о регистрации сделок
с морскими судами, регистрации подлежат только вещные права, а также ог-
раничения (обременения) прав на морское судно, такие, как ипотека, дове-
рительное управление и др. (ст. 33 КТМ РФ) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
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деленного вида может быть введена законом. Так, Федеральным
законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
Российской Федерации» от 26 мая 1996 г.1 введена обязательная
регистрация перехода права собственности и других актов, на-
правленных на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей в отношении музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
РФ. Сделки с музейными предметами подлежат регистрации в Го-
сударственном каталоге Музейного фонда РФ (ст. 10).

Требование государственной регистрации не может быть уста-
новлено соглашением сторон, т. е. стороны не вправе требовать
регистрации сделки с имуществом, если его регистрация не пре-
дусмотрена законом. Государственная регистрация проводится
в соответствии с требованиями закона и включает в себя прием
документов, необходимых для государственной регистрации, пра-
вовую экспертизу документов и законности совершаемой сделки,
установление отсутствия противоречий между заявленными требо-
ваниями о регистрации и уже зарегистрированными правами на
данный объект, внесение информации о совершенных сделках
в Единый государственный реестр и совершение надписей на пра-
воустанавливающих документах.

В условиях, когда в оборот все более вовлекаются земельные
участки, здания, жилые дома, различные сооружения и целые
предприятия, стоимость которых достаточно высока, полная и до-
стоверная информация об имуществе является обязательным ус-
ловием устойчивости гражданского оборота. В связи с этим ин-
формация о произведенной регистрации сделок с недвижимостью
и правах на нее объявлена законом общедоступной. Органы юсти-
ции, на которые возожена обязанность регистрации сделок с не-
движимостью, обязаны предоставлять информацию любому лицу,
даже если он и не является участником сделки. Более того, ин-
формация должна быть предоставлена и в том случае, если регист-
рация была осуществлена другим органом юстиции, скажем,
в другом городе (ст. 131 ГК).

Закон различает регистрацию прав на недвижимое имущество
и регистрацию сделок с недвижимым имуществом. В отношении
сделок, влекущих переход права собственности, требование о го-
сударственной регистрации самой сделки, как правило, отсутству-
ет, поскольку регистрации подлежит переход права собственности.
Исключение составляют договоры продажи жилых помещений
(п. 2 ст. 558 ГК), предприятий (п. 3 ст. 560 ГК), а также договор,

1 СЗ РФ. 1996. №22. Ст. 2591.
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предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под вы-
плату ренты (ст. 584 ГК). Все они подлежат государственной реги-
страции и считаются заключенными с момента такой регистра-
ции. Что же касается сделок с недвижимым имуществом, совер-
шение которых не влечет смены собственника, то в одних случаях
они подлежат государственной регистрации, а в других государст-
венной регистрации подлежит передача недвижимого имущества.

Государственной регистрации подлежат договор об ипотеке
(п. 3 ст. 339 ГК), договор аренды здания или сооружения, заклю-
ченный на срок свыше одного года (п. 2 ст. 651 ГК), договор арен-
ды предприятия (п. 2 ст. 658 ГК). Пункт 2 ст. 1017 ГК предусмат-
ривает, что передача недвижимого имущества в доверительное уп-
равление подлежит государственной регистрации в том же
порядке, что и переход права собственности на это имущество.
Что же касается самого договора о передаче недвижимого имуще-
ства в доверительное управление, то его государственная регистра-
ция ст. 1017 ГК не предусматривается.

Отказ в государственной регистрации либо уклонение как со-
ответствующего органа, так и участников договора от его регист-
рации могут быть обжалованы в суд, арбитражный суд.

Последствия несоблюдения нотариальной формы, а также тре-
бования о государственной регистрации более жесткие, нежели
последствия несоблюдения простой письменной формы. Несоб-
людение нотариальной формы сделки, равно как и требования
о государственной регистрации, влечет недействительность сдел-
ки. В силу прямого указания закона такая сделка относится к ни-
чтожным. Таким образом, соблюдение нотариальной формы
и требования о государственной регистрации является обязатель-
ным условием действительности сделки при условии, что законом
либо соглашением сторон предусмотрена нотариальная форма
сделки либо законом установлена ее обязательная государственная
регистрация (п. 1 ст. 165 ГК).

Процедура нотариального удостоверения и государственной ре-
гистрации связана с определенными затратами времени и средств,
а также личным присутствием при удостоверении сделки нотариу-
сом, что на практике приводит к уклонению граждан от нотари-
ального оформления сделки или государственной регистрации.
В случае если от соответствующего оформления уклоняются обе
стороны в сделке, такая сделка не приводит ни к каким юридиче-
ским последствиям, являясь недействительной. Однако нередки
случаи, когда стороны исполнили сделку, но не оформили ее но-
тариально. Например, гражданин подарил своему знакомому дачу
и передал ее во владение одаряемому, поскольку такая сделка тре-



296 Глава 10. Сделки

бует нотариального оформления и регистрации, одаряемый обра-
тился к нотариусу. Даритель же отказывается от оформления сдел-
ки, считая, что он уже передал все права и теперь оформлением
пусть занимается одаряемый. В подобных случаях закон устанав-
ливает возможность судебного доказывания факта совершения
сделки. Поскольку воля дарителя была выражена, но не облечена
в требуемую законом форму, суд вправе признать по требованию
другой стороны совершенную сделку действительной. Решение
суда как бы подменяет собой нотариальную форму, ибо после вы-
несения решения судом последующее нотариальное удостовере-
ние сделки не требуется (п. 2 ст. 165 ГК). Аналогичное правило
установлено и для уклонения от государственной регистрации.
В этом случае суд выносит решение о регистрации сделки и сделка
регистрируется в органах юстиции на основании решения суда
(п. 3 ст. 165 ГК).

Сторона, вынужденная прибегать к помощи суда для подтвер-
ждения совершения сделки, не облеченной в нотариальную форму
или не зарегистрированной в государственном реестре, как прави-
ло, несет определенные расходы не только на предъявление судеб-
ного иска, но и в связи с задержкой в совершении и регистрации
сделки. В случае установления судом недобросовестного уклоне-
ния одной из сторон в сделке от ее надлежащего оформления или
государственной регистрации, на нее возлагается обязанность воз-
местить другой стороне убытки, вызванные задержкой (п. 4 ст. 165
ГК). Следует иметь в виду, что сам факт вынесения решения су-
дом о признании сделки совершенной либо о ее регистрации еще
не доказывает необоснованность уклонения другой стороны. Ук-
лонение может быть вызвано и объективными причинами, пре-
пятствующими одной из сторон оформить сделку надлежащим об-
разом, например болезнью, отсутствием по служебным делам
и т.п.

Содержание сделки. Под содержанием сделки как основанием
возникновения гражданских правоотношений следует понимать
совокупность составляющих ее условий. Для действительности
сделки необходимо, чтобы ее содержание соответствовало требо-
ваниям закона и иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запре-
тительных, ни предписывающих норм действующего законода-
тельства. В соответствии со ст. 3 ГК под правовыми актами пони-
маются указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
Следовательно, министерства и иные федеральные органы испол-
нительной власти не вправе устанавливать требования к содержа-
нию совершаемых сделок, за исключением случаев, когда этим
органам подобные полномочия делегированы законом либо иным
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правовым актом. Сделки по содержанию могут отличаться от уста-
новленных законодательством диспозитивных норм либо вообще
не быть предусмотренными законом, но во всяком случае они
должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского
законодательства. Поскольку законом предусмотрена недействи-
тельность сделок, противных основам правопорядка и нравствен-
ности, следует полагать, что противоречие содержания сделки ос-
новам правопорядка и нравственности также может считаться ос-
нованием недействительности сделки.

§ 3. Недействительные сделки

Виды недействительных сделок. Действительность сделки зави-
сит от действительности образующих ее элементов. Поэтому не-
действительные сделки могут быть сгруппированы в зависимости
от того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Так,
можно подразделить недействительные сделки на сделки с поро-
ками субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки с по-
роками формы и сделки с пороками содержания. Наряду с отдель-
ными составами недействительных сделок закон формулирует об-
щую норму, согласно которой недействительной является любая
сделка, не соответствующая требованиям закона или иных право-
вых актов (ст. 168 ГК). Роль такой общей нормы проявляется
в случаях, когда совершается сделка, не имеющая пороков отдель-
ных ее образующих элементов, но противоречащая по содержа-
нию и своей направленности требованиям закона. Например,
гражданин приобрел строительные материалы у неизвестного ему
водителя автомобиля, однако впоследствии выяснилось, что води-
тель не являлся собственником этих материалов и распорядился
не принадлежащим ему имуществом. С точки зрения образующих
элементов сделки нарушения нет, поскольку водитель дееспосо-
бен, сделка была исполнена в момент совершения, следовательно,
порока формы нет, воля была выражена четко и ясно, но с точки
зрения предписаний закона такая сделка недействительна, ибо во-
дитель не являлся собственником материалов и не был управомо-
чен на их отчуждение. Такая сделка признается недействительной
по ст. 168 ГК.

Следуя буквальному толкованию ст. 168 ГК, следует признать,
что ею охватывается и дефектность элементов, образующих сдел-
ку. Таким образом, норма, сформулированная в ст. 168 ГК, фик-
сирует общее понятие недействительной сделки, однако при нали-
чии специальной нормы, устанавливающей недействительность
сделки в зависимости от дефектности отдельных ее элементов,
применению подлежит специальная норма.
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Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две груп-
пы. Первая связана с недееспособностью граждан, а вторая — со
специальной правоспособностью юридических лиц либо статусом
их органов. Раздельный анализ сделок, совершаемых гражданами
и юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых
действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности
у лица, ее совершающего. Поскольку дееспособность юридическо-
го лица неразрывно связана с его правоспособностью, то составы
недействительных сделок, основанных на полном или частичном
отсутствии дееспособности, не могут быть применены к юридиче-
ским лицам С другой стороны, при определении круга недействи-
тельных сделок с пороками в субъекте надлежит учитывать, что
правоспособность юридических лиц, в отличие от правоспособно-
сти граждан, может быть не общей, а специальной.

Недействительность сделок, участниками которых являются
граждане, основывается на тех же критериях, что и общие правила
о возникновении дееспособности, а именно на таких критериях,
как возраст и психическое отношение к совершаемым действиям.
По этим критериям законом сформулированы следующие составы
недействительных сделок: а) сделки, совершаемые гражданином,
признанным недееспособным (ст. 171 ГК), б) сделки, совершае-
мые гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176
ГК), в) сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте до
14 лет (ст. 172 ГК), г) сделки, совершаемые несовершеннолетним
в возрасте старше 14 лет (ст. 175 ГК). По таким сделкам дееспо-
собная сторона обязана, помимо исполнения общего требования
по недействительным сделкам, возместить другой стороне реаль-
ный ущерб, понесенный в результате заключения недействитель-
ной сделки. Такая обязанность возлагается на дееспособную сто-
рону в случае, если она знала или должна была знать о недееспо-
собности другой стороны. На практике, между тем, довольно
трудно подчас определить, является ли тот или иной гражданин
дееспособным или нет. Критерии же, положенные в основу не-
действительности названных сделок, имеют объективный, не за-
висящий от участников сделки характер: возраст либо состоявшее-
ся решение суда о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным. В связи с этим важно доказать, что
дееспособная сторона знала или должна была знать о факте недее-
способности. В данном случае нельзя руководствоваться оценоч-
ным критерием — мог ли дееспособный гражданин предвидеть,
что заключает сделку с гражданином, признанным судом недее-
способным. Подтвердить факт знания о недееспособности другой
стороны можно, лишь представив информацию о том, что дееспо-
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собный гражданин знакомился с соответствующими документами,
знал о возрасте, о ранее существовавших судебных решениях
и т. п.

Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспо-
собным, а также малолетним, т.е. не достигшим 14-летнего возра-
ста, являются недействительными с момента их заключения, од-
нако закон предусматривает возможность признания за этими
сделками юридической силы, если сделка совершена к выгоде ма-
лолетнего или недееспособного гражданина. Для этого лица,
уполномоченные законом его представлять,— родители (усынови-
тели) или опекуны должны предъявить в суде требование о при-
знании совершенной их подопечным сделки действительной.

Обратная ситуация со сделками, совершенными несовершен-
нолетними старше 14 лет и гражданами, ограниченными судом
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напит-
ками или наркотическими средствами. Поскольку у этих лиц име-
ется хоть частичная дееспособность, то недействительными могут
быть признаны только сделки, требующие в соответствии с зако-
ном согласия родителей, усыновителей или попечителей на их со-
вершение. Сделки, которые указанные лица вправе совершать са-
мостоятельно, например мелкие бытовые сделки, не могут быть
признаны недействительными по основаниям порочности субъек-
тного состава. Отсутствие согласия попечителя или родителей на
совершение сделки еще не делает сделку недействительной. Со-
гласие может быть дано и после совершения сделки, если это оп-
равданно. Указанные составы недействительных сделок дают воз-
можность попечителю и родителям оценивать поведение их ребен-
ка или подопечного и лишь в случае необходимости обращаться
с иском в суд о признании сделки, совершенной без их согласия,
недействительной.

Законом предусмотрено два состава недействительных сделок
юридических лиц: сделки, выходящие за пределы специальной пра-
воспособности юридического лица (ст. 173 ГК), и сделки, совер-
шенные органами юридического лица с превышением их полно-
мочий (ст. 174 ГК). Объединяет оба этих состава то, что их недей-
ствительность жестко связана с установлением факта, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о неза-
конности ее совершения. Это правило еще раз подтверждает, что
законодатель стремится наделить юридическое лицо общей право-
способностью, ведь в случае незнания другим участником сделки
о существующем пороке сделки последняя не может быть призна-
на недействительной. Следовательно, закон признает действитель-
ными сделки, совершенные с нарушением правил о правоспособ-
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ности юридических лиц, если другая сторона в сделке об этом не
знает. Статья 49 ГК устанавливает, что юридическое лицо облада-
ет правоспособностью в соответствии с целями, установленными
в учредительных документах юридического лица. Для коммерче-
ских организаций сделано исключение, за ними признана воз-
можность иметь любые права и обязанности. На практике при уч-
реждении коммерческих организаций их учредители указывают
достаточно конкретный перечень видов и целей деятельности дан-
ной организации. В связи с этим норма, предусмотренная ст. 173
ГК, может применяться и в отношении коммерческих организа-
ций, поскольку в ней говорится о сделках, совершенных в проти-
воречии с целями деятельности, определенно ограниченными
в учредительных документах юридического лица.

Отдельные виды деятельности, осуществление которых может
повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам,
нравственности и здоровью граждан, обороне страны и безопасно-
сти государства, требуют получения специального разреше-
ния — лицензии. Перечень таких видов деятельности исчерпыва-
ющим образом определен Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г.1 Если
какой-либо вид деятельности не предусмотрен данным Законом,
то такая деятельность может осуществляться без лицензии, даже
если ранее для ее осуществления и требовалась лицензия. Исклю-
чение составляют такие виды деятельности, лицензирование кото-
рых до вступления в силу закона о лицензировании отдельных ви-
дов деятельности было введено иным федеральным законом. Даже
если такие виды деятельности и не предусмотрены Законом о ли-
цензировании отдельных видов деятельности, например деятель-
ность по осуществлению образовательных услуг, обязательность ее
осуществления на основании лицензии сохраняется (п.6 ст. 33 За-
кона об образовании2).

Требование о признании сделок юридического лица недейст-
вительными в связи с нарушением его правоспособности может
быть заявлено либо самим юридическим лицом, либо его учреди-
телем (участником), либо государственным органом, осуществля-
ющим контроль или надзор за деятельностью юридического лица,
например налоговой инспекцией, прокуратурой и т.д.

К предпринимательской деятельности индивидуальных пред-
принимателей применяются правила, регулирующие деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями,

1 СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3430; 2002. № 12. Ст. 1093.
2 Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1797; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150.
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в том числе и правила о лицензировании соответствующей дея-
тельности, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов
или существа правоотношения.

Полномочия гражданина на совершение сделки могут быть ог-
раничены договором, а полномочия на совершение сделки орга-
ном юридического лица — его учредительными документами. Ес-
ли сделка совершена с превышением полномочий, т.е. ограниче-
ния на ее совершение нарушены, то по иску лица, в интересах
которого Офаничения установлены, она может быть признана не-
действительной лишь в случаях, когда доказано, что другая сторо-
на в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных
ограничениях (ст. 174 ГК). Если же доказать этот факт невозмож-
но, то совершенная сделка не имеет порока, а следовательно, дей-
ствительна.

Специальное правило применяется, когда ограничение уста-
новлено в договоре, порождающем отношения представительства.
В соответствии со ст. 183 ГК при превышении полномочий дейст-
вовать от имени другого лица сделка считается заключенной от
имени и в интересах совершившего ее лица. При этом действи-
тельность совершенной сделки не ставится под сомнение, по-
скольку по закону ее действительность зависит только от осведом-
ленности другой стороны в сделке о наличии ограничений. До-
пустим, поверенному поручено приобрести письменный стол, что
предусмотрено выданной доверенностью, однако поверенный
приобрел не только стол, но также книжные стеллажи и рабочее
кресло, которые, по его мнению, очень подходили к письменному
столу. Хотя он и действовал в интересах доверителя, но превысил
предоставленные ему полномочия. И безотносительно к тому,
знал ли продавец мебели о наличии офаничений, совершенная
купля-продажа действительна, однако контрагентом продавца яв-
ляется не доверитель, в интересах которого действовал поверен-
ный, а сам поверенный.

Наиболее часто встречается ограничение полномочий органа
юридического лица. Закон придает значение только таким ограни-
чениям полномочий органа юридического лица, которые отраже-
ны в его учредительных документах. Если, например, совет дирек-
торов акционерного общества принял решение об ограничении
полномочий генерального директора, а в учредительных докумен-
тах такая возможность не предусмотрена, то это решение не слу-
жит основанием для признания недействительной заключенной
генеральным директором сделки с превышением установленного
ограничения. Офаничения касаются лишь органов юридического
лица, поскольку совершать правомерные действия от имени юри-
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дического лица вправе только его органы либо назначенные ими
представители. Напротив, правонарушение может быть совершено
любым работником юридического лица, действующим при испол-
нении служебных обязанностей, причем оно будет считаться пра-
вонарушением самого юридического лица.

Следует различать ограничения полномочий органа юридиче-
ского лица и совершение сделки неуполномоченным лицом. Так,
при заключении директором сделки с превышением полномо-
чий, установленных законом, например, по вопросам, отнесен-
ным к исключительной компетенции собрания акционеров, та-
кая сделка должна признаваться судом недействительной не по
правилам ст. 174 ГК, поскольку в данном случае нет выхода за
пределы ограничений, а по правилам ст. 168 ГК — как совершен-
ная неуполномоченным лицом. Данное положение подтверждено
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 9
от 14 мая 1998 года «О некоторых вопросах применения статьи
174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализа-
ции органами юридических лиц полномочий на совершение сде-
лок»1.

При заключении различных договоров коммерческими орга-
низациями обычно принято указывать, что подписывающий дого-
вор генеральный директор действует на основании устава. Суды
иногда трактовали это положение договора как подтверждение
факта осведомленности другой стороны в сделке о наличии огра-
ничений, предусмотренных уставом. Однако, как разъяснил Пле-
нум Высшего Арбитражного Суда РФ, ссылка в договоре, заклю-
ченном от имени организации, на то, что лицо, заключающее
сделку, действует на основании устава данного юридического ли-
ца, «должна оцениваться судом с учетом конкретных обстоятель-
ств заключения договора и в совокупности с другими доказатель-
ствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, не мо-
жет иметь для арбитражного суда заранее установленной силы
и свидетельствовать о том, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать об указанных ограничениях».

Требование о признании недействительной сделки, совершен-
ной с превышением полномочий, может быть предъявлено лицом,
в интересах которого установлены ограничения. Такими лицами
могут быть, например, учредители (участники) юридического ли-
ца, его акционеры, доверители по договору поручения и т. п. лица.

1 Вестник ВАС. 1998. № 7. С. 18.



§ 3. Недействительные сделки 303

чьи интересы были защищены введением соответствующего огра-
ничения1.

Применяя правила ст. 174 ГК, следуе; учитывать разъяснения
относительно проверки полномочии руководителей филиалов
и представительств на совершение сделок от имени юридического
лица и последствий превышения этих полномочий, которые даны
в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8.

Сделки с пороками воли можно подразделить на сделки, совер-
шенные без внутренней воли на совершение сделки, и сделки,
в которых внутренняя воля сформировалась неправильно.

Без внутренней воли совершаются сделкк под влиянием наси-
лия, угрозы, злонамеренного соглашения 'редставителя одной
стороны с другой стороной (ст. 179 ГК), а также гражданином, не-

По мнению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, если лицо, в ин-
тересах которого установлены ограничения, впоследствии одобрит сделку,
совершенную с превышением полномочий, ограниченных учредительными
документами, то основания для признания сделки недействительной по
ст. 174 ГК отсутствуют. При этом одобрением может быть признан факт
принятия исполнения по оспариваемой сделке, в том числе уполномочен-
ным органом юридического лица. Обоснование данной позиции Пленума со
ссылкой на ст. 6 ГК о допустимости применения по аналогии закона п. 2
ст. 183 противоречит содержанию ст. 174. Следует различать совершение
сделки представителем, когда решается вопрос о принятии доверителем на
себя последствий сделки, совершенной неуполномоченным лицом, и дейст-
вия органа юридического лица, вышедшего за пределы полномочий. Орган
юридического лица не может рассматриваться в качестве представителя,
между органом и самим юридическим лицом не существует гражданских
правоотношений. Поэтому применение к указанным случаям по аналогии
ст. 183 ГК, регламентирующей отношения представительства, недопустимо.
Вопрос решается проще: сделки, предусмотренные ст. 174 ГК, отнесены за-
коном к числу оспоримых. Если лицо, в интересах которого установлены
ограничения, пожелает одобрить сделку, то оно не обращается в суд с тре-
бованием о признании ее недействительной. В ситуации же, когда такое ли-
цо совершило действия по принятию исполнения, а г. дальнейшем сочло
необходимым признать совершенную сделку недействительной, Пленум Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ необоснованно расширяет границы судебного
усмотрения. Право на обращение в суд с требованием о признании сделки
недействительной является способим защиты гражданского права. Во избе-
жание злоупотреблений со стороны управомоченных лиц закон предусмот-
рел для таких требований сокращенный срок исковой давности — один год,
тем самым исчерпывающим образом определив возможность оспаривания
совершенной сделки. Если бы одобрение оспоримой сделки отменяло воз-
можность обращения в суд с иском о недействительности сделки, в законе
должно было бы содержаться на сей счет прямое указание. Как это, напри-
мер, предусмотрено для сделок, совершенны несовершеннолетними в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет (ч. 2. п. 1 ст. 26 ГК). •
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способным понимать значение своих действий или руководить
ими (ст. 177 ГК). Такие сделки признаются недействительными
вследствие того, что воля самого лица на совершение сделки от-
сутствует, имеющее же место волеизъявление отражает не волю
участника сделки, а волю какого-либо иного лица, оказывающего
воздействие на участника сделки1. Насилие — физическое воздей-
ствие (избиение, истязание) на участника сделки со стороны его
контрагента или выгодоприобретателя по заключаемой сделке.
Необязательно, чтобы контрагент сам оказывал это воздействие;
необходимо, чтобы он знал об этом и использовал это обстоятель-
ство в своих интересах. Например, гражданин уговаривает другого
подарить ему дом, собственник дома не соглашается. Спустя ка-
кое-то время собственник становится жертвой хулиганов; узнав об
этом, гражданин приходит к собственнику и требует заключения
договора, утверждая, что хулиганы действовали по его поручению,
хотя на самом деле он не имел к этому факту никакого отноше-
ния. Поскольку воля собственника в данном случае отсутствовала,
то последующее оформление договора дарения может быть при-
знано недействительным.

Угроза при признании сделок недействительными встречается
более часто, чем насилие. Она представляет собой психическое
воздействие на участника сделки, что также приводит к волеизъ-
явлению при отсутствии внутренней воли. Не всякая угроза спо-
собна опорочить сделку, а лишь такая, которая объективно может
воздействовать на участника сделки с целью понуждения его к ее
заключению, т.е. существенная угроза. Для признания угрозы су-
щественной обязательным условием является ее реальность, т.е.
действительная возможность причинения значительного вреда
участнику сделки либо его близким. Если угроза не существенна,
то по этому основанию сделка не может признаваться недействи-
тельной. Не имеет значения, если участнику сделки угрожают
правомерным действием, например заявлением в милицию, со-
общением в налоговую инспекцию. При том, что это действие
правомерно, использование его в качестве угрозы порочит дейст-
вительность сделки. Единственным исключением является угроза
правомерным действием, приводящим к тому же результату, что
и сделка, совершаемая под влиянием угрозы. Например, требова-

Статья 179 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за «при-
нуждение к совершению сделки или отказ от ее совершения под угрозой
применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества,
а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный
вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких».
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ние участника общей собственности о выделе его доли под угро-
зой предъявления иска о разделе общей собственности1.

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой
стороной также относится к сделкам, имеющим лишь волеизъяв-
ление при отсутствии внутренней воли. В сделках, совершаемых
через представителя, последний не выражает собственную волю,
его задача состоит в том, чтобы донести до контрагента волю
представляемого. Вследствие злонамеренного соглашения воля
представляемого не доводится и подменяется волей представите-
ля, что и служит основанием недействительности этих сделок.
Злонамеренность соглашения предполагает умышленные действия
представителя и контрагента, т.е. их сговор за счет представляе-
мого.

Сделки, совершаемые гражданами, неспособными понимать
значение совершаемых ими действий или руководить ими, отли-
чаются от сделок недееспособных граждан тем, что совершаются
дееспособными лицами, однако вследствие заболевания, опьяне-
ния либо иного состояния психики эти лица не могут понимать,
какую сделку они совершают. Наиболее часто по этому основа-
нию признаются недействительными сделки лиц, которые впос-
ледствии признаются недееспособными.

Сделки, совершенные под влиянием обмана, заблуждения, ка-
бальные сделки характеризуются наличием внешне выраженной,
казалось бы, безупречной внутренней воли, однако сформировав-
шейся под воздействием обстоятельств, искажающих истинную
волю лица.

Обман — намеренное (умышленное) введение в заблуждение
стороны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах кото-
рого совершается сделка. Обман может быть не только направлен
на искаженное представление о самой сделке, ее элементах, вы-
годности и т.п., но и затрагивать обстоятельства, находящиеся за
пределами сделки, например мотив и цель. Действия недобросо-
вестного контрагента могут выражаться как в активных действиях,
например сообщение ложных сведений, представление поддель-
ной справки о стоимости или ремонте вещи и т.п., так и в пассив-
ных действиях (бездействии) — умолчание подрядчиком о дефекте
изделия, непредставление полной документации и т.п. Разумеет-
ся, обман должен затрагивать существенные моменты формирова-
ния внутренней воли, т.е. такие, при достоверном представлении
о которых сделка бы не состоялась. Так, гражданин, сбывающий
краденую картину, убеждает покупателя в том, что назначенная
им цена низка в связи с тем, что ему срочно нужны деньги для ле-

См.: Иоффе О. С. Советское гражданское право. Л., 1958. Т. 1. С. 219;
Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М, 1954. С. 119.
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чения. Если бы покупатель знал об истинных мотивах продавца
(сбыт краденого), вероятнее всего, сделка бы не состоялась.

Заблуждение также способствует искаженному формированию
воли участника сделки, однако в отличие от обмана заблуждение не
является результатом умышленных, целенаправленных действий
другого участника сделки. Возникновению заблуждения может спо-
собствовать недоговоренность, отсутствие должной осмотрительно-
сти, подчас самоуверенность участника сделки либо действия
третьих лиц. Например, А., вложив большую часть собственных
средств в акции инвестиционной компании, уговаривает то же
сделать и Б., убеждая его в надежности и гарантированности вло-
жения. Б. приобрел по совету А. привилегированные акции, цена
которых упала на рынке. Обыкновенные же акции инвестицион-
ной компании, которыми владел А., напротив, возросли в цене. Б.
может утверждать, что под влиянием заблуждения, вызванного
действиями А., он приобрел не те акции. Однако не всякое за-
блуждение может иметь значение для признания сделки недейст-
вительной, а лишь признанное судом существенным. Закон
(ст. 178 ГК) определяет, какое заблуждение признается существен-
ным: «относительно природы сделки либо тождества или таких ка-
честв ее предмета, которые значительно снижают возможности его
использования по назначению». Так, если гражданин желает при-
обрести письменный стол в точности такой же, как и у его соседа,
а после доставки покупки к нему домой выясняется, что приобре-
тенный им стол произведен не той фирмой и несколько отличает-
ся по оттенку, то такое заблуждение не может быть признано су-
щественным, поскольку возможности использования письменно-
го стола по назначению не снижаются столь значительно, как того
требует закон. Наиболее часто встречается заблуждение относи-
тельно мотивов сделки. Как уже говорилось, мотив и цель лежат
за пределами сделки. Если вы приобрели галстук в расчете на то,
что он подойдет к имеющемуся у вас костюму, а на самом деле
расцветка галстука не подошла, то на самый факт приобретения
права собственности на галстук это заблуждение не может повли-
ять. Приобретаете ли вы вещь для собственного потребления, по-
дарка либо иной цели, продавцу это абсолютно безразлично.
Дальнейшее использование вещи (при условии, что она не имеет
недостатков) для сделки юридически безразлично. Законом спе-
циально подчеркнуто, что заблуждение относительно мотивов не
имеет существенного значения. Следует иметь в виду, что стороны
могут договориться об учете мотива, однако в этом случае сделка
не признается недействительной, она расторгается по соглашению
сторон. В качестве примера можно привести ст. 23 Закона о защи-
те прав потребителей, предоставляющую потребителю право отка-
заться от доброкачественной вещи, которая не подошла ему по
фасону, расцветке или размеру. В этом случае явно имело место
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заблуждение со стороны потребителя, однако в силу прямого ука-
зания закона сделка не признается недействительной, а может
быть либо изменена путем замены вещи, либо расторгнута.

Кабальные сделки, совершаемые вследствие стечения тяжелых
обстоятельств, имеют порок воли, поскольку их формирование
протекает под воздействием таких обстоятельств, при которых
практически исключается нормальное формирование воли, что
побуждает заключать сделку на крайне невыгодных для себя усло-
виях. В отличие от обмана, обстоятельства, влияющие на форми-
рование воли, возникают независимо от другого участника сделки,
однако он осознает их наличие и пользуется этим для заключения
выгодной для себя, но крайне невыгодной для контрагента сдел-
ки. Кроме того, сам потерпевший от такой сделки, как правило,
осознает ее кабальный характер, но волею обстоятельств он вы-
нужден совершить эту сделку. Для определения кабального харак-
тера заключаемой сделки следует установить, что гражданин нахо-
дится в состоянии крайней нужды, что его контрагент понимает
это и использует в своих интересах, что условия явно невыгодны
для одного из контрагентов. Невыгодность проявляется в несораз-
мерности уплачиваемой цены и реальной стоимости продаваемой
вещи. В условиях инфляционной нестабильности, переоценки
стоимости многих вещей, ранее дотируемых государством, граж-
дане подчас просто не могут адекватно определить стоимость ве-
щи, что может создать у них представление о кабальном характере
сделки. Чтобы избежать этого, следует применять правило п. 3
ст. 424 ГК: если будет установлено, что в момент совершения
сделки при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за ана-
логичную вещь более высокая цена, то можно предполагать невы-
годность совершаемой сделки.

Говоря о недействительности сделок с пороками воли, нельзя
не обратить внимание на теоретический вопрос о том, чему при-
дается более важное значение для действительности сделки: собст-
венно воле или волеизъявлению. В литературе высказаны на сей
счет различные взгляды, которые можно сгруппировать следую-
щим образом. По мнению одних авторов, основу действительно-
сти сделки должно составлять волеизъявление, поскольку сделка
всегда есть действие, а юридические последствия связываются
с волеизъявлением1. Другие авторы полагают, что стержневым мо-
ментом сделки является внутренняя воля лица2.

Гражданское право. Учебник для юридических вузов. М., 1944. Т. 1.
С. 95; Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. С. 22.

Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960.
С. 7.
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Третья позиция представляется более логичной и обоснован-
ной, поскольку она учитывает и наличие правильно сформирован-
ной внутренней воли, и адекватное ее выражение в волеизъявле-
нии в их неразрывном единстве. Выделение таких понятий, как
воля и волеизъявление, не более чем результат их раздельного
правового анализа, в реальной же действительности отделить волю
от волеизъявления можно только на определенной степени абст-
ракции. Единство воли и волеизъявления — непременное условие
действительности сделки1.

Недействительность сделок вследствие порока формы сделки
зависит от того, какая форма законом или соглашением сторон
для совершения той или иной сделки установлена. Естественно,
что невозможно представить несоблюдение устной формы сделки.
Закон связывает недействительность только с письменной формой
сделки. Несоблюдение простой письменной формы влечет недей-
ствительность сделки только в случаях, специально указанных
в законе. Несоблюдение же требуемой законом нотариальной
формы, а также государственной регистрации сделки всегда влечет
ее недействительность.

Сделки с пороками содержания признаются недействительны-
ми вследствие расхождения условий сделки с требованиями зако-
на и иных правовых актов.

Среди отдельных составов недействительных сделок с порока-
ми содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, за-
ведомо противной основам правопорядка и нравственности
(ст. 169 ГК), а также мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК).

Сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам пра-
вопорядка и нравственности, представляют собой квалифициро-
ванный состав недействительной сделки, не соответствующей тре-
бованиям закона. Иными словами, к составу недействительной
сделки с пороком содержания добавляется квалифицирующий
субъективный момент — цель. Следовательно, при установлении
факта нарушения требований закона в условиях сделки такая
сделка признается недействительной, но если при этом сделка бы-
ла совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка
и нравственности, то наступают более жесткие последствия, пре-
дусмотренные законом,— взыскание всего полученного в доход
государства. На первый взгляд состав, предусмотренный ст. 169
ГК, имеет самостоятельный характер и не требует условия несоот-
ветствия сделки требованиям закона, достаточно лишь установить
наличие противоправной цели — и сделка недействительна со все-

Иоффе О. С. Советское гражданское право. Л., 1958. Т. 1. С. 223; Шахма-
тов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последст-
вия. Томск, 1967. С. 42.
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ми вытекающими последствиями. Однако это не так. Гражданское
право не имеет целью устанавливать меры ответственности за на-
рушение основ правопорядка и нравственных устоев общества.
Это задачи иных отраслей права. И если заключенная сделка по-
купки оружия с соблюдением всех предусмотренных законом про-
цедур совершена с целью убийства, то меры гражданского законо-
дательства не в состоянии предотвратить это деяние или наказать
виновного. В данном случае эта цель находится за пределами
сделки по приобретению оружия. Законное приобретение ору-
жия — действительная сделка, использование же этого оружия для
убийства — состав уголовного преступления. В данном квалифи-
цированном составе недействительных сделок довольно часто
гражданский закон пересекается с составами различных уголов-
ных преступлений и административных проступков. Роль граж-
данского закона, и в частности ст. 169 ГК, — устранение небла-
гоприятных имущественных последствий такого рода действий.
Карательные санкции к одной или к обеим сторонам могут быть
применены при наличии следующих условий. Во-первых, кара-
тельные санкции применяются при наличии умысла хотя бы у од-
ной из сторон. Во-вторых, для применения карательных санкций
достаточно, чтобы хотя бы одна из сторон произвела исполнение
или во всяком случае приступила к исполнению по такой сделке.
В-третьих, карательные санкции применяются к стороне, умыш-
ленно совершившей такую сделку, причем независимо от того,
произвела ли она сама исполнение или ограничилась принятием
исполнения от другой стороны. С учетом всех этих обстоятельств
в доход государства будет взыскано либо все полученное по сдел-
ке, либо все причитавшееся в возмещение полученного, либо, на-
конец, и то и другое. Так, если с умыслом действовали обе сторо-
ны, но одна из сторон исполнение произвела, а другая не произве-
ла, то со стороны, получившей исполнение по сделке, будет
взыскано в доход государства как все ею полученное, так и все,
что она сама должна была исполнить по сделке.

Мнимые и притворные сделки — сделки с отсутствием основа-
ния, т.е. того типового юридического результата, который должен
был бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка со-
вершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие
ей правовые последствия. Подобные сделки, как правило, совер-
шаются с целью создать видимость правовых последствий, не же-
лая их наступления в действительности. Например, пытаясь избе-
жать конфискации имущества, гражданин оформляет договор да-
рения на имя своего родственника. Гражданин действительного
желания передать право собственности не имеет, он заинтересо-
ван в создании видимости перехода права собственности для след-
ственных и судебных органов. Мнимые сделки ничтожны. Не-
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сколько иначе выглядит притворная сделка. В ней также отсутст-
вует основание — стороны стремятся достигнуть отнюдь не того
правового результата, который должен возникнуть из совершае-
мой сделки. В этой ситуации имеется две сделки: одна притвор-
ная, а другая та, которую стороны действительно имели в виду.
Таким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей фор-
мой истинную сделку. Поскольку притворная сделка не имеет ос-
нования, она недействительна. Однако притворные сделки не
всегда возникают вследствие неблаговидных действий, нередко
граждане просто не понимают, какую сделку им следовало бы со-
вершить, либо не проводят различия, скажем, между куплей-про-
дажей и имущественным наймом. Закон предоставляет возмож-
ность исправить подобные ошибки: признавая притворную сделку
недействительной, предлагается применить к сделке, которую сто-
роны действительно имели в виду, относящиеся к ней правила за-
кона. Если прикрываемая сделка не противоречит требованиям
закона и иных правовых актов, то она действительна и порождает
соответствующие права и обязанности; если же имеется правона-
рушение, то она признается недействительной.

Порядок и последствия признания сделок недействительными.
Совершение сделки, имеющей порок какого-либо из элементов ее
состава, не может породить юридических последствий. Однако
в силу наличия внешней формы заключенной сделки факт ее не-
действительности нуждается в констатации либо в указании на на-
личие порока, делающего сделку недействительной. Недействи-
тельные сделки различаются в зависимости от того, требуется ли
для ее признания недействительной решение суда либо сделка яв-
ляется недействительной независимо от такого решения. Первые
сделки именуются оспоримыми, вторые — ничтожными (ст. 166
ГК). В то же время ГК не исключает возможность предъявления
исков о признании недействительной также и ничтожной сделки
(см. п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8). К ка-
кой из групп отнести ту или иную недействительную сделку — оп-
ределяется законом. Так, ГК (ст. 168) установил, что все сделки,
по общему правилу, являются ничтожными, а оспоримыми только
в случаях, прямо предусмотренных законом. Оспоримость сделки
означает доказывание какого-либо факта, имеющего значение для
действительности сделки. В основном подлежат доказыванию
вопросы, связанные с наличием воли и правильным ее отражени-
ем в волеизъявлении, либо наличие или отсутствие согласия опе-
куна или попечителя на совершение сделки. Оспоримой сделка
может быть признана только судом, и до вынесения судебного ре-
шения никто, в том числе и никакой государственный орган, не
вправе объявлять оспоримую сделку недействительной. Если иск
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о признании оспоримой сделки не предъявлен в течение установ-
ленного законом срока исковой давности, то сделка считается
действительной. Иной характер имеют ничтожные сделки. Ни-
чтожная сделка недействительна изначально, ее порок настолько
серьезен, что не требует установления этого факта судебным либо
иным органом. Поэтому при установлении порочности какого-ли-
бо из элементов ничтожной сделки любой орган, гражданин или
организация вправе потребовать применения последствий недей-
ствительности ничтожной сделки.

Иногда недействительной оказывается не вся сделка в целом,
а лишь какое-то из ее условий. Например, стороны заключили до-
говор, предусмотрев в нем откат сторон от права на судебное рас-
смотрение, споров, которые могут возникнуть при его исполнении.
Такое условие является недействительным, однако остальные части
сделки не содержат никаких отступлений от действующего закона.
Нужно ли в этом случае признавать всю сделку недействительной?
Нет, закон предусматривает, что недействительность части сделки
не порочит всю сделку в целом, если можно предположить, что
сделка была бы совершена и без включения недействительной ее
чисти (ст. 180 ГК). Таким образом, решающим является значи-
мость недействительной части с точки зрения сторон. Если без не-
действительной части сделка утрачивает интерес для сторон, то
она должна быть признана недействительной в целом. Например,
при купле-продаже жилого дома стороны договорились, что опла-
та будет произведена в долларах США, при оформлении же дого-
вора цена была указана в рублях и гораздо меньшей сумме. Есте-
ственно, что при объявлении недействительной части сделки, ка-
сающейся оплаты в долларах США и сумме большей, чем указано
в договоре, сделка утрачивает интерес для сторон, поскольку за-
трагивает существенное условие сделки.

К числу оспоримых сделок законом отнесены сделки юриди-
ческого лица, выходящие за пределы его правоспособности
(ст. 173 ГК); сделки, совершенные представителем или органом
юридического лица с превышением полномочий (ст. 174 ГК);
сделки несовершеннолетних старше 14 лет и граждан, ограничен-
ных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими веществами, совершенные без со-
гласия родителей или попечителей этих лиц (ст. 175, 176 ГК);
сделки граждан, не способных понимать значение совершаемых
ими действий или руководить ими (ст. 177 ГК); а также все сдел-
ки с пороками воли и волеизъявления, т.е. совершенные под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренно-
го соглашения представителя одной стороны с другой или стече-
ния тяжелых обстоятельств (ст. 178, 179 ГК). Все остальные не-
действительные сделки законом объявлены ничтожными. В част-
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ности, ничтожны мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК); сдел-
ки недееспособных граждан (ст. 171, 172 ГК); сделки, не соответ-
ствующие требованиям закона (ст. 168 ГК); совершенные с целью,
заведомо противной основам правопорядка или нравственности
(ст. 169 ГК); сделки, заключенные без соблюдения требуемой за-
коном нотариальной формы или государственной регистрации
(ст. 165 ГК). В случае когда закон не указывает конкретно, являет-
ся ли данная сделка ничтожной или оспоримой, а говорится лишь
о недействительности сделки, следует обратить внимание на то,
имеется ли указание закона на признание сделки недействитель-
ной судом. При отсутствии такого указания сделка является ни-
чтожной.

Независимо от того, является сделка ничтожной или оспори-
мой, и те и другие становятся предметом судебного разбирательст-
ва для решения вопроса не только об объявлении недействитель-
ной оспоримой сделки, но и о применении последствий недейст-
вительности ничтожной сделки в случае ее исполнения. Кроме
того, в ряде случаев закон предусматривает возможность реанима-
ции ничтожной сделки. Так, сделки, совершенные гражданином,
признанным судом недееспособным, а также несовершеннолет-
ним, не достигшим 14 лет (п. 2 ст. 171 и п. 2 ст. 172 ГК), и сделки,
не облеченные в требуемую законом нотариальную форму или не
прошедшие государственной регистрации (пп. 2, 3 ст. 165 ГК), мо-
гут быть признаны судом действительными. Мы назвали этот про-
цесс реанимацией, поскольку ничтожная сделка не может порож-
дать каких-либо прав и обязанностей, за ней не признается ка-
честв юридического факта, т.е. юридически этого действия нет.
Решение же суда по признанию ничтожной сделки действитель-
ной признает, что это действие порождает законные последствия
сделки с момента ее совершения, т.е. суд придает своему реше-
нию обратную силу, распространяя юридические последствия на
уже истекший промежуток времени.

Обращение в суд с требованием о признании оспоримой сдел-
ки недействительной и о применении последствий недействитель-
ности сделки (как оспоримой, так и ничтожной) может быть осу-
ществлено в пределах срока исковой давности. Оспоримая сделка
может быть признана судом недействительной в течение одного
года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоя-
тельствах, являющихся основанием недействительности сделки.
Это общий порядок начала течения срока исковой давности. Для
сделок, совершенных под влиянием насилия или угрозы, закон ус-
танавливает специальный порядок исчисления срока исковой дав-
ности, ее течение начинается со дня, когда прекратилось действие
насилия или угрозы (п. 2 ст. 181 ГК). Логика законодателя понят-
на: поскольку насилие или угроза оказали столь сильное влияние,
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что привели к заключению сделки, то едва ли можно рассчиты-
вать, что гражданин решится оспорить эту сделку в период, пока
насилие или угроза продолжают свое действие. В пределах того же
годичного срока может быть заявлено и требование о применении
последствий недействительности оспоримой сделки.

Поскольку ничтожная сделка недействительна и без призна-
ния этого факта судом, то закон устанавливает только срок иско-
вой давности для предъявления требования о применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки. Этот срок гораздо
более продолжительный и превышает общий срок исковой давно-
сти, он равен десяти годам и исчисляется со дня, когда началось
исполнение ничтожной сделки. При отсутствии исполнения ни-
чтожная сделка не приводит ни к каким правовым последствиям,
поэтому нет необходимости исчислять срок с момента заключения
ничтожной сделки. Исчисление срока исковой давности с момен-
та начала исполнения ничтожной сделки оправданно, ибо цель
предъявления иска заключается именно в устранении последствий
исполнения ничтожной сделки. Закон оставил открытым вопрос
о сроке исковой давности для предъявления требования о призна-
нии действительной ничтожной сделки (см., например, п. 2 ст. 174
ГК). Поскольку указанные сделки отнесены к категории ничтож-
ных, то не может быть применен специальный срок исковой дав-
ности, установленный для оспоримых сделок,— 1 год. Не может
быть применен и 10-летний срок, поскольку речь идет не о приме-
нении последствий недействительности, а об ином требовании.
Следовательно, следует руководствоваться общим сроком исковой
давности в 3 года (ст. 196, 197 ГК).

Признание сделок недействительными связано с устранением
тех имущественных последствий, которые возникли в результате
их исполнения. Общим правилом является возврат сторон в то
имущественное положение, которое имело место до исполнения
недействительной сделки. Каждая из сторон обязана возвратить
другой стороне все полученное по недействительной сделке. Та-
кой возврат сторон в первоначальное положение называется дву-
сторонней реституцией. Если исполненное возвратить в натуре не-
возможно, как, например, в случае пользования вещью, выполне-
ния работ, оказания услуг либо гибели или утраты вещи, то
сторона обязана возместить стоимость утраченной вещи, работ,
услуг или наемной платы, т.е. заменить исполнение в натуре де-
нежной компенсацией (ст. 167).

В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совер-
шение недействительной сделки в виде взыскания полученного в до-
ход государства. Эта санкция касается только виновной стороны,
умышленно совершающей недействительную сделку, потерпев-
шей же стороне возвращается все полученное виновной стороной
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либо присуждается компенсация при невозможности возврата
в натуре. Такая санкция предусмотрена в отношении виновной
стороны за совершение сделки под влиянием обмана, насилия, уг-
розы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны
с другой или стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 179 ГК). Ес-
ли виновны в совершении противоправной сделки с целью, заве-
домо противной основам правопорядка или нравственности, обе
стороны, то в доход Российской Федерации взыскивается все по-
лученное сторонами либо причитающееся к исполнению. Если
виновно действовала только одна сторона, то виновная обязана
возместить другой стороне все полученное по сделке, а причитаю-
щееся виновной стороне взыскивается в доход государства
(ст. 169 ГК).

Наряду с общими последствиями недействительности сделок
применяются и специальные в виде возложения обязанности воз-
местить ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключе-
ния и исполнения недействительной сделки. Эта санкция может
рассматриваться в качестве меры гражданско-правовой ответст-
венности. Возмещению подлежит лишь реальный ущерб, т.е.
только умаление в имуществе и фактически понесенные стороной
расходы. Такие последствия предусмотрены в отношении сторо-
ны, совершившей сделку с недееспособным, если она знала или
должна была знать о недееспособности (пп. 2, 3 ст. 171 ГК). Это
правило применяется в отношении сделок, совершенных с граж-
данами в возрасте до и старше 14 лет, ограниченных в дееспособ-
ности или неспособных понимать значение совершаемых ими
действий или руководить ими.

По сделкам, в которых в отношении виновной стороны пре-
дусмотрена санкция в виде взыскания полученного в доход госу-
дарства, дополнительным последствием является возмещение по-
терпевшему реального ущерба.

В сделках, совершенных под влиянием заблуждения, дополни-
тельные последствия применяются в отношении стороны, по вине
которой возникло заблуждение. На нее возлагается обязанность
возмещения реального ущерба. Если, однако, заблуждение воз-
никло по вине самой заблуждавшейся стороны либо по обстоя-
тельствам, от нее не зависящим, то и заблуждавшаяся сторона
обязана возместить реальный ущерб другой стороне, который по-
следняя могла понести вследствие признания заключенной сделки
недействительной (п. 2 ст. 178 ГК).



Глава П. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

§ 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав
и исполнения обязанностей

Понятие осуществления субъективных гражданских прав. В со-
ответствии с п. 1 ст. 9 ГК граждане и юридические лица по своему
усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
Это означает, что все вопросы, связанные с использованием субъ-
ективных прав, включая объем и способы их реализации, а также
отказом от субъективных прав, передачей их другим лицам и т.п.,
решаются управомоченными лицами по их собственному усмотре-
нию. Например, кредитор в заемном обязательстве может не толь-
ко потребовать возврата долга, но и сложить его с должника,
уменьшить его размер, уступить свое право требования другому
лицу и т. п. При этом отказ граждан и юридических лиц от осуще-
ствления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих
прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. Так,
нельзя исключить из акционерного общества акционера, не при-
нимающего участия в управлении делами акционерного общества.
Напротив, наследник, не воспользовавшийся без уважительных
причин своим правом на принятие наследства в течение 6-месяч-
ного срока после открытия наследства, утрачивает это право.

При этом, однако, необходимо учитывать два следующих об-
стоятельства. Во-первых, некоторые субъективные права одновре-
менно выступают в качестве гражданско-правовых обязанностей.
К примеру, в соответствии с законом опекун не только вправе со-
вершать от имени недееспособного гражданско-правовые сделки,
но и обязан это делать, если того требуют интересы опекаемого.
Поэтому реализация некоторых субъективных прав зависит не
только от усмотрения управомоченных лиц, но и от предписаний
закона.

Во-вторых, следует подчеркнуть, что в данном случае речь
идет о конкретных субъективных правах, которыми обладают
граждане и юридические лица. Вопрос о распоряжении правами,
которые лишь могут возникнуть у субъекта в будущем, должен ре-
шаться с учетом правила о том, что «полный или частичный отказ
гражданина от правоспособности или дееспособности и другие
сделки, направленные на ограничение правоспособности или дее-
способности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие
сделки допускаются законом» (п. 3 ст. 22 ГК). Поэтому будет не-
действительным, скажем, включенное в авторский договор уело-
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вие, ограничивающее автора в создании в будущем произведений
на данную тему или в данной области.

Наиболее часто граждане и юридические лица распоряжаются
принадлежащими им правами путем их осуществления. Под осу-
ществлением права понимается реализация тех возможностей, ко-
торые предоставляются законом или договором обладателю субъ-
ективного права. Иными словами, осуществить субъективное
гражданское право — значит реально воспользоваться той юриди-
ческой свободой, которая гарантирована субъекту государством.

Способы осуществления гражданских прав. Как известно, цент-
ральным элементом всякого субъективного права является свобо-
да выбора соответствующего поведения самим управомоченным
субъектом. Именно поэтому субъективные гражданские права осу-
ществляются прежде всего посредством собственных юридически
значимых активных действий у право моченных лиц. Так, например,
собственник может сам пользоваться своим имуществом, может
сдать его в аренду, продать, обменять и т.п. Во всех этих случаях
им реализуется право на свои активные действия, с помощью ко-
торых удовлетворяются его интересы.

Право на положительные действия, однако, тесно связано
с другим, пусть и не главным, но необходимым элементом субъек-
тивного права — с правом требования соответствующего поведения
обязанных лиц. Осуществление субъективных прав в этом плане
всегда представляет собой органический сплав возможностей со-
вершения собственных действий управомоченным лицом с воз-
можностью требовать исполнения или соблюдения юридических
обязанностей другими лицами. Конкретная реализация этих воз-
можностей и представляет собой способы осуществления права.

Выбор способа осуществления права зависит не только от ус-
мотрения субъекта, но и от конкретного содержания субъективно-
го права. Последнее, в свою очередь, определяется его назначени-
ем, т.е. теми целями, для достижения которых оно и предоставля-
ется управомоченному лицу. Так, субъективное право авторства
призвано обеспечить общественное признание того факта, что ли-
цо является создателем нового, творчески самостоятельного про-
изведения. В связи с этим на первый план выдвигается предостав-
ленная творцу произведения возможность требовать от всех треть-
их лиц воздержания от каких бы то ни было действий, которые
отрицали бы или ставили под сомнение данное обстоятельство.
Конкретные способы реализации этой возможности, т.е. способы
осуществления субъективного права авторства, могут быть самы-
ми различными, однако суть их в данном случае будет сводиться
к требованию соответствующего поведения от обязанных лиц. На-
ряду с этим право авторства может осуществляться субъектом
и посредством собственных активных действий, хотя такой способ
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осуществления права является в данном случае лишь вспомога-
тельным средством его реализации.

От характера субъективного права зависит в конечном счете
и то, исчерпывается ли осуществление права каким-то одним дей-
ствием или выражается в длящихся, повторяющихся действиях уп-
равомоченного субъекта. Так, например, если субъективное право
на принятие наследства может быть осуществлено лишь однократ-
но, то право нанимателя по договору жилищного найма предпола-
гает ряд длящихся, многократно повторяющихся действий по
пользованию жилым помещением.

Исполнение обязанностей. Осуществление субъективных прав
находится в неразрывной связи с исполнением обязанностей.
Наиболее наглядно это проявляется при реализации права требо-
вания, особенно в тех случаях, когда управомоченное лицо может
добиваться от обязанного субъекта выполнения определенных ак-
тивных действий, в частности передачи имущества, выполнения
работ, оказания услуг и т. п. Связь между правом на активные дей-
ствия и обязанностью третьих лиц не препятствовать их соверше-
нию менее заметна, однако безусловно присутствует в правовой
действительности.

Гражданско-правовая обязанность характеризуется как мера
должного поведения обязанного лица, которой оно должно следо-
вать в соответствии с требованиями управомоченного субъекта
в целях удовлетворения его интересов1. Гражданско-правовые обя-
занности, как и права, имеют неодинаковое содержание. Так, в аб-
солютных правоотношениях, например правоотношении собствен-
ности, где в качестве обязанных субъектов выступают все противо-
стоящие правообладателю третьи лица, обязанности последних
носят пассивный характер. Они должны воздержаться от действий,
препятствующих управомоченному лицу совершать дозволенные
ему активные действия по удовлетворению своих интересов. На-
против, в относительных, в частности обязательственных, правоот-
ношениях гражданско-правовые обязанности заключаются прежде
всего в положительных действиях, совершение которых обеспечи-
вает удовлетворение интересов управомоченного.

§ 2. Пределы осуществления гражданских прав

Понятие пределов осуществления гражданских прав. Закрепляя
принцип свободной реализации принадлежащих гражданам
и юридическим лицам субъективных прав, действующее законода-
тельство одновременно предъявляет определенные требования,
которые должны соблюдаться при их осуществлении. Содержание

Толстой /O.K. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 46.



318 Глава II. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей

этих требований является различным, так как зависит от характера
и назначения конкретных субъективных прав. Вместе с тем закон
содержит и ряд таких требований, которые могут рассматриваться
в качестве общих границ (пределов) осуществления любых субъек-
тивных прав. К сожалению, в новом ГК (ст. 10) общие пределы
осуществления гражданских прав обозначены весьма скупо, в свя-
зи с чем некоторые из них приходится выводить из общих начал
и смысла гражданского законодательства.

Прежде всего, осуществление гражданских прав не должно на-
рушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Наличие
подобного требования продиктовано тем очевидным обстоятель-
ством, что права различных субъектов в обществе теснейшим об-
разом переплетены и взаимосвязаны. Осуществляя свои права,
субъект должен считаться с тем, что другие лица являются облада-
телями аналогичных или смежных прав, которые точно так же
признаются и охраняются законом. Например, наниматель (собст-
венник) жилого помещения не может использовать его таким об-
разом, чтобы его действия затрудняли осуществление аналогич-
ных прав другими лицами, проживающими в данном доме. Ины-
ми словами, гражданские права одного субъекта кончаются там,
где начинаются права другого субъекта.

При осуществлении целого ряда гражданских прав граждане
и юридические лица должны действовать разумно и добросовестно
(ст. 157, 220, 234 ГК), соблюдать основы нравственности (ст. 169
ГК) и другие принятые в обществе нормы (ст. 241 ГК). Это, ко-
нечно, не означает, что гражданский закон приравнивает мораль-
ные нормы к правовым. Само по себе нарушение моральных норм
не может влечь для участников гражданско-правовых правоотно-
шений неблагоприятных юридических последствий, ибо иное тол-
кование закона игнорировало бы различия, существующие между
нормами права и нравственности. Смысл рассматриваемого тре-
бования заключается в том, чтобы ориентировать субъектов, а так-
же правоприменительные органы на обязательный учет в своей
деятельности правил общепринятой морали. Так, например, спор
по поводу освободившегося изолированного жилого помещения
в коммунальной квартире, на которое одновременно претендуют
несколько нанимателей, имеющих формально равные юридиче-
ские права на его присоединение (ст. 16 Закона РФ «Об основах
федеральной жилищной политики»), может быть правильно раз-
решен только на основе учета морального веса прав претендентов.
Моральные принципы общества играют существенную роль при
разрешении целого ряда иных гражданско-правовых споров, в ча-
стности споров, связанных с выселением из-за невозможности со-
вместного проживания, разделом имущества в натуре, устранени-
ем от наследования и др.
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Гражданские права должны, далее, осуществляться в соответ-
ствии с их назначением. Под назначением права понимается та
цель, для достижения которой данное право предоставлено субъ-
екту. Назначение субъективных прав либо прямо определяется
гражданским законодательством, либо устанавливается самими
участниками гражданских правоотношений в их договоре, либо
вытекает из существа данного права. Так, по договору жилищного
найма жилое помещение предоставляется нанимателю и членам
его семьи для постоянного проживания, т.е. для удовлетворения
потребности в жилье. Поэтому, если жилое помещение самоволь-
но используется для других целей, например для организации
производства или ведения предпринимательской деятельности,
это будет означать, что право осуществляется в противоречии
с его конкретным назначением. Гражданские права, осуществляе-
мые в противоречии с их назначением, не пользуются правовой
охраной.

Наряду с изложенными требованиями пределы осуществления
гражданских прав определяются и некоторыми другими момента-
ми. Так, правомерность реализации права может зависеть от объе-
ма право-, дееспособности участников гражданских правоотноше-
ний, в частности от характера специальной правоспособности
юридического лица, от установленного законом или договором
срока реализации права, от наличия или отсутствия определенных
условий и т. п.

С целью недопущения монополистической деятельности,
т.е. действий хозяйствующих субъектов, направленных на недо-
пущение, ограничение или устранение конкуренции, граждан-
ское законодательство вводит ряд дополнительных правил, оп-
ределяющих рамки осуществления гражданских прав в сфере
предпринимательства. Так, хозяйствующим субъектам, занима-
ющим на рынке производимых ими товаров (услуг) доминирую-
щее положение, запрещается злоупотреблять этим обстоятельст-
вом. Такими злоупотреблениями, в частности, признаются дейст-
вия, связанные с ограничением или прекращением производства
либо изъятием товаров из обращения для создания их дефицита
или повышения цены, навязывание контрагенту условий догово-
ра, не выгодных для него, либо не относящихся к предмету дого-
вора, либо ставящих его в неравное положение по сравнению
с другими хозяйствующими субъектами и др. (ст. 5 Закона РСФСР
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках» от 22 марта 1991 г.1)-

' Ведомости РФ. 1991. № 16. Ст. 449; СЗ РФ. 1995. № 25. Ст. 1977; 2002.

№ 12. Ст. 1093.
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Не допускается осуществление гражданских прав и в рамках
заключенных соглашений конкурирующих хозяйствующих субъ-
ектов относительно установления (поддержания) цен (тарифов),
скидок, надбавок, наценок, раздела рынка по территориальному
или иному признаку, устранения с него других предпринимателей
и т.д. Подобные соглашения запрещены законодательством и яв-
ляются недействительными.

Понятие злоупотребления правом. Действия субъектов граж-
данских правоотношений, совершаемые в рамках предоставлен-
ных им прав, но с нарушением их пределов, характеризуются
в литературе как злоупотребление правом. Хотя использование
данного понятия ставилось некоторыми авторами под сомне-
ние1, его существование следует признать теоретически оправ-
данным. Злоупотребление правом представляет собой особое
гражданское правонарушение. Основная его специфика состоит
в том, что действия нарушителя формально опираются на принад-
лежащее ему право, однако при конкретной его реализации они
приобретают такую форму и характер, что это приводит к наруше-
нию прав и охраняемых законом интересов других лиц. Так, яв-
ным злоупотреблением правом должны быть признаны действия
обладателя субъективного права, если они совершаются с единст-
венной целью причинить вред другому лицу (так называемая ши-
кана). Не вызывает сомнений квалификация в качестве злоупот-
ребления правом и рассмотренных выше действий предпринима-
телей, которые направлены на ограничение конкуренции. В обоих
случаях права осуществляются с незаконной целью или, говоря
иными словами, в противоречии с их назначением.

Достаточно распространенной формой злоупотребления пра-
вом является реализация предоставленных им возможностей не-
дозволенными средствами. Например, закон закрепляет за автором
право на имя, одной из допустимых форм реализации которого
является опубликование произведения под псевдонимом. Если,
однако, в качестве псевдонима автором будет избрано имя, спо-
собное ввести публику в заблуждение, такое использование права
должно быть квалифицировано как злоупотребление им.

Злоупотреблением правом следует признать и те случаи, когда
субъектом используются недозволенные средства его защиты. Так,
если собственник имущества в целях предохранения его от кражи
применяет такие средства, которые представляют смертельную

См., напр.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в совет-
ском гражданском праве // Известия АН СССР. Отделение экономики
и права. 1946. № 6. С. 420 — 430 и др.
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опасность для окружающих, он выходит за рамки предоставлен-
ных ему законом возможностей и, следовательно, злоупотребляет
своим правом.

Злоупотребление правом, как и всякое другое гражданское
правонарушение, влечет применение к нарушителям предусмот-
ренных законом санкций. В случаях, когда конкретные правовые
последствия специальными нормами не определены, в качестве
общей санкции в соответствии со ст. 10 ГК выступает отказ в ох-
ране субъективного права.

Граждане и юридические лица, по общему правилу, осуществ-
ляют свои права и обязанности самостоятельно. Вместе с тем они
могут, а иногда и вынуждены прибегать к услугам других
лиц — представителей. Но о представительстве речь пойдет в сле-
дующей главе.



Глава 12. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

§ 1. Понятие и виды представительства

Понятие и значение института представительства. Под предста-
вительством понимается совершение одним лицом, представите-
лем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных
юридических действий от имени и в интересах другого лица, пред-
ставляемого. Согласно ст. 182 ГК сделка, совершаемая представи-
телем на основании его полномочий, непосредственно создает,
изменяет и прекращает гражданские права и обязанности пред-
ставляемого.

Институт представительства имеет в гражданском обороте ши-
рокую сферу применения. Потребность в нем возникает не только
тогда, когда сам представляемый не может лично осуществлять
свои права и обязанности в силу закона (например, из-за отсутст-
вия дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств
(из-за болезни, командировки, занятости и т.д.). В целом ряде
случаев к услугам представителей прибегают ради того, чтобы вос-
пользоваться специальными знаниями и опытом представителя,
сэкономить время, средства и т.п. Деятельность большинства
юридических лиц вообще немыслима без постоянного или хотя
бы эпизодического обращения к представительству (работа про-
давцов и кассиров, функционирование филиалов и представи-
тельств, представительство в суде и т.п.).

С помощью представительства могут осуществляться не только
имущественные, но и некоторые личные неимущественные права.
Так, автор изобретения может через представителя оформить
и подать заявку на получение патента. Однако не допускается со-
вершение через представителя сделок, которые по своему характе-
ру могут быть совершены только лично, а также других сделок
в случаях, предусмотренных законом (ст. 182 ГК). Только лично
можно составить завещание, выдать доверенность, заключить до-
говор пожизненного содержания с иждивением, договор об ипоте-
ке, предметом которого является жилой дом или квартира, нахо-
дящиеся в собственности гражданина, и др.

Субъекты представительства. В отношениях представительства
принято различать трех субъектов — представляемого, представи-
теля и третье лицо, с которым у представляемого возникает пра-
вовая связь благодаря действиям представителя. В роли представ-
ляемого может выступать любой субъект гражданского пра-
ва — юридическое лицо или гражданин независимо от состояния
дееспособности. Круг лиц, которые могут быть представителями,
является более узким. Во-первых, представители — граждане дол-
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жны обладать, как правило, полной дееспособностью. В виде иск-
лючения в качестве представителей юридических лиц в сфере
торговли и обслуживания могут выступать граждане, достигшие
трудового совершеннолетия, т.е. 16 лет. Во-вторых, юридические
лица могут принимать на себя функции представителей, если это
не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их уч-
редительных документах. В-третьих, законодательство содержит
ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских
функций некоторыми субъектами гражданского права. Так, в со-
ответствии со ст. 47 ГПК не вправе быть представителями в суде
лица, исключенные из коллегии адвокатов, следователи, судьи,
прокуроры, кроме случаев, когда они выступают в качестве упол-
номоченных соответствующего суда, прокуратуры или в качестве
законных представителей. Главные бухгалтеры не могут получать
по доверенности денежные средства по чекам и другим докумен-
там в банках, а также товарно-материальные ценности для органи-
заций, в которых они работают.

В качестве третьего лица, с которым представляемый с по-
мощью представителя заключает гражданско-правовую сделку или
совершает иное юридическое действие, может выступать также
любой субъект гражданского права. Закон лишь запрещает пред-
ставителю совершать сделки от имени представляемого в отноше-
нии себя лично, а также в отношении другого лица, представите-
лем которого он одновременно является, за исключением случаев
коммерческого представительства (ч. 3 ст. 182 ГК). Например,
представитель не может сам купить то имущество, которое пору-
чил ему продать представляемый.

Правовые связи при представительстве имеют сложную струк-
туру и складываются из трех следующих отношений: 1) между пред-
ставляемым и представителем; 2) между представителем и третьим
лицом; 3) между представляемым и третьим лицом. Первые два зве-
на этой цепочки образуют соответственно внутреннюю и внешнюю
стороны непосредственно представительства. Отношения между
представляемым и третьим лицом являются результатом осуществ-
ления представительства и поэтому представительскими в точном
смысле этого слова считаться не могут1.

Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.
Представительство необходимо отличать от внешне сходных

1 п
В юридической литературе встречается и иная трактовка отношении

представительства, согласно которой собственно представительством объяв-
ляется правоотношение между представляемым и третьим лицом, а отноше-
ние между представляемым и представителем рассматривается лишь как его
предпосылка (см., напр.: Советское гражданское право / Отв. ред. В. А. Ря-
сенцев. В 2-х ч. М., 1986. Ч. 1. С. 229-230 и др.).
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с ним, но имеющих иную юридическую природу действий участ-
ников гражданских правоотношений. Так, деятельность предста-
вителя не следует отождествлять с выполнением функций послан-
ца и посредника. Представитель хотя и действует от имени пред-
ставляемого, однако выражает при совершении сделок и других
юридических действий свою собственную волю. С этим обстоя-
тельством, в частности, связаны повышенные требования к его
дееспособности, а также прямая зависимость действительности
совершенных им сделок с правильным формированием его внут-
ренней воли и адекватным ее внешним выражением. В отличие от
представителя посланец (посыльный) лишь передает волю (мне-
ние, желание) одного лица другому, но свою собственную волю не
выражает. Из этого, в частности, следует, что посланцем может
быть и недееспособное лицо.

По признаку выражения воли при совершении сделки пред-
ставитель отличается и от простого рукоприкладчика, т.е. лица,
подписывающего сделку по просьбе другого лица, который вслед-
ствие физического недостатка, болезни или по каким-либо иным
причинам не может подписаться собственноручно (ч. 3 ст. 160
ГК). Рукоприкладчик в данном случае не выражает собственной
воли и не передает воли такого гражданина, а лишь подтверждает
тот факт, что гражданин выразил свою волю на сделку.

Посредник (брокер), как и представитель, совершает активные
юридические действия, имеющие волевой характер. Однако его
действия лишь способствуют заключению договора между сторо-
нами, но сами по себе юридически стороны не связывают. По-
средник может подыскать потенциальных партнеров, провести
переговоры о заключении сделки с каждым из них, но волю на
совершение сделки выражают сами ее будущие участники. Дея-
тельность же представителя не сводится только к такой техничес-
кой помощи, а выражается в установлении правовых отношений
между представляемым и третьим лицом.

Деятельность представителя весьма близка и к деятельности
комиссионера, который не просто оказывает своим клиентам техни-
ческую помощь, но и заключает в их интересах гражданско-право-
вые сделки. Однако в отличие от представителя комиссионер, на-
пример комиссионный магазин, совершает сделки с третьими ли-
цами от собственного имени и сам приобретает по ним права
и обязанности, которые в последующем передает своим клиентам.
Аналогичные отличия имеются между представителем и другими
лицами, действующими хотя и в чужих интересах, но от собствен-
ного имени (конкурсные управляющие при банкротстве, душе-
приказчики при наследовании и др.).

Полномочия представителя. Действия представителя создают,
изменяют или прекращают гражданские права и обязанности
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представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах
предоставленных представителю полномочий. Если же представи-
тель превышает свои полномочия, представляемый свободен от
каких бы то ни было обязательств перед третьим лицом, с кото-
рым представитель вступил в правовые отношения от его имени.
Что же представляют собой полномочия представителя!

Юридическая природа данного понятия получила в литературе
различные оценки. Одни ученые рассматривают полномочие
представителя как особое субъективное право, которому не соот-
ветствует чья-либо конкретная обязанность1 либо противостоит
обязанность представляемого принять на себя все юридические
последствия действий представителя2. По мнению В. А. Рясенцева,
полномочие есть проявление гражданской правоспособности3.
О. С. Иоффе полагает, что полномочие является юридическим
фактом, определяющим границы присоединения к правоспособ-
ности представляемого дееспособности представителя4. Каждая из
этих позиций имеет как позитивные, так и уязвимые стороны,
в силу чего вопрос о юридической природе полномочия продол-
жает оставаться дискуссионным.

Как бы то ни было, со стороны своего содержания полномо-
чие есть мера возможного поведения представителя по отноше-
нию к третьим лицам. Именно в силу предоставленного ему пол-
номочия представитель заключает с третьими лицами сделки и со-
вершает другие юридические действия от имени и в интересах
представляемого.

Основания возникновения представительства. Возникновение
у представителя необходимого полномочия закон связывает прежде
всего с волеизъявлением представляемого, а также с другими юри-
дическими фактами, специально указанными в законе. Согласно
ст. 182 ГК полномочия представителя могут основываться на дове-
ренности, административном акте или законе. Объем и характер
полномочий представителя, а также условия их осуществления пря-
мо зависят от лежащих в основе представительства юридических
фактов. Соответственно, различаются и сами виды представитель-
ства: а) представительство, основанное на административном акте;

См., напр.: Советское гражданское право / Отв. ред. В. А. Рясенцев.
В 2-хч. М , 1968. Ч. 1. С. 228 и др.

См., напр.: Советское гражданское право / Отв. ред. В. П. Грибанов,
С М . Корнеев. В 2-х т. М., 1979. T.I. C.207 и др.

Рясенцев В. А. Понятие и юридическая природа полномочия представи-
теля в гражданском праве// Методические материалы ВЮЗИ. Вып. II. М.,
1948. С.7.

4

Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 201—203.
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б) представительство, основанное на законе; в) представительство,
основанное на договоре.

Представительство, основанное на административном акте,
есть такое представительство, при котором представитель обязует-
ся действовать от имени представляемого в силу административ-
ного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда,
когда орган юридического лица издает приказ о назначении ра-
ботника на должность, связанную с осуществлением определен-
ных представительских функций, например представительством
в суде, составлением юридических актов, заключением сделок
и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяются из-
данным административным актом, либо следуют из должностной
инструкции работника, либо явствуют из обстановки, в которой
действует представитель (продавец, кассир, приемщик заказов
и т. п.). К данному виду представительства следует отнести и такое
представительство, которое основано на членстве в кооператив-
ной или общественной организации.

В ряде случаев представительские отношения возникают по
прямому указанию закона, в силу чего данный вид представитель-
ства часто именуется представительством законным. Так, закон-
ными представителями малолетних детей являются их родители,
полномочия которых основываются на фактах материнства и от-
цовства. Аналогичную роль играют усыновление, установление
опеки и ряд других юридических фактов, с которыми закон связы-
вает возникновение представительства. Особенностями данного
вида представительства является то, во-первых, что оно возникает
независимо от волеизъявления представляемого и, во-вторых, что
полномочия представителя непосредственно определены законом.

Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух
рассмотренных выше видов обязательного представительства яв-
ляется представительством добровольным. Это означает, что оно
возникает по воле представляемого, который определяет не только
фигуру представителя, но и его полномочия. Кроме того, на со-
вершение юридических действий от имени представляемого тре-
буется согласие самого представителя. Между представляемым
и представителем заключается договор, определяющий их внут-
ренние взаимоотношения (обычно договор поручения).

Если стороной такого договора становится лицо, постоянно
и самостоятельно представительствующее от имени предпринима-
телей при заключении ими договоров в сфере предпринимательст-
ва, возникает так называемое коммерческое представительство
(ст. 184 ГК). Данный вид представительства имеет ряд существен-
ных особенностей по сравнению с обычным, некоммерческим
представительством. Главная из них заключается в том, что ком-
мерческому представителю разрешено быть одновременно пред-
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ставителем разных сторон в сделке. Это допускается тогда, когда
обе стороны согласны с таким представительством либо когда оно
прямо предусмотрено законом. Коммерческий представитель при
этом обязан исполнять данное ему поручение с заботливостью
обычного предпринимателя.

Полномочия коммерческого представителя должны быть прямо
отражены в договоре, который заключается в письменной форме,
либо указаны в выдаваемой ему доверенности. В случаях, когда
коммерческий представитель одновременно выступает от имени
разных сторон в сделке, он вправе требовать уплаты обусловленно-
го вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении
поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное
не предусмотрено соглашением между ними.

Для представительства перед третьими лицами представляе-
мый обычно выдает представителю особый письменный доку-
мент, именуемый доверенностью.

§ 2. Доверенность

Понятие доверенности. Доверенностью признается письменное
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представи-
тельства перед третьими лицами (ч. 1 ст. 185 ГК). Чаще всего до-
веренность выдается для подтверждения полномочий доброволь-
ного представительства. Однако если само добровольное предста-
вительство имеет в основе договор между представляемым
и представителем, то выдача доверенности по своей юридической
природе представляет собой одностороннюю сделку, совершаемую
по единоличному усмотрению представляемого. Иными словами,
для выдачи доверенности и приобретения ею юридической силы
не требуется согласие представителя. Это и понятно, так как воз-
никающие у представителя полномочия не затрагивают его собст-
венных гражданских прав, но дают ему право действовать от име-
ни и в интересах представляемого.

В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения
между представителем и представляемым, доверенность призвана
обеспечить внешний эффект представительства, а именно устано-
вить правовую связь между представляемым и третьим лицом по-
средством действий представителя. Знакомясь с доверенностью,
третьи лица, которым она собственно и адресуется, узнают, каки-
ми полномочиями обладает представитель. Договор же или иной
юридический факт, послуживший основой для выдачи доверенно-
сти, как таковой третьих лиц не касается. Любые сделки и иные
юридические действия, совершенные представителем в рамках
предоставленных ему полномочий, носят для представляемого
обязательный характер. В частности, представляемый не может
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отказаться от исполнения заключенного на основании доверенно-
сти договора, сославшись на то, что представитель нарушил за-
ключенный между ними договор о представительстве, например
отступил от данных ему указаний, если только они не были четко
отражены не только в договоре, но и в доверенности. Иными сло-
вами, в случае расхождения между договором, определяющим
внутренние отношения представляемого и представителя, и вы-
данной представителю доверенностью, права и обязанности пред-
ставляемого, вытекающие из сделок, совершенных представите-
лем с третьими лицами, определяются полномочиями, зафиксиро-
ванными в доверенности, а не в договоре о представительстве
(например, в договоре поручения).

Требования, предъявляемые к доверенности. Будучи граждан-
ско-правовой сделкой, доверенность должна соответствовать
всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частно-
сти, доверенность может быть выдана лишь на совершение пра-
вомерных юридических действий; воля представляемого должна
формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверен-
ности; доверенность,выданная юридическому лицу, может ка-
саться лишь совершения сделок, не противоречащих специаль-
ной правосубъектности, и т.д. Наряду с этим составление дове-
ренности подчиняется ряду специальных правил, несоблюдение
которых может повлечь за собой недействительность доверенно-
сти. Основные предъявляемые к доверенности требования сво-
дятся к следующему.

Во-первых, доверенность должна быть специальным образом
оформлена. Закон определяет доверенность как письменный доку-
мент, вне которого доверенности не существует. В устной форме
может быть совершен договор, на основе которого возникает
представительство; доверенность же всегда требует письменной
фиксации полномочий представителя. По общему правилу для
действительности доверенности достаточно того, чтобы она была
облечена в простую письменную форму. При этом она может быть
составлена как в виде особого документа, названного доверенно-
стью, так и в любом другом виде, например в форме письма, теле-
граммы, факса, части договора, содержащей описание полномо-
чий представителя, и т.п. Важно лишь, чтобы в этом документе
были четко отражены полномочия представителя и содержались
другие реквизиты, необходимые для доверенности. Функции дове-
ренности могут выполняться и некоторыми другими письменны-
ми документами, например служебным удостоверением директора
филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым водите-
лю, и т. п.

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности
предъявляются повышенные требования. Чаще всего они выража-
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ются в том, что доверенность должна быть определенным образом
удостоверена. Так, в нотариальном порядке должны быть удосто-
верены доверенности на совершение сделок, требующих нотари-
альной формы, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном (ч. 2 ст. 185 ГК). В соответствии со ст. 187 ГК нотариально
должна быть оформлена доверенность, выдаваемая в порядке пе-
редоверия. При этом к нотариально удостоверенным доверенно-
стям закон приравнивает: а) доверенности военнослужащих и дру-
гих лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях
и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные началь-
ником такого учреждения, его заместителем по медицинской час-
ти, старшим или дежурным врачом; б) доверенности военнослу-
жащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, уч-
реждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных
контор и других органов, совершающих нотариальные действия,
также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и чле-
нов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (началь-
ником) этой части, соединения, учреждения и заведения; в) дове-
ренности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостове-
ренные начальником места лишения свободы; г) доверенности
совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреж-
дениях социальной защиты населения, удостоверенные админист-
рацией этого учреждения или руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность на получение заработной платы и иных плате-
жей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаг-
раждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий,
вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том
числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также
организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищ-
но-эксплуатационной организацией по месту его жительства и ад-
министрацией стационарного лечебного учреждения, в котором
он находится на излечении.

Доверенность на получение представителем гражданина его
вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресо-
ванной ему корреспонденции в организациях связи может быть
удостоверена соответствующим банком или организацией связи.
Причем такая доверенность удостоверяется бесплатно.

Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме
выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или како-
го-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако
они должны быть подписаны руководителями или иными уполно-
моченными лицами этих организаций с приложением печати ор-
ганизации, а доверенности на получение или выдачу денег и дру-



330 Глава 12. Представительство

гих имущественных ценностей должны быть подписаны также
главными (старшими) бухгалтерами (ч. 5 ст. 185 ГК).

Формы доверенностей на совершение операций в банке и до-
веренностей на совершение сделок в области внешней торговли
определяются специальными правилами.

Во-вторых, доверенность является сугубо срочной сделкой.
Максимальный срок ее действия в соответствии со ст. 186 ГК со-
ставляет три года. Если в доверенности срок ее действия не ука-
зан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее соверше-
ния. Исключение составляет нотариально удостоверенная дове-
ренность, выданная для совершения действий за границей,
которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности
не содержится указаний о конкретном сроке ее действия. В любом
случае в доверенности должна содержаться дата ее совершения,
без которой доверенность признается недействительной.

В-третьих, доверенность является именным документом. Это
означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому
она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При
этом доверенность может быть выдана как на имя одного лица,
так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща
или каждый по отдельности. Выдать доверенность может также не
только одно лицо, но и несколько лиц, например, лица, выступа-
ющие в качестве стороны в договоре.

Передоверие. Лицо, которому выдана доверенность, должно
лично совершить те действия, на которые оно уполномочено.
Вместе с тем при наличии определенных условий представитель
может возложить выполнение этих действий на другое лицо в по-
рядке передоверия. В соответствии со ст. 187 ГК это возможно, ес-
ли, во-первых, представитель прямо уполномочен на это доверен-
ностью либо, во-вторых, представитель вынужден к этому силой
обстоятельств для охраны интересов представляемого. По смыслу
закона представляемый может в любой момент разрешить передо-
верие, наделив представителя соответствующим полномочием на
основании его запроса или по собственной инициативе (напри-
мер, в письме, телеграмме и т.д.).

Представитель, передавший свои полномочия другому лицу,
должен известить об этом представляемого и сообщить ему необ-
ходимые сведения о своем заместителе. В противном случае вся
ответственность за действия заместителя возлагается на предста-
вителя, передавшего свои полномочия. Срок действия доверенно-
сти, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока
действия доверенности, на основании которой она выдана.

Виды доверенностей. Действующее законодательство предус-
матривает несколько видов доверенностей. В зависимости от объ-
ема и характера выраженных в доверенности полномочий принято
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различать генеральные (общие), специальные и разовые доверенности.
Генеральной считается доверенность, которая уполномочивает
представителя на совершение широкого круга сделок и других
юридических действий, связанных, как правило, со всем объемом
деятельности представляемого. Примерами такой доверенности
могут служить доверенность на управление имуществом гражда-
нина, а также доверенность управляющего филиалом юридиче-
ского лица. Специальная доверенность предоставляет представи-
телю право совершать также неограниченное число сделок или
иных юридических действий от имени представляемого, однако
в ней либо очерчивается определенная сфера деятельности пред-
ставителя, либо перечисляются конкретные, как правило, одно-
родные возможные действия представителя. Например, специаль-
ной будет считаться доверенность, выданная адвокату на ведение
дела в суде либо экспедитору на получение и отправление грузов.
Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной
сделки или иного юридического действия, например получение
почтового перевода, подписание договора, составление акта и т. п.

Прекращение доверенности. Обстоятельства, прекращающие
действие доверенности, могут быть сведены к трем следующим
группам. Во-первых, доверенность прекращается вследствие исте-
чения ее срока, а применительно к разовой доверенности — со-
вершения представителем того действия, на которое он был упол-
номочен. Во-вторых, в любой момент лицо, выдавшее доверен-
ность, может ее отменить, а лицо, получившее доверенность,
может от нее отказаться. Такое обоюдное право на одностороннее
прекращение действия доверенности связано с фидуциарным (до-
верительным) характером доверенности как сделки. Закон особо
подчеркивает, что согласие на отказ от этого права является не-
действительным. На лицо, выдавшее доверенность, возлагается
обязанность известить об ее отмене лицо, которому доверенность
выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства
перед которыми дана доверенность. В-третьих, прекращение дей-
ствия доверенности закон связывает с прекращением юридиче-
ского лица, смертью, признанием недееспособным или ограни-
ченно дееспособным или безвестно отсутствующим гражданина,
которым (которыми) была выдана доверенность.

Права и обязанности, возникшие в результате действий пред-
ставителя до того, как он узнал о прекращении доверенности, со-
храняют силу для представляемого и его правопреемников в отно-
шении третьих лиц. Данное право не применяется, если третье ли-
цо знало или должно было знать о том, что действие доверенности
прекратилось. По прекращении действия доверенности предста-
витель или его правопреемник обязаны немедленно возвратить
доверенность представляемому или его правопреемникам.



332 Глава 12. Представительство

§ 3. Представительство без полномочий

Понятие представительства без полномочий. Наличие у предста-
вителя полномочий — непременное условие всякого представи-
тельства. В гражданском обороте встречаются, однако, и такие слу-
чаи, когда сделки и иные юридические действия от имени и в инте-
ресах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими на
это необходимых полномочий. Иногда такая ситуация возникает
в чистом виде, когда между участниками гражданского оборота
вообще отсутствует какая-либо предварительная договоренность
о представительстве. Например, гражданин, зная, что его знако-
мый нуждается в дачном помещении, но не имея от него на этот
счет никакого конкретного поручения, заключает от его имени до-
говор об аренде дома. Чаще, однако, в реальной жизни имеет мес-
то так называемое мнимое представительство, когда участники
гражданского оборота полагают, что действуют в соответствии
с правилами о представительстве, но в действительности предста-
витель соответствующим полномочием не обладает. Примерами
такого мнимого представительства могут служить случаи непра-
вильного оформления доверенности, прекращения ее действия
в связи с истечением срока, отменой ее представляемым и т. п.
Наконец, нередко случается, что представитель располагает пол-
номочием, однако при его осуществлении выходит за его пределы,
например заключает договор о приобретении для представляемого
имущества в гораздо большем количестве, чем ему было поручено.

Правовые последствия представительства без полномочий. Во
всех случаях сделки и иные юридические действия, совершенные
одним лицом от имени и в интересах другого, не порождают для
последнего соответствующих прав и обязанностей. Вместе с тем
деятельность без полномочий или с превышением полномочий не
является и совершенно безразличным фактом и при определенных
условиях может повлечь за собой возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений. Так, лицо, от имени
которого совершена сделка или иное юридическое действие, мо-
жет восполнить отсутствие или недостаток полномочий путем по-
следующего одобрения совершенной сделки. Такое одобрение
должно последовать в пределах нормально необходимого или ус-
тановленного при совершении сделки срока. По своей юридиче-
ской природе последующее одобрение сделки является односто-
ронней сделкой, совершенной по усмотрению представляемого.
Оно может быть выражено как в письменной форме (в виде пись-
ма, телеграммы, факса и т. п.), так и путем конклюдентных дейст-
вий (принятием исполнения, производством расчетов и т.п.).
Важно лишь, чтобы из действий представляемого однозначно еле-
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до вал о прямое одобрение им совершенной сделки. Одобрение
сделки представляемым действует с обратной силой, т.е. делает
сделку действительной с момента ее совершения.

Заключение сделки при посредстве лица, не имеющего соот-
ветствующих полномочий или действующего с их превышением,
влечет правовые последствия для третьего лица. Правило, соглас-
но которому представляемый может одобрить совершенную от его
имени сделку, установлено прежде всего в интересах лица, для ко-
торого эта сделка совершена. Что касается третьего лица, с кото-
рым заключена сделка, то предполагается, что оно знало или дол-
жно было знать о неуправомоченности представителя, так как
имелась возможность путем знакомства с доверенностью прове-
рить полномочия последнего. Поэтому, если третьим лицом
в этом отношении проявлена беспечность или если такая сделка
заключена им сознательно (например, в расчете на последующее
одобрение сделки представляемым), он считается связанным со-
вершенной сделкой. В частности, если сделка будет одобрена
представляемым и, следовательно, приобретет юридическую силу,
третье лицо, знавшее о неуправомоченности представителя, не
может отказаться от принятого на себя обязательства со ссылкой
на это обстоятельство1.

Наконец, деятельность без полномочий или с превышением их
пределов может иметь серьезные юридические последствия для
лица, выступавшего в качестве представителя. Если представляе-
мый впоследствии прямо не одобрит данную сделку, она в соот-
ветствии с ч. 1 ст, 183 ГК считается заключенной от имени и в ин-
тересах совершившего ее лица. Поэтому именно он будет нести
перед контрагентом по данной сделке все обязанности и ответст-
венность за ее неисполнение или ненадлежащее исполнение. Ра-
зумеется, это лишь общее правило, которое применяется в гсх
случаях, когда неуправомоченный представитель может выступать
стороной в такой совершенной им сделке. К примеру, наиболее
часто правила о представительстве нарушаются на практике при
заключении сделок работниками юридических лиц, которые вы-

Иная ситуация возникает тогда, когда третье лицо не знало и не должно
было знать о том, что представитель заключил сделку не для себя, а для
представляемого (например, когда последний никак в сделке не обозначен).
В этом случае применяются правила о последствиях действий в чужом инте-
ресе без поручения (см. главу 50 ГК). В частности, дополнительным услови-
ем перехода к представляемому прав и обязанностей по заключенной в его
интересах сделке служит отсутствие возражений против этого со стороны
третьего лица (ст. 986 ГК). Об этом см. подробнее § 2 главы 49 настоящего
учебника.
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раду с правом на собственные действия, а также правом требовать
определенного поведения от обязанных лиц1. По мнению ряда
ученых, обеспеченность субъективного права возможностью госу-
дарственного принуждения — это его неотъемлемое качество,
и такая возможность существует не параллельно с другими, за-
крепленными в субъективном праве возможностями, а свойствен-
на им самим, так как без этого они не были бы юридическими
возможностями2. Несмотря на некоторые различия, существую-
щие между этими точками зрения, принципиальных расхождений
между ними нет, так как в обоих случаях право на защиту рас-
сматривается в качестве обязательного элемента самого субъек-
тивного права.

Такому пониманию права на защиту противостоит получаю-
щее все большее распространение в литературе мнение, в соответ-
ствии с которым право на защиту представляет собой самостоя-
тельное субъективное право3. Данное право в качестве реальной
правовой возможности появляется у обладателя регулятивного
гражданского права лишь в момент нарушения или оспаривания
последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охра-
нительного гражданского правоотношения. Эта позиция представ-
ляется наиболее убедительной.

Как и любое другое субъективное право, право на защиту включа-
ет в себя, с одной стороны, возможность совершения управомочен-
ным лицом собственных положительных действий и, с другой сторо-
ны, возможность требования определенного поведения от обязанного
лица. Право на собственные действия в данном случае включает в се-
бя такие меры воздействия на нарушителя, как, например, необходи-
мая оборона, применение так называемых оперативных санкций
и т.д. Право требования определенного поведения от обязанного ли-
ца охватывает в основном меры воздействия, применяемые к нару-
шителю компетентными государственными органами, к которым
потерпевший обращается за защитой нарушенных прав.

См., напр.: Советское гражданское право / Под ред. В.Ф. Маслова
и А. А. Пушкина. В 2-х ч. Харьков, 1983. Ч. 1. С. 248 и др.

См., напр.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность.
М., 1976. С. 73-74.

См., напр.: Елисейкин П. Ф. Правоохранительные нормы: Понятие, ви-
ды, структура // Защита субъективных прав и гражданское судопроизводст-
во. Ярославль, 1977; Крашенинников Е.А. Структура субъективного права
и право на защиту// Там же; Ромовская 3. В. Проблемы защиты в советском
семейном праве. Автореф. дисс. доктора юрид. наук. Харьков, 1987; Вла-
сова А. В. Структура субъективного гражданского права. Ярославль. 1998.
С. 94; Гражданское право/ Под ред. Е. А. Суханова. 2-е изд. М, 1998. Т. 1.
С. 409 и др.
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Предметом защиты являются не только субъективные граж-
данские права, но и охраняемые законом интересы (ст. 3 ГПК).
Субъективное гражданское право и охраняемый законом интерес
являются очень близкими и зачастую совпадающими правовыми
категориями, в связи с чем они не всегда разграничиваются в ли-
тературе. В самом деле, в основе всякого субъективного права ле-
жит тот или иной интерес, для удовлетворения которого субъек-
тивное право и предоставляется управомоченному. Одновременно
охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются конк-
ретными субъективными правами, в связи с чем защита субъек-
тивного права представляет собой и защиту охраняемого законом
интереса. Так, например, интерес арендатора в пользовании иму-
ществом выступает в форме субъективного права владения и поль-
зования имуществом, защитой которого обеспечивается и защита
соответствующего интереса.

Однако субъекты гражданского права могут обладать и такими
интересами, которые не опосредуются субъективными правами,
а существуют самостоятельно в форме охраняемых законом инте-
ресов и как таковые подлежат защите в случае их нарушения.
Примерами могут служить требования о защите чести и достоин-
ства, об охране жилищных интересов членов семьи нанимателя
при принудительном обмене, о признании сделки недействитель-
ной и т.д. Защита охраняемого законом интереса, а не собственно
субъективного права имеет место и в тех случаях, когда в результа-
те правонарушения само субъективное право прекращается. На-
пример, при уничтожении вещи право собственности на нее не
может быть защищено, так как его уже не существует. Следова-
тельно, речь может идти лишь о защите охраняемого законом ин-
тереса бывшего собственника вещи в восстановлении своего
имущественного положения, который обеспечивается с по-
мощью иска из причинения вреда или иного адекватного взаимо-
отношениям сторон способа защиты. Таким образом, охраняе-
мый законом интерес нередко выступает в гражданском праве
в качестве самостоятельного предмета защиты.

Форма защиты. Защита субъективных гражданских прав и ох-
раняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном
законом порядке, т.е. посредством применения надлежащей фор-
мы, средств и способов защиты. Под формой защиты понимается
комплекс внутренне согласованных организационных мероприя-
тий по защите субъективных прав и охраняемых законом интере-
сов1. Различают две основные формы защиты — юрисдикционную
и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномо-
ченных государством органов по защите нарушенных или оспари-
ваемых субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо,
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права и законные интересы которого нарушены неправомерными
действиями, обращается за защитой к государственным или иным
компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вы-
шестоящую инстанцию и т.д.), которые уполномочены принять
необходимые меры для восстановления нарушенного права и пре-
сечения правонарушения.

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь,
выделяются общий и специальный порядок защиты нарушенных
прав. По общему правилу защита гражданских прав и охраняемых
законом интересов осуществляется в судебном порядке. Основная
масса гражданско-правовых споров рассматривается районными,
городскими, областными и иными судами общей компетенции.
Наряду с ними судебную власть осуществляют арбитражные суды,
которые разрешают споры, возникающие в процессе предприни-
мательской деятельности. По соглашению участников граждан-
ского правоотношения спор между ними может быть передан на
разрешение третейского суда. В случаях, когда конституционные
права и свободы граждан нарушены или могут быть нарушены за-
коном, примененным или подлежащим применению в конкрет-
ном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или
ином органе, граждане обладают правом на обращение в Консти-
туционный Суд РФ.

В качестве средства судебной защиты гражданских прав и ох-
раняемых законом интересов выступает, по общему правилу, иск,
т.е. обращенное к суду требование об отправлении правосудия,
с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-право-
вое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о
признании наличия или отсутствия правоотношения, с другой
стороны. В отдельных случаях средством судебной защиты явля-
ются заявление, в частности по делам особого производства, или
жалоба, в частности при обращении в Конституционный Суд РФ.
Судебный или, как его нередко называют, исковой порядок защи-
ты применяется во всех случаях, кроме тех, которые особо указа-
ны в законе.

Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых
законом интересов в соответствии со ст. 11 ГК следует признать
административный порядок их защиты. Он применяется в виде ис-
ключения из общего правила, т.е. только в прямо указанных в за-
коне случаях. В таком порядке происходит, например, защита
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций от
действий лиц, самоуправно занявших жилое помещение (ст. 99

Бутнев В. В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъ-
ективное право: Проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989.
С. 10.
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на конкретные способы защиты, в свою очередь, определяются
спецификой защищаемого права и характером нарушения. Напри-
мер, такие способы защиты, как возмещение убытков и взыскание
неустойки, применяются чаще всего при нарушении имуществен-
ных прав. Напротив, пресечение действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения, является типичным спосо-
бом защиты личных неимущественных прав. Достаточно очевидно
влияние на выбор конкретных способов защиты и характера пра-
вонарушения. Так, если в результате правонарушения субъектив-
ное право полностью уничтожается, восстановить положение, су-
ществовавшее до нарушения права, практически невозможно,
и потому подлежат применению те способы защиты, которые на-
правлены на заглаживание причиненного вреда, — взыскание
убытков и неустойки, возмещение вреда в натуре и т. п. Таким об-
разом, хотя обладатель нарушенного субъективного права в очер-
ченных законом рамках самостоятельно выбирает конкретный
способ его защиты, сам этот выбор обычно предопределяется от-
меченными выше обстоятельствами.

Меры защиты и меры ответственности. Следует учитывать, что
указанные в ст. 12 ГК способы защиты неоднородны по своей
юридической природе, что также оказывает существенное влияние
на возможности их реализации. Наиболее распространенным
в литературе является их подразделение на меры защиты и меры
ответственности, которые различаются между собой по основани-
ям применения, социальному назначению и выполняемым функ-
циям, принципам реализации и некоторым другим моментам.
Наибольшую практическую значимость при этом имеет то обстоя-
тельство, что, по общему правилу, меры ответственности, в отли-
чие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю
субъективного права и выражаются в дополнительных обремене-
ниях в виде лишения правонарушителя определенных прав или
возложения на него дополнительных обязанностей. Среди спосо-
бов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК, мера-
ми ответственности могут быть признаны лишь возмещение убыт-
ков, взыскание неустойки и компенсация морального вреда; все
остальные являются мерами защиты.

Конкретные способы защиты. Обратимся к более детальному
анализу закрепленных ст. 12 ГК конкретных способов защиты.
Первым из них названо признание субъективного права. Необходи-
мость в данном способе защиты возникает тогда, когда наличие
у лица определенного субъективного права подвергается сомне-
нию, субъективное право оспаривается, отрицается или имеется
реальная угроза таких действий. Зачастую неопределенность субъ-
ективного права приводит к невозможности его использования
или, по крайней мере, затрудняет такое использование. Например,
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если собственник жилого дома не имеет на него правоустанавли-
вающих документов, он не может этот дом продать, подарить, об-
менять и т.д. Признание права как раз и является средством устра-
нения неопределенности во взаимоотношениях субъектов, созда-
ния необходимых условий для его реализации и предотвращения со
стороны третьих лиц действий, препятствующих его нормальному
осуществлению.

Признание права как средства его защиты1 по самой своей
природе может быть реализовано лишь в юрисдикционном (судеб-
ном) порядке, но не путем совершения истцом каких-либо само-
стоятельных односторонних действий. Требование истца о при-
знании права обращено не к ответчику, а к суду, который должен
официально подтвердить наличие или отсутствие у истца спорно-
го права.

В большинстве случаев требование о признании субъективного
права является необходимой предпосылкой применения иных
предусмотренных ст. 12 ГК способов защиты. Например, чтобы
восстановить положение, существовавшее до нарушения, или
принудить должника к выполнению обязанности в натуре, истец
должен доказать, что он обладает соответствующим правом, защи-
ты которого он добивается. Однако нередко требование о призна-
нии права имеет самостоятельное значение и не поглощается дру-
гими способами защиты. Так, признание права является распрост-
раненным способом защиты права собственности, других
абсолютных (право хозяйственного ведения, право авторства
и т.д.) и относительных прав.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения пра-
ва, как самостоятельный способ зашиты применяется в тех случа-
ях, когда нарушенное регулятивное субъективное право в резуль-
тате правонарушения не прекращает своего существования и мо-
жет быть реально восстановлено путем устранения последствий
правонарушения. Данный способ защиты охватывает собой широ-
кий круг конкретных действий, например возврат собственнику
его имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК), высе-
ление лица, самоуправно занявшего жилое помещение (ст. 99 ГК)
и др. Восстановление положения, существовавшего до нарушения

Более точным, конечно, является утверждение, что предметом судебной
защиты в данном случае является не право, а охраняемый законом интерес
истца в восстановлении определенности субъективного права, который за-
щищается судебной констатацией принадлежности спорного права истцу (об
этом см.: Крашенинников Е.А., Мотовиловкер Е.Я. Устаповителыюе притяза-
ние как средство защиты охраняемого законом интереса // Проблемы защи-
ты охраняемых законом интересов. Ярославль, 1980. С. 1 и др.).
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права, может происходить посредством применения как юрисдик-
ционного, так и неюрисдикционного порядка защиты.

Распространенным способом защиты субъективных прав явля-
ется пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения. Как и признание права, данный способ защиты мо-
жет применяться в сочетании с другими способами защиты, на-
пример взысканием убытков или неустойки, или иметь самостоя-
тельное значение. В последнем случае интерес обладателя субъек-
тивного права выражается в том, чтобы прекратить (пресечь)
нарушение его права на будущее время или устранить угрозу его
нарушения. Так, например, автор произведения, которое незакон-
но используется (готовится к выпуску в свет без его ведома, иска-
жается, подвергается переделке и т.п.) третьими лицами, может
потребовать прекратить эти действия, не выдвигая никаких иных,
например имущественных, претензий.

Нередко назначение данного способа защиты состоит в устра-
нении препятствий для осуществления права, создаваемых нару-
шителем. Обычно это имеет место при длящемся правонаруше-
нии, которое само по себе не лишает лицо субъективного права,
но мешает ему нормально им пользоваться. Так, собственник иму-
щества в соответствии со ст. 304 ГК может потребовать устране-
ния всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не бы-
ли соединены с лишением владения.

Признание оспоримой сделки недействительной и применение по-
следствий ее недействительности, применение последствий недейст-
вительности ничтожной сделки представляют собой частные слу-
чаи реализации такого способа защиты, как восстановление поло-
жения, существовавшего до нарушения права, так как совпадают
с ним по правовой сущности. Наиболее очевидным это является
при приведении сторон, совершивших недействительную сделку,
в первоначальное положение. Но и тогда, когда в соответствии
с законом к одной из сторон недействительной сделки применя-
ются конфискационные меры в виде взыскания всего полученно-
го или причитающегося по сделке в доход государства, права и за-
конные интересы другой стороны защищаются путем восстанов-
ления для нее положения, существовавшего до нарушения права.

Защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юри-
дических лиц может осуществляться путем признания недействи-
тельным акта государственного органа или органа местного самоуп-
равления. Это означает, что гражданин или юридическое лицо,
гражданские права или охраняемые законом интересы которого
нарушены изданием не соответствующего закону или иным пра-
вовым актам административного акта, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, — и нормативного акта, имеют право на их обжало-
вание в суд. Установив, что соответствующий акт является, с од-
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ной стороны, противоправным ввиду его расхождения с законом
или иными правовыми актами, например, принят не уполномо-
ченным на то органом, и, с другой стороны, нарушает субъектив-
ные гражданские права и охраняемые законом интересы гражда-
нина или юридического лица, суд принимает решение о призна-
нии его недействительным полностью или частично. Какой-либо
дополнительной отмены акта со стороны издавшего его органа
при этом не требуется.

По смыслу закона граждане и юридические лица могут доби-
ваться признания недействительными не только незаконных актов
государственных органов и органов местного самоуправления, но
и актов, изданных органами управления юридических лиц, если
эти акты не соответствуют закону и иным нормативным актам
и нарушают права и охраняемые законом интересы этих граждан
и юридических лиц. В частности, подлежат рассмотрению судами
споры по искам о признании недействительными решений собра-
ния акционеров, правления и иных органов акционерного обще-
ства, нарушающих права акционеров, предусмотренные законода-
тельством.

По общему правилу незаконные акты признаются недействи-
тельными с момента их издания, если только они не стали тако-
выми с момента принятия нового закона или иного правового ак-
та. Требование о признании незаконного акта недействительным
может сочетаться с другими мерами защиты, например требовани-
ем о возмещении убытков, либо носить самостоятельный харак-
тер, если интерес субъекта права сводится лишь к самой констата-
ции недействительности акта, препятствующего, скажем, реализа-
ции права.

К рассмотренному способу защиты близко примыкает и такой
указанный в ст. 12 ГК «способ» защиты гражданских прав, как не-
применение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону. В теоретическом плане
признание подобных действий самостоятельным способом защи-
ты гражданских прав вряд ли оправданно, так как, во-первых, за-
щита прав по самой своей сути не может заключаться в воздержа-
нии от каких-либо действий, а, напротив, предполагает их совер-
шение и, во-вторых, неприменение противоречащих закону актов
есть обязанность суда, которой тот должен придерживаться во
всей своей деятельности в соответствии с принципом законности.
Однако с практической точки зрения специальное указание в за-
коне на данное обстоятельство можно признать полезным, по-
скольку при игнорировании незаконного правового акта суд мо-
жет теперь опереться на конкретную норму закона, которая пре-
доставляет ему такую возможность. Как представляется, указанная
мера распространяется как на индивидуально-правовые, так
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и нормативные акты государственных органов и органов местного
самоуправления. В обоих случаях суд должен обосновать, почему
им не применяется в конкретной ситуации тот или иной правовой
акт, какой норме и какого закона он противоречит. Следует ука-
зать, что судом не должны применяться незаконные акты любых
государственных органов и органов местного самоуправления,
включая и те из них, признание недействительности которых не
относится к его компетенции. Например, районный суд не может
признать недействительным не соответствующий закону акт ми-
нистерства или ведомства, но он обязан его игнорировать как про-
тиворечащий закону при разрешении конкретного граждан-
ско-правового спора. Если же вопрос о признании недействитель-
ным незаконного акта государственного органа или органа
местного самоуправления входит в компетенцию данного суда,
последний не может ограничиться лишь игнорированием этого
акта, а должен объявить его недействительным. Наконец, надле-
жит отметить, что применять незаконные акты не должен не толь-
ко суд, но и любые другие органы, осуществляющие защиту прав
граждан и юридических лиц.

Присуждение к исполнению обязанности в натуре, нередко име-
нуемое в литературе реальным исполнением, как самостоятельный
способ защиты гражданских прав характеризуется тем, что наруши-
тель по требованию потерпевшего должен реально выполнить дей-
ствия, которые он обязан совершить в силу обязательства, связыва-
ющего стороны. Исполнение обязанности в натуре обычно проти-
вопоставляется выплате денежной компенсации. Вполне очевидно,
что интерес потерпевшего отнюдь не всегда может быть удовлетво-
рен такой заменой. Он вправе настаивать на том, чтобы его контр-
агент фактически совершил действия, являющиеся предметом со-
ответствующего обязательства, например реально передал вещь,
выполнил работу, оказал услугу и т.п. Лишь в тех случаях, когда
реальное исполнение стало объективно невозможным либо неже-
лательным для потерпевшего, данный способ должен быть заме-
нен иным средством защиты по выбору потерпевшего.

Возмещение убытков и взыскание неустойки представляют собой
наиболее распространенные способы защиты гражданских прав
и охраняемых законом интересов, которые применяются в сфере
как договорных, так и внедоговорных отношений. В отличие от
возмещения вреда в натуре, например, путем предоставления долж-
ником кредитору вещи того же рода и качества, в данном случае
имущественный интерес потерпевшего удовлетворяется за счет де-
нежной компенсации понесенных им имущественных потерь. При
этом такая компенсация может быть либо прямо увязана с разме-
ром причиненного вреда (возмещение убытков), либо связана с ни-
ми лишь косвенным образом или вообще независима от него (взы-
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екание неустойки). Основной формой компенсации причиненного
потерпевшему ущерба является возмещение убытков; взыскание
неустойки (штрафа) производится в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом или договором. В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право наруше-
но, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-
лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная выгода). Более детально
вопросы о понятии и составных частях убытков будут рассмотрены
в главе 27, посвященной гражданско-правовой ответственности.

Такой способ зашиты гражданских прав, как компенсация мо-
рального вреда, состоит в возложении на нарушителя обязанности
по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические
или нравственные страдания, которые тот испытывает в связи
с нарушением его прав. Применение данного способа защиты ог-
раничивается двумя основными обстоятельствами. Во-первых,
требования о компенсации морального вреда могут быть заявлены
только конкретными гражданами, так как юридические лица фи-
зических или нравственных страданий испытывать не могут1.
Во-вторых, нарушенные права должны носить, по общему прави-
лу, личный неимущественный характер. При нарушении других
субъективных гражданских прав возможность компенсации мо-
рального вреда должна быть прямо указана в законе. Эти случаи
и иные условия компенсации морального вреда будут рассмотре-
ны в главе 15, посвященной нематериальным благам и их защите.

Своеобразным способом защиты гражданских прав и охраняе-
мых законом интересов является прекращение или изменение право-
отношения. Так, покупатель в случае существенного нарушения
требований к качеству товара вправе по своему выбору либо отка-
заться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы, либо потребовать за-
мены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим
договору (п. 2 ст. 475 ГК); получатель ренты при существенном
нарушении плательщиком ренты своих обязательств вправе потре-
бовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспече-
ние пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены
ренты (п. 2 ст. 605 ГК) и т.д. Чаще всего данный способ защиты
реализуется в юрисдикционном порядке, так как связан с прину-
дительным прекращением или изменением правоотношения, но
в принципе не исключается его самостоятельное применение по-

Вопрос о возмещении вреда, причиненного деловой репутации юриди-
ческого лица, лежит в несколько иной плоскости.
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терпевшим. Например, при существенном нарушении поставщи-
ком или покупателем договора поставки потерпевшая сторона мо-
жет в одностороннем порядке расторгнуть договор путем уведом-
ления об этом другой стороны, т.е. без обращения в арбитражный
суд (п. 4 ст. 523 ГК). Важно, однако, чтобы возможность прекра-
щения или изменения правоотношения была прямо предусмотре-
на законом или договором.

Прекращение (изменение) правоотношения как способ защи-
ты гражданских прав и охраняемых законом интересов может при-
меняться в связи как с виновными, так и невиновными действия-
ми контрагента. Например, если выселение лица за невозможно-
стью совместного проживания (ст. 98 ЖК) прямо связано с его
виновными противоправными действиями, то принудительный
выдел доли из общего имущества (ст. 252 ГК) может быть осуще-
ствлен заинтересованным лицом независимо от субъективной
оценки действий других собственников.

Рассмотренные способы защиты прав и охраняемых законом
интересов граждан и организаций не исчерпывают собой все воз-
можные меры защиты. Это прямо вытекает из ст. 12 ГК, которая
отсылает к иным способам защиты, предусмотренным законода-
тельными актами. В качестве примера иных способов защиты
можно назвать право кредитора выполнить работу за счет должни-
ка (ст. 397 ГК), обращение взыскания залогодержателем на иму-
щество должника (ст. 349 ГК), удержание комиссионером причи-
тающейся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, посту-
пивших к нему за счет комитента (ст. 997 ГК), и др. Более
подробное освещение рассмотренных и иных способов защиты
применительно к конкретным видам гражданских правоотноше-
ний будет дано в последующих главах учебника.



Глава 14. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

§ 1. Понятие, исчисление и виды сроков

Понятие срока. Осуществление и защита гражданских прав не-
разрывно связаны с фактором времени. С определенными момен-
тами или периодами времени гражданский закон связывает воз-
никновение, изменение и прекращение правоотношений, необхо-
димость совершения предусмотренных законом или договором
действий, возможность принудительного осуществления нарушен-
ного права и т.д. Моменты или периоды времени, наступление
или истечение которых влечет определенные правовые последст-
вия, получили в гражданском праве наименование сроков. По-
скольку наступление (истечение) сроков носит объективный ха-
рактер, т.е. не зависит от воли субъектов гражданского права, сро-
ки относятся к категории событий1.

Правила исчисления сроков. Гражданское законодательство со-
держит подробные правила, посвященные исчислению сроков (гл.
11 ГК). Согласно ст. 190 ГК срок может определяться календарной
датой, истечением периода времени, а также указанием на собы-
тие, которое неизбежно должно наступить. Ссылки на конкрет-
ную календарную дату чаще всего встречаются в договорах, когда
осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей увя-
зываются с точным моментом времени, например 31 декабря
2003 г., однако может иметь место и в решениях судов, а также оп-
ределяться самим законом, например, путем указания на опреде-
ленное число месяца, когда должны производиться периодические
платежи за коммунальные услуги, по обязательству страхования,
налоговым платежам и т.п.

Сроки, представляющие собой периоды времени, определяют-
ся указанием на их продолжительность и исчисляются годами, ме-
сяцами, неделями, днями или часами (ст. 190 ГК), а иногда и бо-
лее краткими периодами.

Особенность определения срока путем указания на событие,
которое неизбежно должно наступить, состоит в том, что участни-
ки гражданского правоотношения не знают заранее точной даты
его наступления. Например, окончание договора пожизненного

В литературе высказано и иное мнение, согласно которому сроки зани-
мают в системе юридических фактов особое место (об этом см., напр.: Гри-
банов В. П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. С. 7—10; Советское
гражданское право / Отв. ред. В. П. Грибанов, СМ. Корнеев. В 2-х т. М.,
1979. Т. 1. С. 248-249 и др.)



§ 1. Понятие, исчисление и виды сроков 349

содержания с иждивением закон связывает со смертью продавца,
которая неизбежно наступит, хотя и неизвестно, когда это про-
изойдет. Аналогичное значение в транспортных договорах имеют
ссылки на начало или конец навигации, установление санного пу-
ти и т. п.

Для правильного исчисления срока важное значение имеет
точное определение его начала и окончания. Согласно ст. 191 ГК
течение срока начинается на следующий день после календарной
даты или наступления события, которыми определено его начало.
Например, если наследодатель умер 14 сентября, установленный
ст. 1154 ГК 6-месячный срок на принятие наследства или отказ от
него начинает течь с 15 сентября. Точно так же решается вопрос
в тех случаях, когда срок исчисляется в часах и минутах: срок на-
чинает течь со следующей единицы времени.

Что касается правил окончания течения срока, то они различа-
ются в зависимости от используемой единицы времени. Срок, ис-
числяемый годами, истекает в соответствующие месяц и число по-
следнего года срока (ч. 1 ст. 192 ГК). Например, трехлетний срок
исковой давности, начавший течь 1 апреля 2002 г., истечет 1 апре-
ля 2005 г. Аналогичным образом решается вопрос о последнем дне
срока, исчисляемого кварталами, месяцами и неделями (ч. 2—4
ст. 192 ГК). При этом если окончание срока, исчисляемого меся-
цами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующе-
го числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Так, ес-
ли согласованный сторонами 2-месячный срок исполнения обя-
занности начал течь 31 декабря, окончание этого срока выпадает
на 28 или 29 февраля. Срок, определенный в полмесяца, рассмат-
ривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15
дням, независимо от числа дней в соответствующем месяце.
В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день (ст. 193 ГК).

Если срок установлен для совершения какого-либо действия,
оно может быть выполнено, по общему правилу, до 24 часов по-
следнего дня срока. Однако когда это действие должно быть совер-
шено в организации, срок истекает в тот час, когда в этой органи-
зации по установленным правилам прекращаются соответствующие
операции, например заканчивается рабочий день, закрывается
склад и т.п. Все письменные заявления и извещения, хотя бы
и предназначенные для подачи в соответствующие организации,
но сданные на почту или на телеграф до 24 часов последнего дня
срока, считаются поданными в срок.

Виды сроков. Многочисленные сроки, встречающиеся в граж-
данском праве, могут быть классифицированы по целому ряду
конкретных оснований. В зависимости от того, кем устанавлива-
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ются сроки, различаются законные, договорные и судебные сроки.
Законные сроки зафиксированы в законах и иных нормативных
актах. Например, законом установлен 6-месячный срок для при-
нятия наследства или отказа от него (ст. 1154 ГК), срок наступле-
ния полной гражданской дееспособности (ст. 21 ГК), срок иско-
вой давности (ст. 196 ГК) и т.д. Сроки, устанавливаемые соглаше-
нием сторон, именуются договорными. Судебные сроки — это сроки,
установленные судом, арбитражным или третейским судом. На-
пример, суд может назначить срок для безвозмездного устранения
подрядчиком недостатков в работе (ст. 723 ГК), для опубликова-
ния опровержения сведений, порочащих честь и достоинство
гражданина (ст. 152 ГК), и т.п.

По правовым последствиям сроки делятся на правоооразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие. Так, момент передачи ве-
щи, по общему правилу, определяет момент возникновения права
собственности (ст. 223 ГК). Наступление или истечение правоиз-
меняющего срока влечет за собой изменение гражданских прав
и обязанностей. Например, при просрочке передачи или приемки
результата работы в договоре подряда риски случайной гибели ма-
териалов и самого результата работы переходят на сторону, допу-
стившую просрочку (ст. 705 ГК). Правопрекращающие сроки при-
водят к прекращению прав и обязанностей. Так, если кредиторы
наследодателя не заявят свои претензии в течение трех лет со дня
открытия наследства, эти претензии считаются погашенными
(ст. 1175 ГК).

По характеру их определения различаются сроки императив-
ные и диспозитивные, абсолютно определенные, относительно опре-
деленные и неопределенные, общие и специальные, и некоторые дру-
гие. Императивные сроки точно определены законом и не могут
быть изменены по соглашению сторон. К ним, в частности, отно-
сятся сроки исковой (ст. 196 ГК) и приобретательной давности
(ст. 234 ГК), сроки существования многих гражданских прав и др.
Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены
законом, но могут быть изменены соглашением сторон. Допустим,
должник обязан исполнить обязательство, определенное момен-
том востребования, в 7-дневный срок со дня предъявления требо-
вания кредитором (ст. 314 ГК), однако своим соглашением сторо-
ны могут предусмотреть немедленное исполнение или более дли-
тельный льготный срок.

Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент
или период времени, с которыми связываются юридические по-
следствия. К ним относятся, например, сроки, обозначенные ка-
лендарной датой или конкретным отрезком времени. Относитель-
но определенные сроки характеризуются меньшей точностью, одна-
ко также связаны с каким-либо конкретным периодом или
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моментом времени. Такими сроками будут период поставки, опре-
деленный в договоре как второй квартал; срок, обозначенный ука-
занием на событие, которое неизбежно должно наступить, а также
предусмотренные некоторыми нормами закона «нормально необ-
ходимые» (ст. 441 ГК), «разумные» (ст. 314 ГК) и т. п. сроки. Неоп-
ределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором
вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя
и предполагается, что соответствующее правоотношение имеет
временные границы. Так, имущество может быть передано во вре-
менное безвозмездное пользование или в аренду без указания на
конкретный срок такого пользования.

Сроки, имеющие общее значение, т.е. касающиеся любых
субъектов гражданского права и всех однотипных случаев, называ-
ются общими сроками. Например, общий предельный срок дейст-
вия доверенности определен законом в 3 года (ст. 186 ГК). Специ-
альные сроки установлены в качестве исключений из общего пра-
вила и действуют лишь в случаях, прямо указанных в законе.
Примером специального срока может служить срок действия до-
веренности, предназначенной для совершения действий за грани-
цей, которая сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим дове-
ренность (ч. 2 ст. 186 ГК).

Наконец, важное значение имеет деление сроков по их назна-
чению на сроки осуществления гражданских прав, сроки исполне-
ния гражданских обязанностей и сроки защиты гражданских прав.

§ 2. Сроки осуществления гражданских прав
и исполнения гражданских обязанностей

Сроки осуществления гражданских прав. Под сроками осуществ-
ления гражданских прав понимаются сроки, в течение которых об-
ладатель субъективного права может реализовать возможности, за-
ложенные в субъективном праве. Чаще всего они устанавливаются
законом или иными нормативными актами, но могут предусмат-
риваться и соглашением сторон. Указанные сроки, в свою оче-
редь, могут быть подразделены на сроки существования граждан-
ских прав, пресекательные, претензионные, гарантийные сроки,
сроки годности, службы, реализации, хранения, транспортабель-
ности и некоторые другие.

Сроки существования гражданских прав — это сроки действия
субъективных прав во времени. Выделение их в особую группу свя-
зано с тем, что наряду с бессрочными правами (правом собственно-
сти, правом авторства, правом нанимателя жилого помещения
и т.д.) и правами с неопределенным сроком действия (например,
правом пользования имуществом по договору аренды, заключенно-
му на неопределенный срок) существуют субъективные права,
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пределы действия которых ограничены во времени. Так, доверен-
ность может быть выдана на срок не более трех лет (ст. 186 ГК),
срок действия патента на изобретение ограничен 20 годами, ав-
торское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет по-
сле его смерти (кроме тех авторских правомочий, которые охраня-
ются бессрочно) и т.д. Причины введения таких временных огра-
ничений действия субъективных прав носят различный характер,
однако чаще всего это обусловлено необходимостью разумного
сочетания интересов личности с интересами общества в целом.

От сроков существования субъективных прав следует отличать
так называемые пресекательные (преклюзивные) сроки. Они также
предоставляют управомоченному лицу строго определенное время
для реализации своего права. Однако если сроки существования
прав определяют нормальную продолжительность этих прав, то
пресекательные сроки имеют своим назначением досрочное пре-
кращение субъективных прав в случае их неосуществления или
ненадлежащего осуществления. Так, одним из оснований прекра-
щения договора найма жилого помещения может служить дли-
тельное отсутствие нанимателя, если это предусмотрено догово-
ром найма; поручительство прекращается, если кредитор в тече-
ние одного года со дня наступления срока обязательства не
предъявит иск к поручителю (ст. 367 ГК) и др.

Следует отметить, что многие авторы не разграничивают сроки
существования субъективных прав и пресекательные сроки, отно-
ся их к единому виду пресекательных сроков1. С таким подходом
трудно согласиться, ибо нельзя игнорировать различия, существу-
ющие между этими сроками. В отличие от сроков существования
субъективных прав пресекательные сроки затрагивают лишь те
субъективные права, которые могли бы существовать и дальше
при условии их надлежащего осуществления управомоченным
субъектом. Вопреки распространенному мнению пресекательных
сроков в гражданском праве не так уж много. Помимо указанных
выше сроков, к ним можно отнести сроки учета бесхозяйного
имущества (ст. 225 ГК), хранения находки (ст. 228 ГК), содержа-
ния безнадзорных животных (ст. 231 ГК), извещения порта о на-
мерении собственника поднять затонувшее имущество (ст. 108
КТМ), пятилетний срок возможного неиспользования зарегистри-
рованного товарного знака (ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров» от 23 сентября 1992 г.2) и некоторые другие.

См., напр.: Советское гражданское право / Под ред. О. А. Красавчикова.
В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 274 и др.

2 Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.
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Претензионный срок — это срок, в течение которого управомо-
ченный субъект вправе, а иногда и должен обратиться непосредст-
венно к обязанному лицу в целях урегулирования возникшего
между ними разногласия до обращения в суд, арбитражный или
третейский суд за защитой нарушенного права. Установление дан-
ного правила продиктовано стремлением законодателя сократить
количество арбитражных и судебных дел, уменьшить непроизво-
дительные процессуальные расходы и ускорить восстановление
нарушенных гражданских прав в случаях, когда обстоятельства де-
ла достаточно очевидны, между сторонами практически нет спора
и вопрос о защите нарушенного права может быть решен в добро-
вольном порядке. В этих целях закон возлагает на нарушителя
гражданских прав обязанность в письменной форме уведомить за-
явителя о результатах рассмотрения претензии. В настоящее время
предъявление претензии служит обязательной предпосылкой для
последующего предъявления иска в суд, арбитражный или третей-
ский суд лишь в отношениях между организациями транспорта
и связи и их клиентурой. Иск, предъявленный с нарушением пре-
тензионного порядка, возвращается без рассмотрения. Что же ка-
сается иных споров, то вопрос о заявлении претензии или непос-
редственном обращении в суд с иском, по общему правилу, реша-
ется по усмотрению заинтересованного лица.

В отношении продукции (товаров, работ, услуг), предназна-
ченной для длительного пользования или хранения, законом,
а также стандартами, техническими условиями или договором мо-
гут предусматриваться более длительные сроки для установления
кредитором недостатков с последующим предъявлением постав-
щику (продавцу, подрядчику) претензионных требований об уст-
ранении этих недостатков или о замене продукции. Иными слова-
ми, в течение указанных сроков, которые именуются гарантийны-
ми, должник ручается за безотказную службу изделия и обязуется
устранить за свой счет все выявленные недостатки или заменить
изделие. По смыслу закона гарантийные сроки устанавливаются
для того, чтобы обезопасить покупателя (заказчика) от скрытых
недостатков изделия, которые не могут быть обнаружены при
обычной его приемке, но могут выявляться в процессе его исполь-
зования, хранения, обработки, эксплуатации и т.п. Иногда гаран-
тия предоставляется не на календарный срок, а иными способами,
например на километраж пробега легкового автомобиля.

Начало течения гарантийного срока в зависимости от вида до-
говора или специфики его объекта приурочивается к моменту по-
лучения товара покупателем, дню ввода изделия в эксплуатацию
и некоторым иным моментам.

Гарантийный характер носят и некоторые другие предусмот-
ренные законом сроки, например сроки годности, хранения, pea-
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лизации, транспортабельности и др. В связи с этим они обычно не
выделяются в отдельные группы и рассматриваются в литературе
в качестве разновидностей гарантийных сроков. Между тем каж-
дый из них обладает известной спецификой и влечет особые пра-
вовые последствия. Так, в отношении продуктов питания, парфю-
мерно-косметических товаров, медикаментов, изделий бытовой
химии и других товаров, потребительские свойства которых могут
ухудшаться с течением времени, устанавливаются сроки годности.
Продажа товаров с просроченным сроком годности запрещается
(п. 2 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»). Срок годности
товара исчисляется со дня его изготовления и определяется либо
периодом времени, в течение которого товар пригоден к исполь-
зованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден
к использованию.

Со сроком годности схож срок службы товара, в течение кото-
рого изготовитель обязан обеспечивать потребителю возможность
использования товара (работы) по назначению и нести ответст-
венность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
Однако если сроки годности определяются обычно норматив-
но-технической документацией, то сроки службы устанавливают-
ся самими изготовителями или согласуются ими с потребителями.
Срок службы товара исчисляется со дня его продажи потребите-
лю, а если его установить невозможно — со дня изготовления.
В целях обеспечения возможности использования товара по на-
значению изготовитель обязан организовать ремонт и техническое
обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ре-
монтные организации в необходимых для ремонта и технического
обслуживания объемах и ассортименте запасных частей в течение
срока производства товара и после снятия его с производства в те-
чение срока службы товара, а при отсутствии такового — в тече-
ние 10 лет со дня передачи товара потребителю (ст. 6 Закона
«О защите прав потребителей»).

Под сроком транспортабельности понимается срок, в течение
которого при надлежащем соблюдении правил отгрузки отправи-
телем и правил перевозки транспортной организацией гарантиру-
ется качественная сохранность груза. Он устанавливается при
транспортировке скоропортящихся грузов самим грузоотправите-
лем (в соответствующих случаях — органом контроля за качест-
вом) в зависимости от качественного состояния и индивидуаль-
ных свойств данного груза и условий его транспортировки. Срок
транспортабельности служит критерием при решении вопроса
о возможности приема груза к перевозке с учетом срока его до-
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ставки, а также оказывает существенное влияние на судьбу спора
по поводу порчи груза в процессе его транспортировки.

Специфическое значение, не совпадающее со значением га-
рантийных сроков, имеют и иные известные действующему зако-
нодательству сроки — сроки хранения, реализации, испытания,
обкатки и др.

Сроки исполнения обязанностей. Со сроками осуществления
гражданских прав тесно связаны сроки исполнения гражданских
обязанностей. Поскольку праву субъекта всегда корреспондирует
чья-то конкретная обязанность, срок осуществления права одним
лицом является одновременно сроком исполнения обязанности
другим лицом. Срок исполнения обязанности, т.е. срок, в течение
которого должник обязан совершить определенные действия или,
наоборот, воздержаться от их совершения, может быть предусмот-
рен законом, административным актом или договором.

Принято различать общие и частные (промежуточные) сроки
исполнения обязанностей. Общий срок охватывает собой весь пе-
риод исполнения обязанности. Таким общим сроком будет, в част-
ности, согласованный сторонами срок поставки, например 2003 г.
В пределах общего срока участники гражданского правоотноше-
ния могут договориться о частных (промежуточных) сроках вы-
полнения обязательства. Так, в договоре поставки часто оговари-
ваются сроки поставки отдельных партий товаров (периоды по-
ставки), которые конкретизируются в графике поставки (ст. 508
ГК); в договоре подряда могут быть предусмотрены сроки завер-
шения отдельных этапов работы (ст. 708 ГК) и т.д. При этом над-
лежащим исполнением обязанности со стороны должника будет
считаться не только ее исполнение к общему сроку, но и с соблю-
дением установленных сторонами промежуточных сроков. Закон
содержит специальные правила относительно возможности до-
срочного исполнения обязанности (ст. 315 ГК), ответственности
за просрочку (ст. 405—406 ГК) и т.д., которые будут освещены
в дальнейших главах учебника.

§ 3. Исковая давность

Понятие и значение срока исковой давности. Под сроком защи-
ты гражданских прав понимается срок, в течение которого лицо,
право которого нарушено, может требовать принудительного осу-
ществления или защиты своего права. Поскольку основным сред-
ством защиты нарушенного гражданского права является иск, ука-
занный срок получил наименование срока исковой давности.

Необходимость регламентации сроков, в течение которых об-
ладатель нарушенного права может добиваться принудительного
осуществления и защиты своего права, объясняется рядом обстоя-
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тельств. Прежде всего, институт исковой давности облегчает уста-
новление судами объективной истины по делу и тем самым содей-
ствует вынесению правильных решений. Если бы возможность
принудительной защиты нарушенного права не ограничивалась
определенным сроком, это чрезвычайно затруднило бы разреше-
ние гражданских дел в связи с большей вероятностью утраты до-
казательств, возросшей возможностью неадекватного отражения
обстоятельств дела участвующими в нем лицами и т. п. Исковая
давность содействует стабилизации гражданского оборота, устра-
нению неопределенности в отношениях его участников, которая
неизбежно возникала бы из-за того, что нарушителя гражданского
права бесконечно долго держали бы под угрозой применения мер
государственного принуждения. Устойчивый гражданский оборот
предполагает конкретизацию объема прав и обязанностей участву-
ющих в нем субъектов, а значит, скорейшее разрешение возника-
ющих между ними споров по поводу гражданских прав. Нельзя
сбрасывать со счетов и соображения справедливости. Отсутствие
разумных временных ограничений для принудительной защиты
гражданских прав ущемляло бы охраняемые законом права и ин-
тересы ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могут заранее
учесть необходимость собирания и сохранения соответствующих
доказательств. Кроме того, длительное непредъявление иска ист-
цом обычно свидетельствует о том, что он либо не слишком заин-
тересован в осуществлении своего права, либо не уверен в обосно-
ванности своих требований. Наконец, исковая давность служит
укреплению договорной дисциплины, стимулирует активность
участников гражданского оборота в осуществлении принадлежа-
щих им прав и обязанностей, а также усиливает взаимный конт-
роль за исполнением обязательств.

Анализ легального определения исковой давности приводит
к выводу, что оно подлежит расширительному толкованию, посколь-
ку нарушены могут быть не только субъективные гражданские пра-
ва, но и охраняемые законом интересы. На этот недостаток легаль-
ного определения исковой давности уже обращал внимание
Е. А. Крашенинников1. К сказанному можно добавить, что иско-
вая давность должна применяться также к защите гарантированных
законодательством свобод участников гражданского оборота2.

Крашенниников Е. А. 1) Исковая давность в проекте Основ гражданского
законодательства // Проблемы реализации и зашиты субъективных граждан-
ских прав в условиях перестройки. Владикавказ, 1992. С. 60; 2) Понятие
и предмет исковой давности. Ярославль, 1997. С. 31.

О свободе как самостоятельном предмете защиты см.: Мурашко М. С.
Судебная защита субъективных гражданских прав. Автореф. канд. дисс. СПб.,
2000. С. 12-13.
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Далее, вопрос об исковой давности возникает только в том
случае, когда налицо нарушение субъективного гражданского права,
интереса или свободы. Если же соответствующие права, интересы
или свободы не нарушены, нет надобности и в их защите, которая
законом ограничена определенными временными рамками — ис-
ковой давностью.

Признание исковой давностью срока для защиты права по ис-
ку лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК), порождает вопрос
о сфере действия правил об исковой давности. Ограничивается ли их
применение судебной защитой субъективных гражданских прав
либо имеет более широкую сферу применения, распространяясь,
в частности, и на административный порядок защиты граждан-
ских прав? Анализ легального определения исковой давности не
оставляет сомнений в том, что формально законодатель связывает
исковую давность лишь с правом на иск, т. е. с требованием, обра-
щенным к суду. Означает ли это, однако, что добиваться защиты
нарушенного права в ином, например в административном поряд-
ке, потерпевший может безотносительно к каким-либо срокам?
К сожалению, прямого общего ответа на данный вопрос ни ГК,
ни другие законодательные акты РФ не дают.

Особой проблемы нет в случаях, когда в нормативном акте
указаны конкретные сроки административно-правовой защиты
отдельных нарушенных прав. Но очень часто, предоставляя право
на административно-правовую защиту нарушенных гражданских
прав, законодательные акты не содержат конкретных сроков воз-
можного обращения за защитой. Поэтому формально органы ад-
министративного управления, в отличие от судов, в этих случаях
не связаны какими-либо конкретными сроками защиты нарушен-
ных прав. Означает ли это, что они могут не принимать в расчет
установленную законом исковую давность?

На наш взгляд, не могут, поскольку в противном случае создава-
лась бы нелепая ситуация, при которой отказ в судебной защите на-
рушенного права из-за пропуска исковой давности мог быть (по
крайней мере — теоретически) пересмотрен в административном по-
рядке. Кроме того, в настоящее время любое решение, принятое
в административном порядке, может быть обжаловано в суд (п. 2
ст. 11 ГК). Суд, рассматривающий жалобу на административное ре-
шение, которым нарушенное право защищено за пределами исковой
давности, должен будет отменить данное решение из-за пропуска ис-
ковой давности. Наконец, необходимость ограничения администра-
тивно-правовой защиты давностным сроком оправданна не в мень-
шей степени, чем установление давности для судебной защиты.

Из сказанного следует, что ограничение исковой давности
сроком на судебную защиту нарушенного права едва ли оправдан-
но. По существу, исковая давность должна пониматься как срок,
в течение которого возможно принудительное осуществление права
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с помощью любого юрисдикционного органа. Если временные рамки
для обращения за помощью к последнему законом не регламенти-
рованы, то, забегая вперед, отметим, что применению подлежит
общий срок исковой давности.

Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Будучи
сроком принудительной защиты нарушенного права, исковая дав-
ность тесным образом связана с процессуальным понятием права
на иск. Право на иск есть обеспеченная законом возможность за-
интересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмот-
рении и разрешении материально-правового спора с ответчиком
в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охра-
няемого законом интереса лица1. Согласно общепринятой точке
зрения право на иск состоит из двух правомочий — права на
предъявление иска и права на удовлетворение иска. Право на
предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в про-
цессуальном смысле, — это право требовать от суда рассмотрения
и разрешения возникшего спора в определенном процессуальном
порядке. Условия и предпосылки осуществления данного права
определяются гражданско-процессуальным законодательством.
В данном случае важно подчеркнуть, что право на иск в процессу-
альном смысле, по общему правилу, не зависит от истечения ка-
ких бы то ни было сроков. Обратиться в суд с иском можно в лю-
бое время независимо от истечения срока исковой давности (ч. 1
ст. 199 ГК).

По-иному обстоит дело с правом на удовлетворение иска или,
говоря другими словами, правом на иск в материальном смысле,
под которым понимается возможность принудительного осущест-
вления требования истца через суд. Истечение исковой давности
погашает именно эту возможность и служит основанием для отка-
за в иске (ч. 2 ст. 199 ГК).

Однако отказывая в иске за пропуском исковой давности, суд
обязан предварительно разобраться в том, обладал ли истец соот-
ветствующим правом и нарушено ли это право ответчиком. В су-
дебной практике встречается немало решений, в которых эти воп-
росы не разрешены. «Зачем тратить время и силы на судебное раз-
бирательство,— рассуждают многие судьи,— если вопрос о судьбе
иска все равно предрешен фактом истечения исковой давности?»

Подобные суждения не имеют ничего общего с принципами
правосудия и расходятся с материально-правовым пониманием
исковой давности. Будучи сроком для защиты нарушенного права,
исковая давность неразрывно связана с умалением субъективного

См., напр.: Советский гражданский процесс / Отв. ред. Н.А. Чечина,
Д.М. Чечот. Л., 1984. С. 115; Советский гражданский процесс / Отв. рел.
К. И. Комиссаров, В. М. Семенов. М, 1978. С. 153 и др.
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права, интереса или свободы, которое только и порождает ее тече-
ние. Поэтому отказать в иске по причине пропуска исковой дав-
ности суд не может, не разобравшись предварительно в том, явля-
ется ли истец обладателем соответствующего субъективного граж-
данского права, интереса или свободы; нарушено ли данное
субъективное право, интерес или свобода; является ли нарушите-
лем ответчик по делу. Лишь при положительных ответах на все эти
вопросы, которые должны найти отражение в мотивировочной ча-
сти судебного решения, суд вправе оперировать понятием исковой
давности и при истечении последней отказать в защите нарушен-
ного права, интереса или свободы. Судебный акт, которым в иске
отказано из-за пропуска исковой давности, но при этом не решен
вопрос о нарушении субъективного гражданского права, внутренне
противоречив и необоснован, поскольку вывод суда об истечении
исковой давности не опирается в данном случае на надлежащее
основание.

Императивность правил об исковой давности. Правила закона,
определяющие сроки исковой давности и порядок их исчисления,
носят в основной своей части императивный характер. Так, сторо-
ны не могут своим соглашением изменить продолжительность
срока исковой давности, по-иному, чем в законе, определить на-
чало его течения, обстоятельства, приостанавливающие исковую
давность, и т.д. Вместе с тем закон содержит чрезвычайно важное
правило о том, что исковая давность применяется судом, арбит-
ражным или третейским судом только по заявлению стороны
в споре (ч. 2 ст. 199 ГК)1. Это означает, что, если ответчик не же-
лает воспользоваться фактом истечения давности, о чем он прямо
заявляет суду, последний должен рассмотреть дело по существу
и вынести решение по материально-правовому спору между ист-
цом и ответчиком независимо от истечения какого-либо срока.
Представляется, что данное правило не должно толковаться рас-
ширительно в том смысле, что стороны в любой момент, напри-
мер при заключении сделки, могут договориться о неприменении
к их возможным спорам срока исковой давности. Такое соглаше-
ние будет считаться недействительным как противоречащее зако-
ну. Заявить о неприменении исковой давности можно лишь в от-
ношении уже возникшего спора, который передан истцом на раз-
решение судебного органа.

Правило о том, что исковая давность применяется судом толь-
ко по заявлению стороны в споре, несмотря на его внешнюю про-

Согласно ранее действовавшему законодательству суд обязан был при-
менить исковую давность по собственной инициативе независимо от заявле-
ния сторон (ст. 82 ГК 1964 г.).
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стоту, при его более внимательном изучении порождает ряд воп-
росов, которые можно свести к двум основным группам.

Первую из них образуют вопросы, связанные с тем, кто мо-
жет сделать заявление о применении исковой давности и какие пра-
вовые последствия подобное заявление имеет для других участвую-
щих в деле лиц. В п. 2 ст. 199 ГК говорится о том, что такое заяв-
ление может быть сделано стороной в споре. Под «сторонами
в споре» гражданское право понимает участников спорного мате-
риально-правового отношения, например продавца и покупате-
ля, собственника имущества и незаконного владельца, обладате-
ля авторского права и нарушителя этого права и т.п. Процессу-
альное законодательство оперирует понятием «стороны в деле»
и относит к ним истца и ответчика (ст. 33 ГПК, п. 1 ст. 34 АПК).
В случаях, когда спор не осложнен участием в нем нескольких
лиц или какими-либо дополнительными обстоятельствами, сто-
роны в споре в материально-правовом и процессуальном смыс-
лах совпадают, в связи с чем затронутый вопрос не представляет
особой сложности.

Единственная проблема, которая при этом возникает, состоит
в том, охватывается ли понятием «сторона в споре» в контексте
ст. 199 ГК только ответчик либо обе стороны в деле. На первый
взгляд, постановка данной проблемы надуманна, так как лицом,
заинтересованным в применении судом исковой давности, являет-
ся лишь ответчик. В большинстве случаев это действительно так,
однако в судебной практике встречаются ситуации, когда вопрос
об исковой давности инициирует истец. Последний может, напри-
мер, просить суд в исковом заявлении восстановить пропущенную
исковую давность, ссылаться на имевший место перерыв в ее те-
чении и т. д. Представляется, что эти и подобные им заявления
истца не могут и не должны расцениваться судом как заявление
стороны в споре о применении исковой давности. Смысл п. 2
ст. 199 ГК состоит в том, чтобы предоставить заинтересованной
стороне (а таковой в данном случае является лишь ответчик) воз-
можность защитить свои интересы ссылкой на истечение исковой
давности. Поэтому если сам ответчик не требует от суда примене-
ния правил об исковой давности, суд не имеет права применить
ее, даже если вопрос об исковой давности поднят истцом. В связи
с этим под «стороной в споре», которая может заявлять о примене-
нии исковой давности, по смыслу закона понимается лишь лицо, ко-
торому адресовано соответствующее требование.

Положение, однако, осложняется тогда, когда «стороны в спо-
ре» и «стороны в деле» не совпадают друг с другом. Так, субъект
спорного материально-правового отношения («сторона в споре»)
может участвовать в деле не в качестве стороны (т. е. истца или от-
ветчика), а третьего лица. Например, при совместном причинении
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вреда все сопричинители несут перед потерпевшим солидарную
ответственность (ст. 1080 ГК). Если потерпевший предъявит иск
только к одному или к нескольким из них, остальные причините-
ли вреда должны быть привлечены к участию в деле в качестве
третьих лиц1. Могут ли они, равно как и другие субъекты, занима-
ющие в процессе положение третьих лиц, делать заявления о при-
менении исковой давности?

Судебная практика нередко дает на это отрицательный ответ,
который в настоящее время закреплен п. 4 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением норм Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об исковой давности»2 (далее — Постановление № 15/18).
Указанная позиция, в основе которой лежит необоснованное
отождествление понятий «стороны в споре» и «стороны в деле»,
ошибочна. В случаях, когда третье лицо на стороне ответчика, не
заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, явля-
ется участником того же спорного материально-правового отно-
шения, которое существует между истцом и ответчиком (напри-
мер, сопричинитель вреда, к которому, однако, не предъявлен
иск), оно, несомненно, имеет право заявить о применении судом
исковой давности. Разумеется, такое заявление способно оказать
влияние лишь на требования, которые в последующем могут быть
адресованы этому третьему лицу. На самого ответчика, если он та-
кого заявления не делает, оно не распространяется.

Последний вывод вполне согласуется с тем, что сказано в абза-
це втором п. 4 Постановления № 15/18 по поводу заявления
о применении исковой давности, сделанного одним из соответчи-
ков: по общему правилу оно не распространяется на других соот-
ветчиков, в том числе при солидарной обязанности (ответственно-
сти). Однако и здесь имеется определенная недоговоренность.
В указанном пункте следовало дополнительно указать, что соот-
ветчики по солидарному обязательству, не сделавшие заявления
о применении исковой давности, лишаются права в регрессном
порядке переложить часть, а иногда и всю ответственность на тех
должников, которые при разрешении спора с истцом сослались на
истечение исковой давности.

Статья 36 ГПК допускает привлечение лица в качестве ответчика по
инициативе самого суда, без согласия истца, что, на наш взгляд, находится
в явном противоречии с принципом диспозитивности. Статья 36 АПК
в этом плане является более корректной, поскольку требует на это согласие
истца.

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 1.
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Вторую группу образуют вопросы, связанные с моментом
и формой заявления об истечении исковой давности. В п. 2 ст. 199
ГК указывается лишь на то, что подобное заявление должно быть
сделано стороной до вынесения судом решения. Прежде всего, от-
метим, что под судом в данном случае понимается суд, рассматрива-
ющий дело по первой инстанции. Заявлять впервые о применении
исковой давности в апелляционной или кассационной инстанциях
недопустимо. Если указанные инстанции отменяют состоявшиеся
судебные акты и направляют дело на новое расследование в суд
первой инстанции, вопрос об исковой давности должен рассмат-
риваться заново в полном объеме. Это означает, что ответчик
(в отдельных случаях — третье лицо) может заявить об истечении
исковой давности, даже если при первом рассмотрении дела он на
данное обстоятельство не ссылался, а также должен вновь заявить
об истечении исковой давности, даже если при первом рассмотре-
нии дела им уже было сделано подобное заявление. Данный вывод
следует из того, что дело, возвращенное в первую инстанцию, дол-
жно рассматриваться заново, без учета действий и заявлений сто-
рон, сделанных в ходе первого рассмотрения дела.

Впрочем, указанный вывод носит лишь общий характер, по-
скольку может быть существенно скорректирован в зависимости
от формы заявления ответчика о применении исковой давности.
Действующее законодательство не содержит каких-либо конкрет-
ных требований к форме заявления ответчика о применении иско-
вой давности. По смыслу ГК и с учетом требований процессуаль-
ного законодательства такое заявление может быть сделано
в письменной или устной форме, быть выражено в виде специаль-
ного заявления или включено в другой документ (например, в от-
зыв на иск), содержать конкретную просьбу об отказе в иске по
причине пропуска исковой давности или иметь простую ссылку на
соответствующие нормы ГК и т. д. Важно, чтобы из действий от-
ветчика совершенно определенно следовало его желание защитить
свои интересы указанием на задавненность требования. В случаях,
когда соответствующее заявление ответчика облечено в письмен-
ную форму, например содержится в отзыве на иск, который рас-
сматривается судом, указанное заявление о применении исковой
давности является достаточным и при повторном рассмотрении
дела.

Требования, на которые исковая давность не распространяется.
По общему правилу, исковая давность распространяется на все
гражданские правоотношения. В виде исключения срок исковой
давности не применяется к ряду требований, которые прямо ука-
заны в законе. Так, в соответствии со ст. 208 ГК исковая давность
не распространяется на требования, вытекающие из нарушения
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личных неимущественных прав и других нематериальных благ,
кроме случаев, предусмотренных законом; на требования вкладчи-
ков к банку о выдаче вкладов; на требования о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина. В последнем случае
требования, предъявленные по истечении срока давности, удов-
летворяются не более чем за три года, предшествовавшие предъяв-
лению иска. Исковая давность не применяется также к требова-
нию собственника или иного владельца об устранении всяких на-
рушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены
с лишением владения (негаторный иск). Указанный перечень не
является исчерпывающим, так как законом могут устанавливаться
и иные случаи неприменения исковой давности.

Кроме того, иногда исковая давность не применяется в силу
самой природы заявленных требований. Так, в Постановлении
№ 15/18 справедливо указывается на неприменимость исковой
давности к случаям оспаривания нормативного правового акта,
если иное не предусмотрено законом. Однако без внимания остал-
ся вопрос, применяется ли исковая давность при оспаривании не-
нормативных правовых актов, которыми нарушены права, охраня-
емые законом интересы или свободы участников гражданского
оборота. Судебная практика по данной категории дел крайне про-
тиворечива, поскольку решения даже высших судебных инстан-
ций порой взаимно исключают друг друга. Такое положение дел
является явно ненормальным, дестабилизирует гражданский обо-
рот и подрывает уважение к суду.

На наш взгляд, указанный вопрос должен решаться следую-
щим образом. Оспаривание любых правовых актов, как норматив-
ных, так и ненормативных, само по себе допустимо безотноси-
тельно ко времени их принятия. В отличие, например, от требова-
ний о применении последствий недействительности ничтожных
сделок, которые являются по своей процессуальной природе пре-
образовательными притязаниями, требования о признании недей-
ствительными правовых актов (как, впрочем, и сделок) относятся
к так называемым установительным притязаниям. Истец в данном
случае добивается лишь констатации (установления) судом того
факта, что правовой акт (или соответстсвующая сделка) является
недействительным в силу его противоречия действующему зако-
нодательству. Отказать в установлении указанного факта суд мо-
жет, лишь отказавшись рассматривать предъявленный иск, что не-
допустимо в силу императивного запрета п. 1 ст. 199 ГК. Если же
иск принят судом к рассмотрению, то отказ в требовании о при-
знании правового акта недействительным, в сущности, невозмо-
жен.
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Мнение о том, что установительные притязания в силу самой
их природы не могут быть ограничены давностными сроками, дав-
но высказано в литературе и разделяется многими учеными1.

Если, однако, в иске одновременно ставится вопрос о защите
прав, охраняемых законом интересов или собод, нарушенных эти-
ми актами, т. е. о применении последствий ничтожности правово-
го акта, то это возможно лишь в пределах исковой давности.

Отличия исковой давности от других видов сроков. Срок иско-
вой давности следует отличать от других видов сроков, и прежде
всего сроков существования прав, пресекательных и претензион-
ных сроков. Со сроками существования гражданских прав и пре-
секательными сроками исковую давность сближает то обстоятель-
ство, что во всех трех случаях с истечением срока закон связывает
погашение возможностей, которые заложены в субъективном пра-
ве. В этом смысле срок исковой давности также может считаться
сроком существования права (имеется в виду право на защиту как
самостоятельное субъективное право). Однако между этими сро-
ками имеется и существенное различие, состоящее в том, что если
срок существования права, равно как и пресекательный
срок, — это сроки существования субъективного права в ненару-
шенном состоянии, то давностный срок — это период, в течение
которого допускается принудительное осуществление нарушенно-
го права. Практическое значение четкого разграничения этих сро-
ков состоит в том, что на сроки осуществления гражданских прав
не распространяются правила о приостановлении, перерыве
и восстановлении исковой давности (ст. 202—203 ГК), что они
в отличие от исковой давности в ряде случаев могут быть измене-
ны соглашением сторон и т.д.

Срок исковой давности и претензионный срок роднит то, что
оба они связаны с нарушенным субъективным правом, начинают
течь, как правило, одновременно и взаимно поглощают друг дру-
га. Но если претензионный срок устанавливается законом для уре-
гулирования спора непосредственно самими сторонами, то срок
исковой давности ограничивает временные рамки принудительно-
го осуществления субъективного права через суд, арбитражный
или третейский суд, а также иные компетентные органы.

Виды сроков исковой давности. Сроки исковой давности под-
разделяются на общий и специальные. Общий срок исковой давно-
сти, равный трем годам, распространяется на все правоотноше-
ния, кроме тех, в отношении которых установлены специальные

См., напр.: Гордон В. М. Иски о признании. Ярославль, 1906. С. 322—330;
Попов Б. В. Исковая давность. М., 1926. С. 4—6; Гурвич М. Л. Пресекательные
сроки в советском гражданском праве. М., 1961. С. 60—62; Крашенинни-
ков Е. А. Понятие и предмет исковой давности. С. 6—71 и др.
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сроки. Специальные сроки исковой давности применяются к от-
дельным, особо указанным в законе требованиям. Поскольку они,
как правило, являются менее продолжительными, чем общий срок
давности, их еще именуют сокращенными сроками. Так, законом
установлен годичный срок давности по искам, вытекающим из
ненадлежащего качества работы, выполненной по договору подря-
да, кроме зданий и сооружений (ст. 725 ГК), из перевозки грузов
(ст. 797 ГК) и др. Сокращенные сроки исковой давности призваны
стимулировать скорейшее предъявление иска для правильного
разрешения дела. Примером более продолжительного срока иско-
вой давности (по сравнению с общим) может служить 10-летний
срок исковой давности, установленный ч. 1 ст. 181 ГК для иска
о применении последствий недействительности ничтожной сдел-
ки, исчисляемый со дня, когда началось ее исполнение.

Начало течения исковой давности. Большое значение имеет
правильное определение начала течения давностного срока. В со-
ответствии со ст. 200 ГК исковая давность начинает течь со дня,
когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права.
Изъятия из этого правила устанавливаются только ГК и иными за-
конами. Таким образом, начало течения исковой давности закон
связывает, с одной стороны, с объективным моментом, т.е. нару-
шением субъективного права, а с другой стороны, с субъективным
моментом, т.е. моментом, когда управомоченный узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего права. Очевидно, что эти мо-
менты не всегда совпадают, хотя и предполагается, что потерпев-
ший узнает о нарушении своего права в момент его нарушения.
Однако если истец докажет, что он узнал и мог узнать о наруше-
нии лишь позднее, предпочтение отдается субъективному момен-
ту. Такое решение вопроса представляется вполне справедливым,
так как если управомоченное лицо не знает о нарушении своего
права, то оно, естественно, не может воспользоваться правом на
защиту. Но в этом случае уже ответчик может доказывать, что
о нарушении права истец должен был узнать раньше, чем он узнал
об этом фактически. И если действительно будет установлено, что
истец не узнал своевременно о нарушении своего права из-за
своей халатности, давность начинает течь с того момента, когда по
обстоятельствам дела истец должен был узнать о нарушении.

Знание лица о нарушении принадлежащего ему права как на-
чальный момент течения исковой давности не должно, однако,
толковаться расширительно. Закон связывает начало течения ис-
ковой давности лишь с тем, что лицо узнало или должно было уз-
нать о факте нарушения своего права. Никакие другие обстоятель-
ства, кроме прямо указанных в законе (см., например, ст. 408—409
КТМ), на начало течения исковой давности не влияют. Так, лицо,
право которого нарушено, может не знать, кто является правона-
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рушителем либо не иметь сведений о месте его нахождения; по-
терпевший может быть лишен фактической возможности предъ-
явить иск, например, в связи с отсутствием средств или болезнью;
у него могут быть трудности с определением размера причиненно-
го вреда либо сбором необходимых доказательств и т. п. Однако
все эти и сходные с ними обстоятельства по действующему зако-
нодательству не влияют на начало течения исковой давности.

На первый взгляд, подобный подход несправделив, поскольку
потерпевший лишен или, по крайней мере, стеснен в возможно-
сти защиты своих нарушенных прав. Отчасти это действительно
так, однако если при отсчете начала течения исковой давности
принимать во внимание все подобные обстоятельства, то правила
об исковой давности утратили бы в значительной степени опреде-
ленность как свое необходимое качество, а также открылись бы
широкие возможности для злоупотреблений. Кроме того, указан-
ная несправедливость, по крайней мере в отношении граждан,
в известной степени компенсируется возможностью восстановле-
ния пропущенной по уважительной причине исковой давности.

Некоторая сложность в определении начала исковой давности
имеется в случаях, когда иск заявляется в защиту государственных
или общественных интересов прокурором, государственным орга-
ном, органом местного самоуправления или иным органом (ч. 1
ст. 42 ГПК, ч. 1 ст. 42 АПК). В принципе, здесь также должно дей-
ствовать общее правило, закрепленное п. 1 ст. 200 ГК. При этом
под лицами, которые узнали или должны были узнать о наруше-
нии своих прав, следует понимать, разумеется, не прокурора или
соответствующие органы, а самих потерпевших, в интересах кото-
рых заявляется иск. Если иск предъявлен в интересах неопреде-
ленного круга лиц, установить знание последних о правонаруше-
нии достаточно затруднительно. По всей видимости, следует исхо-
дить из характера правонарушения и потенциальной возможности
потерпевших узнать о нарушении своих прав.

Момент начала исковой давности для защиты некоторых субъ-
ективных прав имеет определенную специфику. В относительных
правоотношениях решающее влияние на начало давностного сро-
ка оказывает содержание этих правоотношений. В случае если
обязанность должника состояла в совершении им определенного
действия в обусловленный договором срок, исковая давность на-
чинает течь с момента наступления (истечения) срока исполне-
ния. Когда исполнение обязательства определено моментом вост-
ребования (ст. 314 ГК), давность исчисляется с момента истечения
7-дневного льготного срока, если обязанность немедленного ис-
полнения не вытекает из закона, договора или существа обяза-
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тельства. Если обязанность должника состоит в совершении ряда
последовательных однородных действий, например в осуществле-
нии поставок или оказании услуг, срок исковой давности приме-
няется по каждому требованию отдельно.

В тех относительных правоотношениях, в которых обязанно-
стью должника является, среди прочего, воздержание от ка-
ких-либо действий (например, по авторскому договору о передаче
исключительных прав автор не должен передавать свое произведе-
ние для использования определенным способом другим лицам
в течение всего срока договора), исковая давность начинает течь
с того дня, когда кредитору стало или должно было стать извест-
ным о совершении должником соответствующего действия. В та-
ком же порядке определяется момент начала давностного срока
при нарушении большинства абсолютных прав. По регрессным
обязательствам течение исковой давности начинается с момента
исполнения основного обязательства.

Применительно к отдельным требованиям гражданский закон
устанавливает особые правила о начале течения срока давности.
Так, специальный годичный срок давности для требований,
предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, вы-
полненной по договору подряда, начинается со дня заявления
о недостатках, которое, в свою очередь, должно быть сделано
в пределах гарантийного срока (п. 3 ст. 725 ГК).

Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности.
В большинстве случаев исковая давность, начавшись, течет непре-
рывно. Однако закон учитывает, что в реальной жизни могут воз-
никнуть такие обстоятельства, которые препятствуют (или по
крайней мере затрудняют) управомоченному лицу предъявить иск
в пределах давностного срока. Эти обстоятельства носят различ-
ный характер и могут служить основанием для приостановления,
перерыва или восстановления исковой давности.

Сущность приостановления течения исковой давности состоит
в том, что время, в течение которого действует обстоятельство,
препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается
в установленный законом срок исковой давности. К числу основа-
ний, приостанавливающих течение давностного срока, в соответ-
ствии со ст. 202 ГК относятся: 1) непреодолимая сила, т. е. чрезвы-
чайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство;
2) нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил,
переведенных на военное положение; 3) установленная на основа-
нии закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств
(мораторий); 4) приостановление действия закона или иного пра-
вового акта, регулирующего соответствующее отношение.
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Понятием «непреодолимая сила» (или форс-мажорным обстоя-
тельством) охватываются как стихийные бедствия (землетрясения,
наводнения, снежные заносы и т.п.), так и общественные явления
(беспорядки, гражданские войны, забастовки и т.п.), которые на-
рушают нормальную работу транспорта, связи, судов и иных орга-
нов и тем самым препятствуют своевременному предъявлению ис-
ка. Чтобы то или иное событие могло квалифицироваться как не-
преодолимая сила, оно должно характеризоваться прежде всего
чрезвычайностью, т.е. быть необычным, выпадающим из нор-
мального хода развития и, как правило, непредвидимым заранее
явлением. Кроме того, оно должно быть объективно непредотвра-
тимым с помощью наличных при данных условиях технических
и иных средств. Последнее обстоятельство свидетельствует об от-
носительности понятия «непреодолимая сила», поскольку то, что
нельзя предотвратить при одних условиях места и времени, может
быть предотвращено при иных условиях. Поэтому оценка тех или
иных событий в качестве непреодолимой силы должна опираться
на конкретные жизненные обстоятельства.

Нахождение истца или ответчика в Вооруженных Силах, пере-
веденных на военное положение, само по себе не исключает предъ-
явление иска, но делает это крайне затруднительным, в силу чего
также учитывается законом в качестве приостанавливающего ис-
ковую давность обстоятельства. Однако давностный срок не прио-
станавливается в связи с простым призывом гражданина на служ-
бу в Вооруженные Силы или на военные сборы.

Мораторий как основание приостановления исковой давности
отличается от непреодолимой силы тем, что создает не фактиче-
ские, а юридические препятствия для предъявления иска. В дан-
ном случае компетентный государственный орган в лице Прави-
тельства РФ отодвигает срок исполнения обязательств и тем са-
мым «замораживает» на определенный период существующие
права требования принудительного исполнения обязательства
должниками. Мораторий может относиться ко всем обязательст-
вам (общий мораторий) или распространяться лишь на отдельные
их виды (частный мораторий). Объявление моратория, который на
практике применяется весьма редко, вызывается, как правило,
чрезвычайными обстоятельствами — военными действиями, эко-
номическими реформами и т. п.

К мораторию близко примыкает приостановление действия за-
кона или иного правового акта, регулирующего соответствующее
отношение. Решение об этом может быть принято компетентным
государственным органом, который, не отменяя нормативный акт
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в принципе, блокирует его действие на период существования оп-
ределенных, как правило чрезвычайных, обстоятельств.

Рассмотренные обстоятельства приостанавливают исковую
давность лишь в том случае, если они имели место, т.е. возникли
или продолжали существовать, в последние шесть месяцев срока
давности, а применительно к сокращенным срокам — в течение
всего срока давности, если этот срок составляет шесть или менее
месяцев. Предполагается, что если соответствующие события воз-
никли и прекратились ранее, то у кредитора достаточно времени
для предъявления иска. По этой же причине срок, оставшийся по-
сле прекращения действия обстоятельств, приостанавливающих
исковую давность, удлиняется до шести месяцев или полной про-
должительности сокращенного давностного срока, если он не пре-
вышал шести месяцев.

Помимо случаев, предусмотренных ст. 202 ГК, закон предус-
матривает и некоторые другие основания для приостановления
давности по отдельным требованиям. Так, если судом оставлен без
рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшее-
ся до предъявления иска течение срока исковой давности продол-
жается со дня вступления в законную силу приговора, которым
иск оставлен без рассмотрения (ст. 204 ГК). Иными словами, пе-
риод нахождения гражданского иска в уголовном деле исключает-
ся из срока исковой давности.

Большое практическое значение имеет вопрос, приостанавли-
вается ли течение исковой давности в случае оставления судом без
рассмотрения иска, не связанного с уголовным делом. Данный вопрос
регулируется абз. 1 ст. 204 ГК, который гласит: «Если иск оставлен
судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска те-
чение срока исковой давности продолжается в общем порядке».
Указанная формулировка, дословно воспроизводящая текст ч. 4
ст. 86 ГК 1964 г., ввиду своей неопределенности дает основания
для прямо противоположного толкования закрепленного ею пра-
вила. Так, по мнению ряда ученых1, абз. 1 ст. 204 ГК вводит до-
полнительное основание для приостановления исковой давности,
поскольку время, прошедшее от предъявления иска до вынесения
судом определения об оставлении иска без рассмотрения, не за-
считывается в исковую давность. При этом подчеркивается, что
применительно к данному случаю не действуют предписания п. 2

См., напр.: Гражданское право / Под ред. Е. А. Суханова. 2-е изд. М.,
1998. Т. 1.С. 472; Научно-практический комментарий к части первой Граж-
данского кодекса РФ. Для предпринимателей. М., 1999. С. 326; Розенберг
М. Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте. Практика
применения. М., 2000. С. 49, 52 и др.
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и п. 3 ст. 202 ГК, согласно которым применение правила о прио-
становлении зависит от того, когда наступило такое приостанов-
ление и какова продолжительность остающейся части срока иско-
вой давности. Указанный вывод, видимо, представляется указан-
ным авторам настолько очевидным, что они даже не приводят
никаких аргументов в его доказательство.

Между тем его обоснованность вызывает большие сомнения.
Отметим, что буквальное толкование правила, содержащегося
в абз. 1 ст. 204 ГК, дает не меньше, а, пожалуй, больше оснований
для вывода о том, что время, затраченное судом на рассмотрение
иска, оставленного в итоге без рассмотрения, включается в общий
срок исковой давности. Об этом, в частности, свидетельствуют
слова: «...течение исковой давности продолжается в общем поряд-
ке». Однако куда более убедительно правильность данной позиции
подтверждает систематическое толкование закона, в частности со-
поставительный анализ правил, закрепленных абз. 1 ст. 204 и абз.
2 ст. 204 ГК. Если в абз. 1 ст. 204 ГК говорится лишь, что в случае
оставления судом иска без рассмотрения течение исковой давно-
сти продолжается в общем порядке и даже не упоминается о воз-
можности ее приостановления, то в абз. 2 ст. 204 ГК, посвящен-
ной случаю оставления иска без рассмотрения в уголовном деле,
специально оговаривается, что при этом происходит приостанов-
ление течения исковой давности и указывается конкретный пери-
од, на который это происходит.

Наконец, указанный вопрос не может решаться в отрыве от
понятия «оставление иска без рассмотрения» и наступающих при
этом правовых последствий. Данное понятие будет рассмотрено
более подробно при анализе перерыва исковой давности. Здесь
лишь отметим, что в большинстве предусмотренных процессуаль-
ным законодательством случаев оставления иска без рассмотрения
такой иск вообще не оказывает никакого влияния на исковую дав-
ность, т. е. не прерывает и не приостанавливает ее течение. Но да-
же тогда, когда подобный иск прерывает исковую давность, ее те-
чение начинается заново сразу же после перерыва. Данное мнение
преобладает в юридической литературе1.

Единственный аргумент в опровержение данной точки зрения
сводится к тому, что возобновление течения исковой давности

См., напр.: Иоффе О. С, Толстой Ю. К. Новый Гражданский кодекс
РСФСР. Л., 1965. С. 89 (автор главы — О. С. Иоффе); Советское граждан-
ское право / Отв. ред. В. А. Рясенцев. М., 1986. Ч. 1. С. 256; Комментарий
к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. О. С. Иоффе,' Е. А. Флейшиц.
М., 1979. С. 120—121; Советское гражданское право / Отв. ред. В. Ф. Мас-
лов, А. А. Пушкин. Киев, 1983. Т. 1. С. 236; Гражданское право / Отв. ред.
А. Г. Калпин, А. И. Масляев. М., 1997. Ч. 1 С. 212—213 и др.
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сразу же после предъявления иска может обернуться истечением
исковой давности еще до вынесения судом решения по делу. По-
скольку заявление нового иска еще до того, как рассмотрен пре-
дыдущий иск, противоречит здравому смыслу, логично полагать,
что исковая давность вновь начинает течь лишь тогда, когда будет
завершено рассмотрение данного иска. Указанный довод лишь
внешне выглядит убедительно и при ближайшем рассмотрении
оказывается совершенно несостоятельным.

Во-первых, российское процессуальное законодательство в от-
личие от аналогичного законодательства многих иностранных госу-
дарств устанавливает достаточно жесткие процессуальные сроки.
Так, в соответствии со ст. 99 ГПК общий срок рассмотрения граж-
данских дел судом первой инстанции не должен превышать одного
месяца со дня принятия судом искового заявления, а в соответст-
вии со ст. 114 АПК — двух месяцев. Столь же непродолжительны
(обычно — один месяц) сроки рассмотрения дел в апелляционной
и кассационной инстанциях. На необходимость неукоснительного
соблюдения судами указанных выше сроков рассмотрения дел не-
однократно обращал внимание Верховный Суд РФ1. Это означает,
что при соблюдении судами требований процессуального законода-
тельства ситуация, при которой трехгодичный срок исковой давно-
сти, прерванный предъявлением иска и начавший течь заново, мог
бы истечь за период рассмотрения дела судом, сама по себе исклю-
чена.

Во-вторых, в российском процессуальном праве общеприз-
нанно, что «если процессуальные сроки нарушены самим судом,
это не влияет на ход процесса и права сторон, суд обязан рас-
смотреть и разрешить дело по существу»2. Поэтому в тех исклю-
чительных случаях, когда разбирательство гражданского дела
в суде продолжается более трех лет, это не приводит к пропуску
исковой давности.

См., напр., постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа
1993 г. № 7 (в редакции от 21 декабря 1993 г.) «О сроках рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел судами Российской Федерации» и постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 1999 г. № 79 «О ходе выполне-
ния постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г.
№ 7» / Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации по гражданским делам. 2-е изд. М.,
2001. С. 768.

См., напр.: Гражданский процесс / Отв. ред. К. С. Юдельсон. М., 1974.
С. 125; Советский гражданский процесс / Отв. ред. А. А. Добровольский.
М, 1979. С. 83; Гражданский процесс / Отв. ред. В. А. Мусин, Н. А. Чечина,
Д. М. Чечот. М., 1999. С. 149 и др.
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Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до на-
ступления обстоятельства, послужившего основанием перерыва,
в давностный срок не засчитывается, и он начинает течь заново.
Если приостановление исковой давности вызывается, как прави-
ло, не зависящими от воли заинтересованных лиц событиями для-
щегося характера, то перерыв исковой давности закон связывает
с волевыми действиями истца или ответчика. В соответствии со
ст. 203 ГК течение исковой давности прерывается: 1) предъявлени-
ем иска в установленном законом порядке и 2) совершением обя-
занным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое об-
ращение в суд, арбитражный или третейский суд, которое сделано
в полном соответствии с требованиями материального и процессу-
ального законодательства. Это, в частности, означает обязательное
соблюдение истцом правил о подведомственности спора, приня-
тие им необходимых мер к его досудебному урегулированию,
предъявление иска дееспособным лицом и т.д. Иск, предъявлен-
ный с нарушением любого из этих и иных установленных законом
требований, не принимается судом к производству (ст. 129 ГПК)
либо оставляется судом без рассмотрения (ст. 210 ГПК) и не пре-
рывает исковую давность. Иногда, однако, иск, предъявленный по
всем правилам, оказывается не рассмотренным по существу. Так,
иск может быть оставлен судом без рассмотрения, если истец не
явился в заседание арбитражного суда и не заявил о рассмотрении
дела без его участия (п. 7 ст. 87 АПК) или не явился в суд по вто-
ричному вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по су-
ществу (п. 6 ст. 221 ГПК). В подобной ситуации иск прерывает ис-
ковую давность, поскольку полностью подпадает под ст. 203 ГК.

Таким образом, перерыв исковой давности предъявлением
иска имеет фактически очень узкую сферу действия и, в сущно-
сти, сводится к тем немногим случаям, когда иск, предъявленный
в установленном порядке, оставляется судом без рассмотрения. Во
всех остальных случаях предъявленные, но обоснованно и закон-
но не рассмотренные судами иски не оказывают никакого влия-
ния на течение исковой давности.

Введение упрощенного судопроизводства в действующее граж-
данское процессуальное законодательство поставило вопрос, пре-
рывается ли исковая давность подачей заявления о выдаче судебного
приказа. Как известно, такое заявление может заменять собой иск
по ряду требований о взыскании денежных сумм или об истребо-
вании движимого имущества, если последние основаны на доста-
точно очевидных доказательствах (нотариально удостоверенная
или письменная сделка, взыскание алиментов на несовершенно-
летних детей, не связанное с установлением отцовства, и др.).
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Дела упрощенного судопроизводства рассматриваются без судеб-
ного разбирательства, вызова должника и взыскателя и заслуши-
вания их объяснений. Установив обоснованность требований зая-
вителя и, по существу, отсутствие спора между сторонами, судья
выдает судебный приказ, имеющий значение исполнительного
листа.

В упрощенном судопроизводстве ввиду отсутствия судебного
разбирательства неприменим институт оставления иска без рас-
смотрения. Следовательно, беспредметен и вопрос о перерыве те-
чения исковой давности. Последняя в соответствии не только
с буквальным текстом ст. 203 ГК, но и смыслом процессуального
законодательства может быть прервана лишь иском, предъявлен-
ным в установленном порядке1.

Признание долга как обстоятельство, прерывающее исковую
давность, может выражаться в любых действиях должника, под-
тверждающих наличие долга или иной обязанности.

Поскольку закон детально не регламентирует условия переры-
ва исковой давности по данной причине, в литературе и судебной
практике признание долга нередко трактуется с разных, подчас
прямо противоположных позиций. Вопросов, по которым достиг-
нуто относительное единство мнений, не так много. В частности,
все сходятся в том, что долг может быть признан должником не
только совершением формального акта, но и путем конклюдент-
ных действий (частичная оплата долга, просьба должника об от-
срочке, предложение о производстве зачета и т. п.); что каждое
новое признание долга должником вновь прерывает исковую дав-
ность; что действия должника, признающего свой долг за предела-
ми исковой давности, не прерывают последнюю в связи с ее исте-
чением и др. В то же время спорными остаются вопросы, может
ли рассматриваться в качестве признания долга бездействие долж-
ника; прерывает ли исковую давность отражение задолженности
во внутренних документах должника либо признание им долга
в отношениях с третьими лицами; влияет ли ведение переговоров
об урегулировании спора между должником и кредитором на тече-
ние исковой давности; действия любых или лишь определенных
работников должника могут расцениваться как признание долга
и др.

Отвечая на эти и другие возникающие на практике вопросы,
необходимо учитывать следующие положения. Во-первых, при-
знанием долга как обстоятельством, прерывающим исковую дав-

Иная позиция по данному вопросу отражена в Постановлении № 15/18,
которая в силу изложенных выше обстоятельств представляется ошибочной.



374 Глава 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав

ность, ст. 203 ГК считает лишь совершение обязанным лицом
действий, т. е. активное поведение должника, свидетельствующее
о том, что он признает свой долг. Поэтому любое иное поведение
должника, в частности его бездействие (например, отсутствие его
реакции на требование кредитора об исполнении), не свидетель-
ствует о признании им долга.

Во-вторых, по своей юридической природе признание долга,
в какой бы форме оно ни производилось, является юридическим
поступком. Это обстоятельство дополнительно подтверждает вы-
вод о возможности признания долга лишь активными действиями
должника. Совершать такие действия могут лишь управомоченные
на то лица. Из этого следует, что признавать долг от имени юри-
дического лица могут лишь те его работники, которые управомо-
чены действовать от его имени в гражданском обороте. К ним
обычно относятся руководитель соответствующего юридического
лица и те из работников, полномочия которых подтверждаются
доверенностью. Действия, свидетельствующие о признании долга
иными работниками юридического лица, не управомоченными
выступать от его имени, течение исковой давности не прерывают.

В-третьих, признание долга по смыслу закона прерывает иско-
вую давность лишь тогда, когда такие действия совершаются долж-
ником по отношению к кредитору. Как правило, только в этом слу-
чае кредитор знает о том, что должник не отказывается от исполне-
ния лежащей на нем обязанности и может пойти ему навстречу, не
рискуя при этом лишиться права на судебную защиту. Поэтому лю-
бые действия должника, связанные с отражением задолженности во
внутренних, в том числе отчетных документах, которые не доступ-
ны кредитору, не могут рассматриваться как признание долга
в контексте ст. 203 ГК. Лишь в отдельных случаях по смыслу закона
допустимо ссылаться на признание должником долга в его отноше-
ниях с третьими лицами при условии, однако, что о таком состояв-
шемся признании знал или должен был знать кредитор.

Наконец, в-четвертых, признанием долга может считаться лишь
ясно выраженное и однозначное волеизъявление должника. Если
содержание письменных документов должника или его конклюден-
тные действия не свидетельствуют с очевидностью, что должник
признает свой долг, все сомнения должны толковаться в его пользу.
В частности, не может рассматриваться в качестве признания долж-
ником долга ведение сторонами переговоров об урегулировании
спора, если только в ходе этих переговоров должник совершенно
определенно не признал наличие долга.

Указанные в ст. 204 ГК обстоятельства, прерывающие исковую
давность, носят исчерпывающий характер и не дополняются каки-
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ми-либо специальными правилами закона. Кроме того, при нали-
чии в деле доказательств, достоверно подтверждающих факт пере-
рыва исковой давности, суд применяет правила о перерыве срока
давности независимо от наличия об этом ходатайства заинтересо-
ванной стороны.

Наряду с приостановлением и перерывом исковая давность
может быть восстановлена судом, если причины ее пропуска будут
признаны уважительными. Данный случай принципиально отли-
чается от рассмотренных выше тем, что восстанавливается уже ис-
текшая давность и суд исходит из этого обстоятельства. Восста-
новление исковой давности рассматривается законом как исклю-
чительная мера, которая может применяться лишь при наличии
ряда обстоятельств. Во-первых, причина пропуска исковой давно-
сти может быть признана судом уважительной только тогда, когда
она связана с личностью истца, в частности его тяжелой болез-
нью, беспомощным состоянием, неграмотностью и т. п. Обстоя-
тельства, связанные с личностью ответчика, во внимание не при-
нимаются.

Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может
ставиться лишь потерпевшим-гражданином. Просьбы юридиче-
ских лиц и граждан-предпринимателей о восстановлении давност-
ного срока удовлетворяться не могут. В-третьих, причины пропу-
ска срока исковой давности могут признаваться уважительными,
если они имели место в последние шесть месяцев срока давности,
а если этот срок равен шести месяцам или менее шести меся-
цев — в течение срока давности. При этом решение данного воп-
роса зависит от суда — он может признать причины пропуска дав-
ностного срока уважительными, а может и не признать.

В соответствии с прямым указанием закона (ст. 201 ГК) пере-
мена лиц в обязательстве не влечет за собой изменение срока ис-
ковой давности, т.е. не прерывает ее и не приостанавливает и, по
общему правилу, не может служить основанием для ее восстанов-
ления. Такая перемена лиц происходит при уступке права требова-
ния (ст.382 ГК) или переводе долга (ст. 391 ГК), при наследовании,
реорганизации юридического лица и в других случаях правопреем-
ства. Правопреемник, заинтересованный в защите перешедшего
к нему права, должен уложиться в остаток срока исковой давно-
сти, который имеется на момент перехода к нему нарушенного
права.

Последствия истечения срока исковой давности. Истечение сро-
ка исковой давности, о применении которой заявлено стороной
в споре, до предъявления иска является основанием к отказу в ис-
ке (ч. 2 ст. 199 ГК), т.е. погашает право на иск в материальном
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смысле. Иными словами, если при рассмотрении дела выясняется,
что истцом пропущен срок исковой давности, суд должен отказать
в иске, хотя бы из обстоятельств дела вытекало, что истец облада-
ет соответствующим правом и это право нарушено ответчиком.
Данный вопрос однозначно решен законом и дискуссий не вызы-
вает. Однако долгие годы ведется спор вокруг вопроса, погашается
ли истечением исковой давности само принадлежащее истцу субъ-
ективное гражданское право или нет. По мнению одной группы
ученых, с истечением давностного срока прекращается само субъ-
ективное право, неразрывно связанное с возможностью его при-
нудительного осуществления, которая утрачивается в данном слу-
чае1. С точки зрения В.П.Грибанова2 и С М . Корнеева3, субъек-
тивное право утрачивается лишь с момента вынесения судом
решения об отказе в иске на основании пропуска истцом исковой
давности. Наконец, по мнению многих авторов, с истечением ис-
ковой давности субъективное право не погашается, а продолжает
существовать, хотя и не может быть реализовано в принудитель-
ном порядке4.

Наиболее убедительной представляется последняя точка зре-
ния как в наибольшей степени согласующаяся с правилами, уста-
новленными действующим законодательством. Так, в случае ис-
полнения обязанности должником по истечении срока исковой
давности он не вправе требовать исполнение обратно, хотя бы
в момент исполнения он и не знал об истечении давности (ст. 206
ГК). Закрепляя подобное правило, закон исходит из того, что дол-
жник исполняет лежащую на нем правовую, а не только мораль-
ную обязанность. Подтверждением сохранения у истца субъектив-
ного права служит также предоставленная суду возможность при-
знать причины пропуска давности уважительными. Если исходить
из того, что истечение давностного срока автоматически погашает
субъективное право, пришлось бы констатировать, что в этом слу-
чае суд наделяет лицо субъективным правом, что не входит в его

См., напр.: Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 352—
354; Советское гражданское право / Отв. ред. В. Т. Смирнов, Ю. К. Толстой,
А. К. Юрченко. В 2-х ч. Л., 1982. Ч. 1. С. 207, 209 и др.

*" Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.,
1972. С. 252-253.

Корнеев С. М. Право государственной собственности. М., 1964. С. 75.

Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М, 1954. С.223, 231; Киршио-
ва М.Я. Исковая давность. М., 1966. С. 24—26; Советское гражданское пра-
в о / Отв. ред. О. С. Иоффе, Ю. К. Толстой, Б. Б. Черепахин. Л., 1971. Т. 1.
С. 221—222 и др.
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полномочия и противоречит основным принципам гражданского
судопроизводства. Кроме того, необходимо учитывать, что иско-
вая давность применяется судом, арбитражным или третейским
судом только по заявлению сторон в споре. Если связывать с исте-
чением давности само существование субъективного права, а не
только возможность его принудительного осуществления, необхо-
димо было бы заключить, что вопрос о праве истца зависит от ус-
мотрения ответчика, что также не согласуется с принципами
гражданского права. Наконец, введение в закон приобретательной
давности, т.е. установление особых правил приобретения права
собственника по давности владения, также, хотя и косвенно, под-
тверждает, что истечение исковой давности само по себе не пре-
кращает субъективного права, но его обладатель лишается воз-
можности осуществить это право в принудительном порядке.



Глава 15. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА
И ИХ ЗАЩИТА

§ 1. Понятие нематериальных благ и их виды

Понятие нематериального блага. К особой группе объектов
гражданских прав относятся нематериальные блага, под которыми
понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые
от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим
законодательством.

Характерные особенности этой группы объектов состоят в том,
что они: 1) не имеют материального (имущественного) содержа-
ния; 2) неотделимы от личности их носителя; 3) обладают свойст-
вом индивидуализации самой личности обладателя этих прав.
Действующий ГК содержит правила, направленные на урегулиро-
вание и защиту нематериальных благ, которые существенно отли-
чаются от прежнего гражданского законодательства. Если ГК
1964 г. предусматривал правила о защите отдельных личных прав
граждан и юридических лиц, то ныне действующий ГК закрепляет
общие для всех личных неимущественных прав и других немате-
риальных благ правила об их регламентации и защите.

Регулирование и защита нематериальных благ осуществляются
комплексно, нормами ряда отраслей права. Применительно к граж-
данскому праву в теории права существовали, по крайней мере, две
точки зрения на предмет гражданско-правового регулирования от-
ношений по поводу нематериальных благ и связанных с ними лич-
ных неимущественных прав. По мнению одной группы ученых,
гражданское право не регулирует, а лишь охраняет личные неиму-
щественные права. По мнению других, правовое регулирование
и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку регулиро-
вание означает охрану прав, а их охрана осуществляется путем ре-
гулирования соответствующих отношений1. В последние годы едва
ли не господствующим стало мнение, что гражданское право как
регулирует, так и охраняет нематериальные блага2.

Развитие советского гражданского права на современном этапе. М.,
1986. С. 205.

Красавчикова Л. О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983.
С.32—33; Ярошенко К. Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Граждан-
ско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М, 1990.
С. 9—20; Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных
отношений. Л., 1988. С. 117; Красавчикова Л. О. Понятие и система личных
неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Рос-
сийской Федерации. Екатеринбург, 1994. С. 12 и др.
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Действующий ГК подразделил личные неимущественные от-
ношения на регулируемые и защищаемые гражданским законода-
тельством. Личные неимущественные отношения, связанные
с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли
и имущественной самостоятельности их участников, регулируются
гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК). Неотчуждаемые
права и свободы человека и другие нематериальные блага защища-
ются гражданским законодательством, если иное не вытекает из
существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК).

Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разно-
видности объектов, по поводу которых могут возникать граждан-
ские правоотношения. Статья 150 ГК дает примерный перечень
юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя их
на: а) нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юри-
дическими лицами в силу рождения (создания), и б) нематериаль-
ные блага, приобретаемые ими в силу закона.

То, что ГК дает лишь примерный перечень нематериальных
благ, пользующихся гражданско-правовой защитой, позволяет сде-
лать вывод о том, что объектом гражданско-правовых отношений
может оказаться и не названное ГК нематериальное благо. К нема-
териальным благам, приобретаемым гражданами и юридическими
лицами в силу рождения (создания), ГК относит жизнь, здоровье, до-
стоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну; к нематериальным благам, приобретае-
мым в силу закона, — право свободного передвижения, право выбо-
ра места пребывания и жительства, право на имя, иные личные не-
имущественные права. В качестве иных нематериальных прав, при-
надлежащих личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье
и пр. Личное неимущественное право, корреспондирующее немате-
риальному благу или существующее отдельно от него, оказывается
как бы благом второго уровня, а сами жизнь, здоровье и пр. явля-
ются благом, предшествующим праву на него, и в этом смысле мо-
гут признаваться благом первого уровня1.

По действующему ГК понятие «нематериальное благо» является
собирательным, относящимся как к самому «благу», так и к лич-
ным неимущественным правам.

М. Н. Малеина считает некорректным объединение в одном термине
прав и благ, поскольку личное неимущественное право и его объект хотя
и тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Она предлагает уточнить дан-
ный в п. 1 ст. 151 ГК перечень нематериальных благ, исключив из него неи-
мущественные права (см.: Малеина М. Н. Личные неимущественные права
граждан (понятие, осуществление, защита). Автореф. докт. дисс. М., 1997.
С. 9).
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Наличием двух слагаемых нематериального блага можно объ-
яснить то, что в ст. 2 ГК, посвященной характеристике отноше-
ний, регулируемых гражданским законодательством, говорится,
с одной стороны, о регулировании (п. 1 ст. 2 ГК), а с другой, о за-
щите нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК), что не следует понимать
как противопоставление регулирования защите и наоборот, ибо
осуществление защиты предполагает регулирование, а регулирова-
ние может оказаться бессмысленным при отсутствии защиты.

Блага первого уровня неразрывно связаны с самим существова-
нием личности. Они объективно существуют независимо от их
правовой регламентации и только в случаях посягательств на эти
блага нуждаются в правовой защите. Право граждан на защиту че-
сти, достоинства, деловой репутации является их конституцион-
ным правом, а деловая репутация юридических лиц — одним из
условий их успешной деятельности '. Блага второго уровня: право
на имя, право авторства и иные личные неимущественные права
являются субъективными правами, образующими содержание
конкретного правоотношения и тем самым уже урегулированны-
ми нормами права. В случае же нарушения этих прав они пользу-
ются правовой защитой.

Правоотношение, элементом которого является субъективное
право лица на нематериальное благо, является абсолютным, так
как управомоченному субъекту противопоставляются все лица,
обязанные воздерживаться от нарушения этого права. Однако
в случае его нарушения оно приобретает характер относительного
правоотношения.

Для обоих слагаемых «нематериальных благ» характерными
оказываются, по крайней мере, два неразрывно связанных между
собой признака. Это: 1) отсутствие материального (имущественно-
го) содержания и 2) неразрывная связь с личностью носителя,
предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость этого
блага.

Неотчуждаемость нематериальных благ не исключает того, что
их осуществление и защита могут быть поручены третьим лицам,
например, иски о защите чести и достоинства несовершеннолет-
них могут предъявить их законные представители.

См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о за-
щите чести и достоинства граждан и организаций» в редакции постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 апреля
1995 г. № 6 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР
и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М, 1999. С. 245.
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Нетоварность, отсутствие экономического содержания нема-
териального блага, его неразрывная связь с личностью носителя
являются необходимыми, но не исключительными признаками.
Будучи неотделимым от личности носителя данного нематери-
ального блага, наличие этого блага индивидуализирует, делает
неповторимой саму личность носителя. Нематериальные блага
характеризуют общественное состояние их обладателя и являют-
ся его неотъемлемым, хотя и подверженным изменениям, качест-
вом в течение всего периода его существования. Нематериальные
блага существуют без ограничения срока их действия.

Надлежит, впрочем, отметить, что оба эти признака в извест-
ной мере носят условный характер. Ущемление нематериальных
благ может иметь для их носителя весьма ощутимые последствия
экономического характера. Так, подрыв деловой репутации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя может вы-
звать отток клиентуры, ужесточение условий предоставления кре-
дита и т.д. С другой стороны, сложившаяся деловая репутация
служит гарантом того, что лицо, занимающееся предприниматель-
ской деятельностью, останется на плаву и тогда, когда его дела
временно пошатнулись. Что же касается другого признака немате-
риальных благ, а именно неотторжимости от их носителя, то и его
значение не следует преувеличивать. Многие из них изначально
предназначены к тому, чтобы циркулировать в гражданском обо-
роте и приносить прибыль. Это относится, в частности, к такому
нематериальному благу, как интеллектуальная собственность.

Специфично основание возникновения личных неимуществен-
ных прав на нематериальные блага: не в силу юридического факта,
а непосредственно на основании указания закона.

Содержание личного неимущественного права не включает, по
общему правилу, совершение положительных гражданско-право-
вых действий, хотя управомоченный субъект по своему усмотре-
нию использует принадлежащие ему личные нематериальные бла-
га. Обязанные лица должны воздерживаться от нарушения соот-
ветствующего блага, например от вторжения в личную жизнь
гражданина, от неправомерного использования наименования
юридического лица (имени гражданина). Вместе с тем не допуска-
ется использование принадлежащего гражданину (юридическому
лицу) права исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (ч. 1 п. 2
ст. 10 ГК).

Особенность осуществления личных неимущественных прав
состоит в том, что законом определяются не пределы реализации
нематериальных благ управомоченным лицом, а устанавливаются
границы вторжения посторонних лиц в личную сферу и, если эти
пределы нарушаются, допускается применение принудительных
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мер к их восстановлению. При установлении границ поведения
управомоченных и обязанных лиц существенное значение приоб-
ретают нормы морали.

Личные нематериальные блага представляют самостоятельную
ценность для их носителя и существуют независимо от степени
и характера их правового урегулирования. В последние годы под
влиянием многих факторов экономического, политического, меж-
дународно-правового характера расширена правовая регламента-
ция личных неимущественных отношений и расширен перечень
нематериальных благ, подлежащих защите гражданско-правовыми
способами.

Помимо уже рассмотренного деления нематериальных благ на
принадлежащие гражданам от рождения (блага первого уровня)
и приобретаемые в силу закона (блага второго уровня), они могут
подразделяться на отдельные группы и по иным основаниям.

По степени связанности личных неимущественных прав с иму-
щественными правами обладателей этих прав личные неимущест-
венные права подразделяются на личные неимущественные права,
связанные с имущественными, и личные неимущественные права,
не связанные с имущественными.

По целевой направленности личные неимущественные права
можно классифицировать на:

1) личные неимущественные права, направленные на индиви-
дуализацию личности: право на имя (наименование юридического
лица), право на честь, достоинство, деловую репутацию и т.п.;

2) личные неимущественные права, направленные на обеспе-
чение физической неприкосновенности личности (жизнь, свобо-
да, выбор места пребывания, места жительства и т.п.);

3) личные неимущественные права, направленные на непри-
косновенность внутреннего мира личности и ее интересов (личная
и семейная тайна, невмешательство в частную жизнь, честь и до-
стоинство и т. п.).

§ 2. Защита нематериальных благ

Общие положения. Гражданско-правовые способы защиты рас-
пространяются на те нематериальные блага «первого» и «второго»
уровней, по поводу которых складываются отношения, регулируе-
мые гражданским правом.

Специфика гражданско-правовых способов защиты личных
нематериальных благ проявляется в том, что в случаях нарушения
нематериальных благ они подлежат восстановлению (если это воз-
можно) независимо от вины правонарушителя. Гражданско-право-
вая защита личных нематериальных благ направлена также на то,
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чтобы предупредить их нарушение в будущем. При защите нема-
териальных благ допустимо использование любых форм и спосо-
бов защиты гражданских прав, если это не противоречит существу
нарушенного блага и характеру правонарушения (например, та-
ких, как признание права, пресечение действий, нарушающих
право, возмещение убытков, компенсация морального вреда). Ос-
нования и способы защиты нематериальных благ различаются
в зависимости от того, нарушены ли права физического или юри-
дического лица.

При жизни носителя личных неимущественных прав и других
нематериальных благ в первую очередь от него зависит, восполь-
зуется ли он предусмотренными законом способами защиты этих
благ, и если воспользуется, то какими именно. Третьи лица могут
осуществлять и защищать личные неимущественные права, при-
надлежащие третьему лицу, если уполномочены на то носителем
права или законом и если это не противоречит существу нарушен-
ного права. Личные неимущественные права и иные нематериаль-
ные блага, принадлежащие умершему, при наличии юридически
значимого интереса могут осуществлять и защищать другие лица,
в том числе наследники правообладателя.

В силу ст. 208 ПС исковая давность не распространяется на
требования о защите личных неимущественных прав и других не-
материальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Право на честь,
достоинство и деловую репутацию — это право на самооценку
и социально значимую оценку моральных, деловых и иных черт
и свойств гражданина или юридического лица (организации), от
которых зависит их положение в обществе. Существует объектив-
ная и субъективная оценка этих качеств, и каждая из них имеет
право на существование, если она зиждется на фактах, соответст-
вующих действительности.

Под достоинством понимается самооценка личности, осозна-
ние ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, вы-
полненного долга и своего общественного значения. Самооценка
должна основываться на социально значимых критериях оценки
моральных и иных качеств личности. Достоинство определяет
субъективную оценку личности.

Честь — объективная оценка личности, определяющая отно-
шение общества к гражданину или юридическому лицу, это соци-
альная оценка моральных и иных качеств личности.

Репутация — сложившееся о лице мнение, основанное на
оценке общественно значимых его качеств. Деловая репута-
ция — оценка профессиональных качеств.
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Действующий ГК устанавливает особый гражданско-правовой
способ защиты чести, достоинства и деловой репутации, проводя
при этом различия в основаниях и способах защиты нарушенных
прав гражданина, с одной стороны, и юридического лица, с дру-
гой.

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих
его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности (п. 1 ст. 152 ГК). Из содержания ст. 152 ГК сле-
дует, что имеется в виду опровержение по суду таких сведений,
которые: 1) порочат честь и достоинство гражданина, 2) распрост-
ранены ответчиком, 3) не соответствуют действительности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых
вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чес-
ти и достоинства граждан и организаций» от 18 августа 1992 г.
№ 11 разъяснено, что понимается под каждым из перечисленных
условий.

Порочащими являются такие не соответствующие действитель-
ности сведения, содержащие утверждения о нарушении граждани-
ном действующего законодательства или моральных принципов
(о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в тру-
довом коллективе, быту и другие сведения, порочащие производст-
венную и общественную деятельность, репутацию и т.п.), которые
умаляют его честь и достоинство.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство
граждан, следует понимать опубликование таких сведений в печати,
трансляцию по радио и телевидеопрограммам, демонстрацию в ки-
нохроникальных программах и других средствах массовой инфор-
мации, изложение в судебных характеристиках, публичных вы-
ступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или
сообщение в иной, в том числе устной, форме нескольким лицам
или хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений только тому
лицу, которого они касаются, не может признаваться их распрост-
ранением.

Статья 152 ГК устанавливает специальный порядок опровер-
жения порочащих сведений, которые были распространены
в средствах массовой информации: опровержение должно после-
довать в тех же средствах массовой информации. В порядке ст. 152
ГК не рассматриваются требования об опровержении сведений,
содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлени-
ях органов предварительного следствия и других официальных до-
кументах, для обжалования которых законом установлен иной по-
рядок.
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При рассмотрении в суде дела о защите чести и достоинства
истец доказывает лишь сам факт распространения порочащих его
сведений лицом, к которому предъявлен иск. Обязанность дока-
зывания соответствия действительности распространенных сведе-
ний возлагается на ответчика. Фактами, соответствующими дейст-
вительности, гражданин порочит себя сам и в этом случае защи-
щаться ему не от кого.

Специальный порядок установлен и для опровержения сведе-
ний, содержащихся в документе, исходящем от организации: та-
кой документ подлежит замене. Например, запись в трудовой
книжке об увольнении за систематическое нарушение трудовой
дисциплины признана судом не соответствующей действительно-
сти; в этом случае работник вправе требовать замены трудовой
книжки без внесения в нее порочащей записи.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом
с учетом способа, которым порочащие сведения были распростра-
нены.

Согласно п. 3 ст. 152 ГК гражданин, в отношении которого
средствами массовой информации опубликованы сведения, ущем-
ляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право
на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой ин-
формации. Представляется, что гражданин имеет право на репли-
ку как в тех случаях, когда опубликованные сведения сами по себе
его не порочат, так и в тех, когда они содержат порочащие гражда-
нина сведения.

Ответчиками по искам об опровержении сведений, пороча-
щих честь и достоинство, являются лица, распространившие эти
сведения. Если иск содержит требование об опровержении сведе-
ний, распространенных в средствах массовой информации, в ка-
честве ответчиков привлекаются автор и редакция соответствую-
щего средства массовой информации. При опубликовании или
ином распространении таких сведений без обозначения имени ав-
тора (например, в редакционной статье) ответчиком по делу явля-
ется редакция соответствующего средства массовой информации.
В случае если редакция средства массовой информации не являет-
ся юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика
должен быть привлечен учредитель данного средства массовой ин-
формации.

По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных
в служебных характеристиках, ответчиками являются лица, их
подписавшие, и предприятие, учреждение, организация, от имени
которых выдана характеристика.
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Если действия лица, распространившего порочащие другое ли-
цо сведения, содержат признаки преступления, потерпевший
вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного
к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите че-
сти и достоинства в порядке гражданского судопроизводства.

Если установить лицо, распространившее сведения, пороча-
щие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, не-
возможно, лицо, в отношении которого такие сведения распрост-
ранены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании рас-
пространенных сведений не соответствующими действительности
(п. бет. 152 ГК).

При предъявлении иска о защите чести и достоинства закон не
предусматривает обязательного предварительного обращения с та-
ким требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск
предъявлен к средству массовой информации, распространившему
сведения, которые, по мнению истца, необоснованно порочат его
честь, достоинство или деловую репутацию.

Если иск предъявлен в связи с отказом средств массовой ин-
формации в публикации опровержения или ответа опороченного
лица, то это требование может быть рассмотрено судом при усло-
вии, что редакция средства массовой информации в такой публи-
кации отказала либо не произвела ее в установленном законом по-
рядке.

При невыполнении решения суда суд вправе наложить на на-
рушителя штраф, взыскиваемый в размере и порядке, предусмот-
ренных процессуальным законодательством1.

Пункт 2 ст. 150 ГК предусматривает возможность использова-
ния при защите нематериальных благ любого способа, названного
в ст. 12 ГК, а также иных способов, установленных Кодексом
и другими законами, если только существо нарушенного немате-
риального блага и характер последствий этого нарушения допу-
скают такую защиту.

В соответствии с п. 5 ст. 152 ГК гражданин, в отношении кото-
рого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство
или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких
сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, при-
чиненных их распространением.

Пунктом 7 ст. 152 ГК предусмотрено, что правила о защите
деловой репутации гражданина соответственно применяются
к защите деловой репутации юридического лица. Это означает,

См. Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский процес-
суальный кодекс РСФСР» от 5 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1596.
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что юридическое лицо вправе требовать опровержения не соот-
ветствующих действительности порочащих его деловую репута-
цию сведений, имеет право на помещение ответа в средствах
массовой информации и на установление в судебном порядке
факта несоответствия распространенных порочащих сведений
действительности, а также на возмещение причиненного в связи
с посягательствами на деловую репутацию имущественного
ущерба.

Что касается возмещения морального вреда, то в ст. 151 ГК этот
вопрос урегулирован лишь применительно к нарушениям прав
граждан. Поскольку юридические лица не могут испытывать физи-
ческие и нравственные страдания, большинство ученых склоняется
к обоснованному выводу о том, что юридическим лицам мораль-
ный вред причинен быть не может, а потому и не может быть воз-
мещен, его просто нет. Вместе с тем сказанное вовсе не означает,
что работники юридического лица не вправе потребовать компен-
сации причиненного им морального вреда, например, если не соот-
ветствующие действительности сведения о юридическом лице пер-
сонифицируются с конкретными физическими лицами.

Защита иных личных неимущественных прав. Целью граждан-
ско-правовой защиты личных неимущественных прав граждан явля-
ется предоставление и обеспечение им физической и интеллектуаль-
ной неприкосновенности, а также неприкосновенности внутреннего
мира личности, с тем чтобы гражданин имел определенную само-
стоятельность от общества и его социальных и государственных об-
разований. Такая автономия может обеспечиваться предоставлени-
ем гражданину свободы и неприкосновенности, а также охраной
тайны личной жизни.

Гражданско-правовые нормы наряду с нормами других отрас-
лей права направлены на охрану жизни человека в плане не только
предотвращения произвольного лишения жизни, но и регулирова-
ния отношений, связанных с трансплантацией органов человека,
искусственным оплодотворением, искусственным прерыванием
беременности и пр.

Нормы, направленные на защиту здоровья, призваны обеспе-
чить нормальную жизнедеятельность человека, его физическое
и психическое благополучие.

Индивидуальная свобода гражданина обеспечивается предо-
ставлением ему ряда личных неимущественных прав, призванных
охранять от постороннего вмешательства различные стороны про-
явления его личности.

Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна —
это право лица по своему усмотрению определять личное поведе-
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ние в индивидуальной жизнедеятельности. Правовая защита этого
блага направлена на исключение любого вмешательства в его лич-
ную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом.

Гражданско-правовые средства защиты эффективны случаях,
когда нарушение тайны личной жизни, распространение информа-
ции о различных сторонах жизнедеятельности гражданина нанесли
ему ущерб. Защита названных благ предполагает обеспечение не-
прикосновенности частной жизни, с одной стороны, и сохранение
тайн этой жизни, с другой. Неприкосновенность частной жизни
предполагает неприкосновенность жилища, средств личного об-
щения, тайны переписки и телефонных переговоров, личной (ча-
стной) документации, неприкосновенности внешнего облика ин-
дивида. Личная и семейная тайна может состоять из сведений,
касающихся состояния здоровья, усыновления, распоряжения
имуществом, денежных сбережений, сведений о личной (семейной)
жизни.

В индивидуальной жизнедеятельности гражданин вправе по-
ступать по своему усмотрению, и предоставление ему этой воз-
можности также может быть расценено как способ защиты (само-
защиты).

Право свободного передвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства обеспечивается тем, что только сам гражданин может ре-
шить по своему личному усмотрению, где и как долго ему прожи-
вать, какие места посещать, где будет находиться его постоянное
или временное место жительства. Он может свободно переме-
щаться внутри страны, покидать ее пределы и возвращаться вновь.
Свобода передвижения предполагает не только изменение мест
жительства и пребывания, но и оседлость, неизменность места
жительства (нахождения) гражданина в пределах государства (его
части), если постоянное пребывание в этом месте соответствует
воле и желанию самого гражданина.

Право на имя — наиболее существенное из прав, индивидуали-
зирующих личность гражданина. Русское официальное имя состо-
ит из фамилии, имени, отчества и подтверждается официально
выданным документом: паспортом, свидетельством о рождении,
другими документами, удостоверяющими личность гражданина.
Родившемуся ребенку уже в течение месяца должно быть присвое-
но определенное имя, достоверно записанное в актовых записях
и в свидетельстве о рождении1. Неправильная (с ошибкой состав-
ленная) запись имени подлежит исправлению в установленном за-

См. л. 6 ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
от 15 ноября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
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коном порядке. Присвоение чужого имени пресекается различны-
ми, в том числе и гражданско-правовыми, средствами. Наряду
с правом на имя, данное при рождении, гражданину предоставле-
но право на его перемену, например, в случае неблагозвучности
имени, желания гражданина, обоснованного уважительными при-
чинами, изменить фамилию, имя или отчество. Родителям ребен-
ка предоставляется право на выбор имени, и если имя ребенку да-
но без учета пожеланий родителей, актовая запись должна быть
исправлена по заявлению родителей, поданному в пределах уста-
новленного срока в органы загса. Способом защиты можно при-
знать и правило, в соответствии с которым может быть изменено
имя ребенка в связи с тем, что в быту он известен под другим име-
нем. Широкое применение гражданско-правовые способы защиты
права на имя находят в случаях, когда присвоение чужого имени,
использование его с искажением причиняют его носителю нравст-
венные страдания, а возможно, и имущественный вред.

Компенсация морального вреда. Категория морального вреда
появилась в нашем законодательстве сравнительно недавно. В те-
чение длительного времени считалось, что моральный вред в со-
циалистическом обществе возмещению вообще не подлежит.
В обоснование этого приводился проникнутый фарисейством ар-
гумент, который сводился к тому, что личность советского челове-
ка находится на столь недосягаемой высоте, что ее никак нельзя
оценивать на деньги. Постепенно, однако, и в общественном со-
знании, и в подходе законодателя к решению этого вопроса про-
изошел перелом. Вначале в специальных нормативных актах, рас-
считанных на отдельные случаи, а затем в актах общего кодифика-
ционного характера категория морального вреда была узаконена1.

Наиболее общей нормой, которая предусматривала возмеще-
ние морального вреда, стала ст. 131 Основ гражданского законода-
тельства 1991 г., которая была введена в действие на территории
РФ с 3 августа 1992 г. В этой норме впервые была предпринята по-
пытка определить понятие морального вреда, а также закрепить
условия и способы его возмещения. Моральный вред в ст. 131 Ос-
нов был определен как причинение гражданину физических или

1 пЗа последние годы отечественная литература пополнилась множеством
книг, брошюр, статей, авторефератов диссертаций, целиком или в значи-
тельной части посвященных компенсации морального вреда. Вот лишь не-
которые из работ, относящиеся к данной проблематике: Эрделевский А. Л/.
Компенсация морального вреда в России и за рубежом. М., 1997; Менгли-
ев Ш. Возмещение морального вреда. Душанбе, 1998; Михно Е. А. Компенса-
ция морального вреда во внедоговорных обязательствах. Автореф. канд. дисс.
СПб., 1998.
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нравственных страданий. Из этой характеристики морального вре-
да следует вывод, что моральный вред может быть причинен толь-
ко физическому лицу, поскольку физические или нравственные
страдания может испытывать лишь психофизическая особь, но
никак не социальная общность, каковой является юридическое
лицо. Что же касается условий возмещения морального вреда, то
в качестве таковых были предусмотрены противоправность дейст-
вий, причинивших вред, и вина причинителя вреда. Указывалось,
что моральный вред возмещается в денежной или иной матери-
альной форме и в размере, определяемых судом, причем независи-
мо от подлежащего возмещению имущественного вреда. О возме-
щении вреда речь шла и в ст. 7 Основ, причем в ней предусматри-
валось возмещение морального вреда, причиненного не только
гражданину, но и юридическому лицу в случае распространения
сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию.
Обратим внимание на то, что в ст. 131 Основ возмещение мораль-
ного вреда предусматривалось независимо от того, причинен ли
этот вред посягательством на личное неимущественное право или
на имущественное право потерпевшего лица.

Эти правила действовали до 1 января 1995 г. С этой даты на
смену им пришли нормы о моральном вреде и его возмещении,
зафиксированные в ГК. Статья 151 ГК определяет моральный
вред по существу так же, как и Основы гражданского законода-
тельства 1991 г., а именно как причинение гражданину физических
или нравственных страданий. Наряду с этим законодатель по-раз-
ному подходит к случаям причинения морального вреда посяга-
тельством на принадлежащие гражданину личные неимуществен-
ные права либо иные нематериальные блага, с одной стороны,
и посягательством на те права и интересы гражданина, которые не
охватываются категорией нематериальных благ, с другой. Если
моральный вред причинен гражданину посягательством на при-
надлежащее ему нематериальное благо, то он, при наличии пре-
дусмотренных законом условий, возмещается независимо от того,
предусмотрено ли такое возмещение специальным законом или
нет. В указанных случаях достаточным основанием для возмеще-
ния вреда служит ст. 151 ГК. А вот если моральный вред причинен
посягательством на какое-либо материальное благо, которое нахо-
дит свое выражение в имущественном праве, то он подлежит воз-
мещению лишь тогда, когда существует специальный закон, такое
возмещение предусматривающий. Таковым законом являет-
ся, в частности, Закон «О защите прав потребителей». В случаях,
подпадающих под действие этого Закона, моральный вред потер-
певшему лицу возмещается независимо от того, причинен ли он
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посягательством на нематериальное благо или на имущественное
право.

Таким образом, в ст. 151 ГК по сравнению со ст. 131 Основ,
круг случаев, в которых моральный вред подлежит возмещению,
сужен. Указанное обстоятельство нужно учитывать, если мораль-
ный вред был причинен после 1 января 1995 г.

В ст. 151 ГК предпринята попытка найти ориентиры, из кото-
рых суд мог бы исходить при определении размеров компенсации
морального вреда. Суд принимает во внимание степень вины нару-
шителя, иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также
учитывается степень физических и нравственных страданий, связан-
ных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен
вред. В самом деле, один человек легко раним и остро переживает
неправомерное вторжение другого лица в сферу его нематериаль-
ных и имущественных прав и интересов. А другому лицу все как
«с гуся вода», и он довольно спокойно реагирует на действия, на-
носящие ему какой-либо урон. При этом, поскольку возмещение
морального вреда является мерой гражданско-правовой ответст-
венности, надлежит исходить из тех оснований ответственности,
которые должны быть налицо в том или ином конкретном случае.
Так, если ответственность наступает независимо от вины (напри-
мер, за вред, причиненный источником повышенной опасности),
то и моральный вред в принципе подлежит возмещению незави-
симо от вины.



Раздел И. В Е Щ Н О Е ПРАВО

Глава 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНОМ ПРАВЕ

§ 1. Понятие и признаки вещного права

Понятие вещного права. Под вещным правом принято понимать
право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомочен-
ного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая
находится в сфере его хозяйственного господства. Вещное право
принадлежит к числу категорий, которые широко использовались
в далеко отстоящие друг от друга исторические эпохи. Не состав-
ляет исключения и наше время. Живучесть вещного права во мно-
гом объясняется тем, что оно закрепляет отношение лица к вещи
(имуществу), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение са-
мых различных потребностей. Указанное обстоятельство приво-
дит, однако, к тому, что категория вещного права достаточно уяз-
вима и не раз подвергалась критике в цивилистической науке.
Можно сказать, что недостатки, присущие вещному праву как
правовой категории, в известной мере являются продолжением ее
достоинств. Под категорию вещных прав нередко подводят права,
которые имеют мало общего друг с другом. В результате происхо-
дит обесценение и самой категории вещных прав. Впрочем, так
всегда бывает, когда пределы того или иного понятия определяют
чрезмерно широко.

Из данного выше определения вещного права не следует, буд-
то вещное право сводится к тому, что закрепляет отношение лица
к вещи. Если бы так обстояло дело, то вещное право на роль права
вообще не могло бы претендовать. Антитеза вещных и обязатель-
ственных прав состоит в том, что в области вещных прав решаю-
щее значение для удовлетворения интересов управомоченного
имеют его собственные действия, в то время как в области обяза-
тельственных прав удовлетворение интересов управомоченного
происходит прежде всего в результате действий обязанного лица.
В то же время в обоих случаях осуществление субъективного пра-
ва, независимо от того, относится ли оно к вещному или обяза-
тельственному, юридически обеспечивается должным поведением
обязанных лиц. Но если при осуществлении обязательственных
прав указанное обстоятельство видно невооруженным глазом (яс-
но, например, что интерес кредитора в заемном обязательстве не
будет удовлетворен до тех пор, пока заемщик не вернет долг), то
в области вещных прав поведение обязанных лиц на первый план
не выступает, поскольку они обязаны лишь к тому, чтобы не пре-
пятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать)
действия по осуществлению своего права. Иными словами, их
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обязанности по отношению к управомоченному сводятся к пас-
сивному издержанию. Но от этого они не становятся менее значи-
мыми. Стоит кому-то из обязанных лиц нарушить свою обязан-
ность, вторгнуться в сферу хозяйственного господства управомо-
ченного лица, и в осуществлении вещного права может произойти
затор со всеми вытекающими из этого последствиями: придется
прибегать к мерам государственной охраны или к мерам самоза-
щиты, чтобы заставить обязанное лицо вести себя должным обра-
зом, загладить последствия правонарушения и т.д.

Словом, носитель вещного права не находится в безвоздушном
пространстве, не остается с вещью один на один, он всегда дейст-
вует в сложной сети социальных связей и отношений, в результате
чего характер юридически значимого приобретает как его собст-
венное поведение, так и поведение окружающих его третьих лиц.

В истории отечественного законодательства судьба вещного
права складывалась по-разному. На примере вещного права мож-
но убедиться в том, что свою судьбу имеют не только люди и кни-
ги, но также и права. В дореволюционной России под категорию
вещного права подводили широкий спектр гражданских прав, осо-
бенно в области поземельных отношений. В советский период
вещное право поначалу было узаконено. В ГК 1922 г. был особый
раздел, который так и назывался: «Вещное право». В нем к числу
вещных прав были отнесены право собственности, право застрой-
ки и залог. В дальнейшем, однако, в связи с признанием за граж-
данами права собственности на жилой дом сошло на нет и было
отменено право застройки. Что же касается залога, то в науке
в тот период преобладало мнение, что он тяготеет к обязательст-
венному праву, будучи одним из способов обеспечения обяза-
тельств. Все это наводило на мысль, что прочные научные основа-
ния для выделения вещных прав в качестве одного из подразделе-
ний системы гражданского законодательства отсутствуют. На
судьбе вещных прав отрицательно сказалось и то, что земля и дру-
гие природные ресурсы относились к объектам исключительной
собственности государства и были изъяты из гражданского оборо-
та, а также то, что в законодательстве не проводилось (за редчай-
шими исключениями) деления имущества на недвижимое и дви-
жимое. Правда, попытки реанимировать категорию вещных прав
в науке периодически предпринимались. Так, к вещным относили
иногда право оперативного управления, право бессрочного поль-
зования землей, право нанимателя жилого помещения в государ-
ственном и общественном жилищном фонде и ряд других. Однако
поддержки со стороны законодательной власти в тот период они
не получили. Что же касается сервитутов, которые во всех право-
вых системах традиционно относились к числу вещных прав, то
подспудно они в нашем законодательстве присутствовали всегда,
но их юридической квалификации дано не было. Например, право
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пожизненного проживания в чужом доме могло быть установлено
в силу завещательного отказа или договора об отчуждении имуще-
ства под условием пожизненного содержания. Споры между вла-
дельцами прилегающих друг к другу земельных участков (например,
об определении их границ) признавались неподведомственными су-
ду, а споры об определении порядка пользования неразделенным зе-
мельным участком суд мог рассматривать.

Словом, до тех пор, пока права владельцев земельных участков
были резко ограничены, а оборот недвижимого имущества замо-
рожен, трудно было рассчитывать на возрождение категории вещ-
ных прав.

На отрицательное отношение законодателя к категории вещ-
ных прав повлияла и ее оценка в юридической науке. В работах
В. К. Райхера, О. С. Иоффе и других ученых довольно убедительно
доказывалось, что четкие критерии для ее вычленения отсутству-
ют, а социально-экономические и правно-политические основа-
ния для ее закрепления в нашем законодательстве отпали1. Все
это привело к тому, что в кодифицированных актах гражданского
законодательства 60-х годов — Сч. новах гражданского законода-
тельства 1961 г. и принятых вслед за ними ГК союзных республик
— вещное право в качестве одного из подразделений системы
гражданского законодательства закреплено не было. Вслед за об-
щими положениями в указанные акты был включен раздел «Право
собственности».

Возрождение вещного права в отечественном законодательстве
началось с принятием Закона РСФСР о собственности, в котором
впервые после длительного перерыва были узаконены вещные
права (см., напр., ст. 5 и 6 Закона). Дальнейший шаг в том же на-
правлении сделали Основы гражданского законодательства
1991 г., в которых появился специальный раздел «Право собствен-
ности и другие вещные права». Тот же раздел, но в более расши-
ренном объеме и с разбивкой на главы, мы находим и в первой ча-
сти ГК, принятой в 1994 г. Все это обязывает к тому, чтобы рас-
крыть содержание вещного права. Общее определение вещного
права, которое ранее было дано, для этих целей недостаточно. Не-
обходимо выявить присущие вещным правам признаки. Но внача-
ле придется сделать одно предварительное замечание. Главенству-
ющее место в системе вещных прав занимает право собственно-
сти, характеристике которого будет уделено особое внимание.
Далеко не все признаки, присущие праву собственности, могут
быть распространены и на другие вещные права. На данном этапе

Рапхер В. К. Абсолютные и относительные права // Известия экономи-
ческого факультета Ленинградского политического института. 1928. Вып. 1.
С. 273—306; Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому пра-
ву. Л., 1949. Гл. V.
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изложения задача будет состоять в том, чтобы выявить общие при-
знаки, присущие всем вешным правам. Что же касается тех ка-
честв, которые характеризуют право собственности, то мы попы-
таемся раскрыть их содержание в главах настоящего раздела, по-
священных именно праву собственности.

Признаки вещного права. В юридической науке существует са-
мый различный набор признаков, присущих вещным правам, да
и содержание этих признаков раскрывают по-разному. Во многом
это объясняется разноголосицей в определении крута вещных
прав: иногда этот круг определяют чрезмерно широко, в других
случаях слишком узко.

Если суммировать высказанные на сей счет суждения, то
в числе признаков вещного права чаше всего фигурируют указа-
ния на то, что вещное право носит бессрочный характер; объектом
этого права является вещь; требования, вытекающие из вещных
прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравне-
нию с требованиями, вытекающими из обязательственных прав;
вещному праву присуще право следования и что, наконец, вещ-
ные права пользуются абсолютной защитой.

Целый ряд из перечисленных признаков не могут претендо-
вать на роль общих для всех без исключения вещных прав. Так,
бессрочный характер из всех вещных прав присущ, пожалуй, лишь
праву собственности. С другой стороны, не все указанные призна-
ки могут быть отнесены только к вешным правам. Например, ве-
щи могут быть объектом не только вещных, но и обязательствен-
ных прав. В то же время объекты вещных прав далеко не всегда
сводятся к вещи. Известные сомнения вызывает и такой признак,
как преимущественное удовлетворение вещно-правовых требований.
Так, если Закон о несостоятельности (банкротстве) действительно
исключал требования, обеспеченные залогом, из состава конкурс-
ной массы, за счет которой подлежат удовлетворению требования
остальных кредиторов, то ГК пошел в этом вопросе по иному пу-
ти. В случае несостоятельности индивидуального предпринимате-
ля, а также при ликвидации юридического лица, в том числе и по
несостоятельности, требования, обеспеченные залогом, хотя и от-
несены к числу привилегированных, подлежат все же удовлетворе-
нию в третью либо в четвертую очередь (см. п. 3 ст. 25, п. 1
ст. 64 — в редакции Закона от 15 ноября 1995 г.; п. 3 ст. 65 ГК). По
тому же пути идет и процессуальное законодательство (ст. 421
ГПК). Видимо, не случайно законодатель из всех признаков, яко-
бы присущих вещным правам, закрепил только два: право следова-
ния и абсолютный характер защиты (пп. 3 и 4 ст. 216 ГК). Суть
первого из указанных признаков сводится к тому, что переход
права собственности на имущество к другому лицу не является ос-
нованием для прекращения других вешных прав на это имущест-
во. Иными словами, право следует за вещью. Отсюда и обозначе-
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ние этого признака: право следования. Так, залог сохраняется при
переходе права на заложенное имущество к другому лицу (ст. 353
ГК). То же имеет место и при переходе к другому лицу права соб-
ственности на имущество, сданное в аренду (имущественный на-
ем): договор аренды сохраняет силу и для нового собственника
(ст. 617 ГК).

Другой признак, получивший закрепление в законе, состоит
в том, что вещные права лица, не являющегося собственником,
защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предус-
мотренном ст. 305 ГК. Забегая вперед, отметим, что согласно
ст. 305 ГК владелец, не являющийся собственником, но имеющий
право на владение имуществом по основанию, предусмотренному
законом или договором, пользуется против третьих лиц той же за-
щитой, что и собственник. Защита предоставляется ему и против
самого собственника.

Оба эти признака (и право следования и абсолютный характер
защиты) свидетельствуют о шаткости позиции, занятой законода-
телем при вычленении вещных прав, поскольку оба они могут
быть присущи и правам, которые лишь с большой натяжкой отно-
сятся к вещным, а то и вовсе не относятся к ним. Но как бы там
ни было, с позицией законодателя в этом вопросе приходится
считаться.

Выявляя присущие вещным правам признаки, обратим внима-
ние на субъектный состав правоотношений, одним из элементов
которых выступает соответствующее право. Для всех вещных прав,
разумеется, кроме права собственности, характерно то, что за каж-
дым из них «маячит» фигура самого собственника. Поэтому носи-
тель вещного права находится не только в абсолютном правоотно-
шении со всеми третьими лицами, но и в относительном правоот-
ношении с собственником, каковы бы ни были основания
возникновения и юридическая природа указанного правоотноше-
ния. Так, носитель права хозяйственного ведения или права опе-
ративного управления находится в правоотношении с собствен-
ником соответствующего имущества. Носитель вещного права
может находиться в относительных правоотношениях и с третьи-
ми лицами. В случаях, предусмотренных законом, относительные
правоотношения могут возникать и между носителями однород-
ных по своей юридической природе вещных прав (например,
между участниками общей собственности).

Завершая характеристику признаков, присущих вещным пра-
вам, обратим внимание на одно положение, не очень четко сфор-
мулированное в п. 2 ст. 216 ГК. Вместе с тем оно важно для пони-
мания того, как соотносится право собственности с другими вещ-
ными правами. Вот оно: «Вещные права на имущество могут
принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого иму-
щества». Не забывая о том, что вещные права на имущество в пер-
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вую очередь принадлежат его собственнику, поскольку именно
право собственности в системе вещных прав занимает главенствую-
щее место, попытаемся в этом положении разобраться. Речь идет о
том, что собственник не может быть одновременно носителем ка-
кого-либо ограниченного вещного права на ту же вещь, что было
бы несовместимо с полнотой и исключительностью права собст-
венности. Иными словами, одно лицо не может персонифициро-
вать и право собственности и ограниченное по своему содержанию
вещное право. Применительно к сервитутам это положение было
четко выражено в римском праве: sua res nemini servit (своя вещь
никому не служит). Нельзя иметь сервитут на собственную вещь,
ибо это противоречило бы самой природе права собственности.

§ 2. Виды вещных прав и их место в системе законодательства
и курса гражданского права

Виды вещных прав. В ст. 216 ГК к вещным правам отнесены:
право собственности; право пожизненного наследуемого владения
землей; право постоянного (бессрочного) пользования землей;
право хозяйственного ведения; право оперативного управления;
сервитуты. Этот перечень носит примерный характер, поскольку
он сопровождается оговоркой «в частности»1. Пожалуй, наиболь-
шую трудность представляет вопрос, какие права, помимо пере-
численных в ст. 216 ГК, могут быть отнесены к вещным. Исходя
из места соответствующих прав в системе гражданского законода-
тельства и природы этих прав, по-видимому, есть известные осно-
вания для включения в состав вещных прав: принадлежащего уч-
реждению права самостоятельного распоряжения имуществом
(п. 2 ст. 298 ГК); залога недвижимости (ипотеки)2 (п. 1 ст. 131, п. 2
ст. 334 ГК); права члена кооператива на кооперативную квартиру
до ее выкупа; права членов семьи собственника жилого помеще-
ния на пользование этим помещением (ст. 292 ГК); права пожиз-
ненного проживания в жилом помещении, принадлежащем друго-
му лицу, по договору или в силу завещательного отказа (§ 4 гл. 33
ГК; ст. 1137 ГК).

Что же касается идеи доверительного управления (доверитель-
ной собственности), то попытки использовать ее на почве отечест-
венного законодательства за сравнительно короткий период пре-
терпели существенные изменения. В проекте Закона РФ «О дове-

Нельзя согласиться с утверждением Г. Л. Гаджиева, будто ГК устанавли-
вает закрытый перечень вещных прав (см.: Гаджиев Г.Л. Основные эконо-
мические права. Автореф. докт. дисс. М., 1996. С. 16, 48). Права, которые
автор относит к вещным, далеко не исчерпывают этот перечень.

" Ипотека — термин греческого происхождения. В законодательстве Со-
лона им обозначался столб, врытый в землю должника, который свидетель-
ствовал о том, что эта земля заложена.
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рительном управлении», принятого в первом чтении 2 июня
1993 г., доверительное управление мыслилось в виде одного из ин-
ститутов обязательственного права. В связи с роспуском Верхов-
ного Совета РФ этот проект был «похоронен». На смену ему при-
шел Указ Президента РФ «О доверительной собственности (тра-
сте)» от 24 декабря 1993 г. Само название этого Указа ориентирует
на то, что доверительной собственности было уготовано место
в системе вещных прав. Нужно, однако, сказать, что попытка ме-
ханически пересадить институт доверительной собственности из
англо-американского права на отечественную почву встречала
решительные возражения как до, так и после принятия Указа от
24 декабря 1993 г. Небезынтересно отметить, что в этом вопросе
сомкнулись позиции как сторонников, так и противников хозяй-
ственного права. Против использования института доверитель-
ной собственности в российском законодательстве выступили
В. В. Лаптев, В. А. Дозорцев, А. Л. Маковский, С. А. Хохлов,
Е. А. Суханов и другие ученые.

Цивилисты Санкт-Петербургского университета А.А. Иванов
и Д. А. Медведев убедительно показали, что конструкция довери-
тельной собственности уходит своими корнями в англо-американ-
скую систему права, которая делится на две ветви — общее право
и право справедливости. Именно поэтому в условиях дуализма,
присущего англо-американской системе права, конструкция дове-
рительной собственности вполне совместима с общим понятием
права собственности как абсолютного вещного права. В условиях
же отечественной правовой системы, которая тяготеет к континен-
тальным образцам и не знает деления на общее право и право спра-
ведливости, эта конструкция просто-напросто не будет работать1.
Похоже, что в новом ГК законодатель вернулся к той модели дове-
рительного управления, которая предусматривалась в проекте Зако-
на, принятого в первом чтении, и отказался от конструкции, зало-
женной в Указе Президента от 24 декабря 1993 г. В подтверждение

Иванов А. А. Право собственности и товарно-денежные отношения. Ав-
тореф. канд. дисс. Л., 1991; Медведев Д. А. Проблемы реализации граждан-
ской правосубъектности государственного предприятия. Авторсф. канд.
дисс. Л., 1990. Развернутую, хотя и не бесспорную характеристику довери-
тельного управления, в том числе и в историческом аспекте, см. в книге: Бе-
неволенская 3. Э. Доверительное упраапелие имуществом в сфере предприни-
мательства. СПб., 2002. Автор приходит к выводу, что вещно-правовая конст-
рукция доверительного управления еще не сказала последнего слова
в отечественном законодательстве, хотя ладанном этапе им и не восприня-
та. Попытка выявить известные преимущества вещно-правовой модели до-
верительного управления по сравнению с обязательственно-правовой,
закрепленной ныне в нашем законодательстве, предпринята также
М. В. Ясусом (см.: Доверительное управление и траст как правовые спосо-
бы передачи имущества в управление. Автореф. канд. дисс. СПб., 2001).



§ 2. Виды вещных прав и их место в системе законодательства 399

этого приведем авторитетное свидетельство ведущих разработчи-
ков проекта ГК А. Л. Маковского и С.А. Хохлова: «Потребность
в урегулировании реально сложившихся отношений отразилась
в норме, указывающей на право собственника передать свое иму-
щество в доверительное управление другому лицу. Определены ос-
новные условия такого управления (п. 4 ст. 209 ГК). Введение
этих правил исключает дальнейшие попытки внедрения в россий-
скую правовую систему несовместимого с ее особенностями инс-
титута так называемой доверительной собственности (траста)»1.
С введением в действие части второй ГК, в которой кодифициро-
ваны отдельные виды обязательств, все точки над i в этом вопросе
поставлены. В нее включена глава 53 «Доверительное управление
имуществом». Тем самым обязательственно-правовая природа от-
ношений, складывающихся при доверительном управлении иму-
ществом, не должна вызывать сомнений. В абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК
специально подчеркивается, что передача имущества в довери-
тельное управление не влечет перехода права собственности на
это имущество к доверительному управляющему2.

Маковский А. Л., Хохлов С. А. Вступительная статья к ГК РФ. М., 1995.
С. 23; Жанайдаров И. У. Проблемы реализации права государственной собст-
венности. Алматы, 1994. С. 140—229; Дозорцев В. А. Тенденции развития со-
временного гражданского законодательства России. Гражданское
законодательство Российской Федерации: состояние, проблемы, перспекти-
вы. Материалы международной научно-практической конференции. М.,
1994. С. 24—26; Правовое положение производственных предприятий / Под
ред. акад. В. В. Лаптева. М., 1993. С. 22; Гражданское право: Учебник. 2-е
изд. Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 489—492 (автор главы —
Е. А. Суханов).

" При ознакомлении с Законом РФ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» на первый взгляд складывается
впечатление, будто законодатель пошел по пути расширения круга вещных
прав и, в частности, отнес к этим правам доверительное управление. Однако
при более глубоком прочтении Закона это впечатление рассеивается. В дей-
ствительности речь идет об ограничениях права собственности либо иных
прав на конкретный объект недвижимого имущества. К таким ограничениям
отнесены сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, арест иму-
щества и др. Содержание термина «ограничения (обременения)» раскрыва-
ется в абз. 4 ст. I Закона и именно там эти ограничения перечислены. О том
же идет речь в п. 1 ст. 4 и абз. 6 п. 6 ст. 12 Закона. При этом в последнем
случае говорится об ограничениях (обременениях) права собственности
и других (а следовательно, не# только вещных) прав на недвижимое имущест-
во, причем перечень ограничений дополнен таким, как заявление о праве
требования в отношении объекта недвижимого имущества. С другой сторо-
ны, в том же Законе отражена двоякая природа сервитута, который выступа-
ет и как право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого
имущества, и как обременение — для собственника недвижимого имущест-
ва, в отношении прав которого сервитут установлен (см. абз. 5 ст. 1 Закона).
То же можно сказать и о других ограничениях (обременениях).
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Разумеется, предложенный выше перечень вещных прав доста-
точно уязвим, но мы не склонны раздувать его до бесконечности,
как это иногда бывает, в частности, относить к вещным права на-
нимателя, за исключением разве аренды с предоставлением арен-
датору права выкупа арендованного имущества. Нет оснований
квалифицировать в качестве вещных и права нанимателя жилого
помещения в государственном и муниципальном жилищном
фонде.

В действующем законодательстве, которое после длительного
перерыва делает первые шаги на пути признания вещных прав,
классификация этих прав, по существу, отсутствует, поскольку пе-
речень указанных прав, к тому же примерный, заменить ее не мо-
жет1. Членение вещных прав может производиться по самым раз-
личным основаниям. Вне его должно оставаться лишь право соб-
ственности, поскольку все остальные вещные права от него так
или иначе производны. В числе вещных могут быть выделены
права, которые привязаны к определенному имуществу (напри-
мер, к земельному участку), и права, которые приурочены к опре-
деленному лицу (например, право пожизненного проживания
в чужом доме); вещные права, которые установлены в публичных
интересах (например, публичные сервитуты), и права, которые ус-
тановлены в частных интересах (например, право пожизненного

Вопрос о том, является ли данный в законе перечень вещных прав замк-
нутым или примерным, равно как и вопрос о наименовании этих прав, вы-
звал полемику. Так, Е. Л. Суханов, признавая перечень вещных прав
закрытым, с одной стороны, не относит к вещным право члена кооператива
на кооперативную квартиру до ее выкупа, а с другой — подводит под поня-
тие права хозяйственного ведения принадлежащее учреждению право само-
стоятельного распоряжения доходами, полученными от дозволенной
учредительными документами коммерческой деятельности, а также имуще-
ством, приобретенным на эти доходы (см.: Гражданское право: Учебник. 2-е
изд. / Отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. С. 518, сн. 1; с. 606—609). Утверждение
о замкнутом характере перечня вещных прав опровергается буквальным тек-
стом ст. 216 ГК, поскольку этот перечень сопровождается оговоркой «в част-
ности». Право члена семьи на кооперативную квартиру до ее выкупа может
быть отнесено к вещным, ибо в законе предусмотрено, что с момента полно-
го погашения паевого взноса это право в силу закона, даже независимо от
желания самого члена кооператива, трансформируется в право собственно-
сти. Наконец, право учреждения на самостоятельное распоряжение полу-
ченными доходами по своему содержанию значительно шире не только
права оперативного управления, но и права хозяйственного ведения, а пото-
му, будучи одним из вещных прав (что не оспаривает и Е. А. Суханов), не
может быть отнесено ни к тому ни к другому. Взгляды Е. А. Суханова на
круг вещных прав, по-видимому, претерпели метаморфозу, поскольку в од-
ной из предыдущих работ он определял его чрезмерно широко (ср.: Суха-
нов Е. А. Лекции о праве собственности. М., 1991).
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наследуемого владения земельным участком); права, которые пре-
доставляют право пользования чужой вещью в известном ограни-
ченном отношении (например, сервитуты), и права, которые пре-
доставляют право распоряжения чужой вещью (например, ипоте-
ка). Вещные права можно классифицировать по основаниям их
возникновения (по договору, одностороннему волеизъявлению,
судебному решению и т.д.) и прекращения (например, в случае
гибели вещи, обремененной сервитутом, совпадения в одном лице
права собственности как на участок, обремененный сервитутом,
так и на господствующий участок и т.д.).

Место вещных прав в системе законодательства и курса граж-
данского права. По каким бы основаниям ни классифицировались
вещные права и какова бы ни была их природа, положения о вещ-
ных правах, сосредоточенные в правовых актах иной отраслевой
принадлежности (например, в ЗК), должны соответствовать ГК
(абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК)1. Представляется,что в специальной главе, по-
священной ограниченным вещным правам, подлежат изучению
право пожизненного наследуемого владения, право постоянного
пользования земельным участком и сервитуты.

При этом указанные права подлежат изучению в части, отно-
сящейся к гражданскому праву, с отсылкой в необходимых случа-
ях к другим главам учебника, а также к смежным дисциплинам.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управле-
ния будут рассмотрены при изучении государственной и муници-
пальной собственности, поскольку право хозяйственного ведения
и право оперативного управления используются преимущественно
при осуществлении указанных форм собственности. В тех же гла-
вах, где будут затрагиваться вопросы хозяйственного ведения
и оперативного управления, сделаны отсылки к той главе, в кото-
рой указанные права подробно рассмотрены. То же можно сказать

К сожалению, такой подход не всегда выдерживается. Так, в связи с тем,
что граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на
праве постоянного бессрочного пользования, не вправе ими распоряжаться
(п. 4 ст. 20 ЗК), а распоряжение земельным участком, находящимся на праве
пожизненного наследуемого владения, не допускается, за исключением пе-
рехода прав на земельный участок по наследству (п. 2 ст. 21 ЗК), возникло
несоответствие между нормами земельного законодательства и нормами
гражданского законодательства, которые допускали, хотя и в ограниченых
пределах, распоряжение указанными земельными участками теми лицами,
за которыми они закреплены (ст. 267 и 270 ГК). Поскольку позиция законо-
дателя в этом вопросе по сравнению с той, какой она была на момент приня-
тия части первой ГК, претерпела изменения, было бы правильнее в Законе
о введении ЗК в действие предусмотреть отмену соответствующих норм ГК
или внесение в них изменений.



402 Глава 16. Общие положения о вещном праве

и относительно принадлежащего учреждению права самостоятель-
ного распоряжения имуществом.

Ипотека подлежит рассмотрению в главе «Обеспечение обяза-
тельств» в числе других видов залога.

Право пожизненного проживания в чужом доме изучается
в зависимости от оснований его возникновения в главах, посвя-
щенных рентным обязательствам и наследственному праву. Нако-
нец, право члена кооператива на кооперативную квартиру до ее
выкупа и права членов семьи собственника жилого помещения
рассматриваются в главе, посвященной жилищным правоотноше-
ниям. Что же касается места главы, специально посвященной ог-
раниченным вещным правам, то она замыкает изучение матери-
ально-правовых институтов, входящих в состав вещного права.
Соответственно этому она помещена вслед за главой об общей
собственности и предшествует главе о защите права собственно-
сти и иных вещных прав.

Вернемся теперь к вопросу, насколько оправданно вычленение
категории вещных прав, если критерии, с помощью которых мож-
но было бы четко определить место вещных прав в ряду других
гражданских прав, до сих пор не найдены. В известной мере кате-
гория вещных прав находится в том же положении, что и другая
не менее уязвимая категория — интеллектуальная собственность,
которая широко используется в международных конвенциях
и признана в отечественном законодательстве (см., например,
ст. 44 Конституции РФ; ст. 138 ГК). Тем не менее многие исследо-
ватели отмечают, что интеллектуальная собственность — это ско-
рее литературный образ, нежели точный юридический термин.
По-видимому, то же можно сказать и о вещном праве. Приживет-
ся ли эта категория в нашем законодательстве, покажет будущее.
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К этому, однако, содержание собственности не сводится. По-
скольку собственность немыслима без того, чтобы другие лица, не
являющиеся собственниками данной вещи, относились к ней как
к чужой, собственность означает отношение между людьми по по-
воду вещей. На одном полюсе этого отношения выступает собст-
венник, который относится к вещи как к своей, на другом — не-
собственники, т.е. все третьи лица, которые обязаны относиться
к ней как к чужой. Это значит, что третьи лица обязаны воздержи-
ваться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь,
а следовательно, и на волю собственника, которая воплощена
в этой вещи. Из определения собственности следует, что она обла-
дает материальным субстратом в виде вещи. Собственности при-
суще и волевое содержание, поскольку именно суверенная воля
собственника определяет бытие принадлежащей ему вещи.

Собственность — это общественное отношение. Без отношения
других лиц к принадлежащей собственнику вещи как к чужой не
было бы и отношения к ней самого собственника как к своей. Со-
держание собственности как общественного отношения раскрыва-
ется при посредстве тех связей и отношений, в которые собствен-
ник необходимо вступает с другими людьми в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления материальных благ.

Итак, собственность — это общественное отношение, которо-
му присущи материальный субстрат и волевое содержание. Собст-
венность — это имущественное отношение, причем в ряду имуще-
ственных отношений она занимает главенствующее место. Этого,
однако, для характеристики собственности недостаточно. Необхо-
димо показать, в каких конкретных формах могут выражаться во-
левые акты собственника в отношении принадлежащей ему вещи.
Разумеется, речь не идет о том, чтобы выстроить в ряд перечень
таких актов. Это и невозможно, ибо в принципе собственник мо-
жет совершать в отношении своей вещи все, что не запрещено за-
коном либо не противоречит социальной природе собственности.
Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выра-
жается во владении, пользовании и распоряжении ею. К ним,
в конечном счете, сводятся конкретные акты собственника в от-
ношении вещи.

Владение означает хозяйственное господство собственника над
вещью. Во владении выражается статика отношений собственно-
сти, закрепленность вещей за индивидами и коллективами. Поль-
зование означает извлечение из вещи полезных свойств путем ее
производительного и личного потребления. Распоряжение означа-
ет совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу,
вплоть до уничтожения вещи. Это и отчуждение вещи, и сдача ее
внаем, и залог вещи, и многое другое. В пользовании и распоря-
жении выражается уже динамика отношений собственности.



Глава 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

§ I. Собственность и право собственности

Собственность как экономическая категория. Собственность
принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяже-
нии многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Одна-
ко борьбой в теоретическом плане дело не ограничивается. Соци-
альные потрясения, от которых порой содрогается весь мир, одной
из главных своих причин имеют, в конечном счете, попытки изме-
нить сложившиеся отношения собственности, утвердить новый
строй этих отношений. В одних случаях эти попытки приводили
к успеху, в других терпели крах. Бывало, что общество действитель-
но переходило на новую, более высокую ступень своего развития.
Но случалось, что в результате ломки отношений собственности
общество оказывалось отброшенным далеко назад и попадало
в трясину, из которой не знало, как выбраться.

В нашей стране на протяжении XX в. дважды происходила
ломка отношений собственности. Первая началась в октябре
1917 г. и завершилась невиданной катастрофой, последствия кото-
рой будет расхлебывать еще не одно поколение. Вторая происхо-
дит в наши дни. Ее основная цель — вернуть отношениям собст-
венности их подлинное содержание, сколотить достаточно широ-
кий слой частных собственников, который стал бы социальной
опорой нынешнего режима. Так что же такое собственность?

В самом первом приближении собственность можно опреде-
лить как отношение индивида или коллектива к принадлежащей
ему веши как к своей. Собственность покоится на различении
«моего» и «твоего». Любой тип и любая форма собственности, как
бы высок в том или ином конкретном случае ни был уровень
обобществления или, что то же самое, уровень коллективизации
собственности, могут существовать лишь при условии, что кто-то
относится к условиям и продуктам производства как к своим,
а кто-то — как к чужим. Без этого вообще нет собственности.
С этой точки зрения любая форма собственности является част-
ной, какой бы идеологической мишурой, преследующей вполне
прозаические цели, это ни прикрывалось1.

Из элементарного определения собственности, которое дано,
следует, что собственность — это отношение человека к вещи.

См.: Пугинскип Б. И., Сафиуллин Д. //. Правовая экономика: проблемы
становления. М., 199J.
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С учетом сказанного конкретизируем данное ранее определе-
ние собственности. Собственность — это отношение лица к при-
надлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владе-
нии, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмеша-
тельства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства,
на которую простирается власть собственника.

В социально-экономической литературе, в том числе и юриди-
ческой, широко распространено определение собственности как
присвоения индивидом или коллективом средств и продуктов
производства внутри и посредством определенной общественной
формы или как самой общественной формы, посредством которой
совершается присвоение. Определение собственности с помощью
категории присвоения восходит к работам К.Маркса, в которых
категории собственности и присвоения действительно увязывают-
ся друг с другом. Особенно рельефно эта связь прослеживается во
введении «К критике политической экономии»1. Такой подход
к определению собственности в принципе возможен. Следует, од-
нако, учитывать, что понятие присвоения нуждается в конкрети-
зации, а потому едва ли может быть использовано для раскрытия
содержания собственности без определения его самого. К тому же
в понятие присвоения исследователи, в том числе и К.Маркс,
вкладывали различное содержание. С этой точки зрения, владе-
ние, пользование и распоряжение, как более конкретные эконо-
мические категории, обладают несомненными преимуществами
по сравнению с предельно абстрактной категорией присвоения.
Коэффициент полезного действия указанных категорий в опреде-
лении собственности неизмеримо выше, чем категории присвое-
ния.

Собственность как экономическая категория сопутствует чело-
веческому обществу на протяжении всей его истории, за исключе-
нием, пожалуй, тех начальных его этапов, когда человек еще не
выделился из природы и удовлетворял свои потребности с по-
мощью таких более простых способов присвоения, как владение
и пользование. Разумеется, на протяжении многовековой истории
человечества собственность претерпевала существенные измене-
ния, обусловленные главным образом развитием производитель-
ных сил, иногда довольно бурным, как, например, это имело мес-
то в период промышленной революции или имеет место сейчас
в эпоху научно-технической революции.

Принято различать первобытно-общинный, рабовладельче-
ский, феодально-крепостнический и капиталистический типы
собственности. До недавнего времени в качестве особого выделя-

1 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 23—24.
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ли также социалистический тип собственности, для чего, по-види-
мому, достаточных оснований не было. Ни в одной из стран мира,
входивших некогда в социалистическое содружество, социализм
на самом деле построен не был. Непосредственные производители
в этих странах по-прежнему подвергались эксплуатации, воссое-
динения средств производства с работниками производства в дей-
ствительности не произошло. Тот тип собственности, который
в условиях тоталитарного режима (иногда неприкрытого, но в ря-
де случаев завуалированного) в этих странах утвердился, причуд-
ливо сочетал в себе характерные черты, свойственные типам соб-
ственности как предшествующих эпох, так и ныне существующих.

Признание собственности особой и в то же время историче-
ски изменчивой экономической категорией при всех различиях
в подходах к ней является господствующим как в политико-эко-
номической, так и в юридической науке. Есть на сей счет и дру-
гое мнение, представленное главным образом в трудах экономи-
ста В. П. Шкредова. Он полагает, что собственность как особая
экономическая категория не существует и речь о ней может идти
только как о категории правовой1. Основанием для столь катего-
ричного вывода для автора послужило то, что собственность выра-
жается во всей системе производственных отношений, а потому
и вычленение ее как самостоятельной экономической категории
якобы невозможно. Проявление собственности во всей системе
производственных отношений не вызывает сомнений. Однако
именно поэтому оправдано вычленение собственности из этой си-
стемы. Только идя таким путем, можно раскрыть сущность собст-
венности. В противном случае мы рискуем подменить сущность
собственности внешними формами ее проявления, чего не избе-
жал и В. П. Шкредов.

До сих пор речь шла о собственности как об особой экономи-
ческой категории, что должно служить своего рода заставкой для
раскрытия юридического содержания собственности. К этому мы
сейчас и перейдем.

Содержание и понятие права собственности. В обществе с госу-
дарственно-правовой надстройкой экономические отношения
собственности неизбежно получают юридическое закрепление.
Это выражается как в системе правовых норм, регулирующих ука-
занные отношения и образующих институт права собственности,
так и в закреплении определенной меры юридической власти за
конкретным лицом, являющимся собственником данной вещи.
В первом случае говорят о праве собственности в объективном

Шкредов В. П.: 1) Метод исследования собственности в «Капитале»
К.Маркса. М., 1973; 2) Экономика и право. 2-е изд. М., 1990.
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смысле, во втором — в субъективном смысле, или о субъективном
праве собственности.

Чтобы определить право собственности в объективном смыс-
ле, необходимо выявить специфические признаки, присущие
субъективному праву собственности. Выявление указанных при-
знаков позволит отразить их в определениях права собственности
как в объективном, так и в субъективном смысле.

Содержание права собственности составляют принадлежащие
собственнику правомочия по владению, пользованию и распоря-
жению вещью. Указанные правомочия, как и субъективное право
собственности в целом, представляют собой юридически обеспе-
ченные возможности поведения собственника, они принадлежат
ему до тех пор, пока он остается собственником. В тех случаях,
когда собственник не в состоянии эти правомочия реально осуще-
ствить (например, при аресте его имущества за долги или когда
имуществом незаконно владеет другое лицо), он не лишается ни
самих правомочий, ни права собственности в целом. Чтобы рас-
крыть содержание права собственности, необходимо дать опреде-
ление каждого из принадлежащих собственнику правомочий. На-
чнем с владения.

Правомочие владения — это юридически обеспеченная возмож-
ность хозяйственного господства собственника над вещью. Речь
при этом идет о хозяйственном господстве над вещью, которое
вовсе не требует, чтобы собственник находился с ней в непосред-
ственном соприкосновении. Например, уезжая в длительную ко-
мандировку, собственник продолжает оставаться владельцем нахо-
дящихся в его квартире вещей.

Владение вещью может быть законным и незаконным. Закон-
ным называется владение, которое опирается на какое-либо пра-
вовое основание, т.е. на юридический титул владения. Законное
владение часто именуют титульным. Незаконное владение на пра-
вовое основание не опирается, а потому является беститульным.
Вещи, по общему правилу, находятся во владении тех, кто имеет
то или иное право на владение ими. Указанное обстоятельство по-
зволяет при рассмотрении споров по поводу вещи исходить из
презумпции законности фактического владения. Иными словами,
тот, у кого вещь находится, предполагается имеющим право на
владение ею, пока не доказано обратное.

Незаконные владельцы, в свою очередь, подразделяются на
добросовестных и недобросовестных. Владелец добросовестен, ес-
ли он не знал и не должен был знать о незаконности своего владе-
ния. Владелец недобросовестен, если он об этом знал или должен
был знать. В соответствии с общей презумпцией добросовестности
участников гражданских прав и обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК) сле-
дует исходить из предположения о добросовестности владельца.
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Деление незаконных владельцев на добросовестных и недобро-
совестных имеет значение при расчетах между собственником
и владельцем по доходам и расходам, когда собственник истребует
свою вещь с помощью виндикационного иска, а также при реше-
нии вопроса, может ли владелец приобрести право собственности
по давности владения или нет.

Правомочие пользования — это юридически обеспеченная воз-
можность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее
личного или производительного потребления. Нередко одна и та
же вещь может использоваться как в целях личного потребления,
так и в производственных целях. Так, швейную машину можно
использовать для пошива одежды не только своей семье, но и на
сторону за плату. Правомочие пользования обычно опирается на
правомочие владения. Но иногда можно пользоваться вещью и не
владея ею. Например, ателье по прокату музыкальных инструмен-
тов сдает их напрокат с тем, что пользование инструментом про-
исходит в помещении ателье, скажем, в определенные дни и часы.
То же и при пользовании игровыми автоматами.

Правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная
возможность определить судьбу вещи путем совершения юридиче-
ских актов в отношении этой вещи. Не вызывает сомнений, что
в тех случаях, когда собственник продает свою вещь, сдаст ее вна-
ем, в залог, передает в виде вклада в хозяйственное общество или
товарищество или в качестве пожертвования в благотворительный
фонд, он осуществляет распоряжение вещью. Значительно слож-
нее юридически квалифицировать действия собственника в отно-
шении вещи, когда он уничтожает вещь, ставшую ему ненужной,
либо выбрасывает ее, или когда вещь по своим свойствам рассчи-
тана на использование лишь в одном акте производства или по-
требления. Если собственник уничтожает вещь или выбрасывает
ее, то он распоряжается вещью путем совершения односторонней
сделки, поскольку воля собственника направлена на отказ от пра-
ва собственности. Но если право собственности прекращается
в результате однократного использования вещи (например, Вы
съедаете яблоко или сжигаете дрова в камине), то воля собствен-
ника направлена вовсе не на то, чтобы прекратить право собст-
венности, а на то, чтобы извлечь из вещи ее полезные свойства.
Поэтому в указанном случае имеет место осуществление только
права пользования вещью, но не права распоряжения ею.

Ныне действующее гражданское законодательство, как и то,
которое ему предшествовало, ограничивается перечислением при-
надлежащих собственнику правомочий (иногда способов их осу-
ществления), не определяя ни одно из них. А это отрицательно
сказывается не только на раскрытии содержания права собствен-
ности, но и на практике применения законодательства. Трудно,
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в частности, ответить на вопрос: какое содержание вкладывает за-
конодательство в понятие права владения и кого можно считать
владельцем вещи? В этом вопросе можно было последовать при-
меру либо римского права и разграничить понятия владения и де-
ржания, либо законодательств германской группы и закрепить ин-
ститут двойного владения с выделением фигуры владеющего слу-
ги1. К сожалению, ни одного из этих вариантов законодатель не
избрал. Затруднительно поэтому ответить на вопрос, продолжает
ли собственник оставаться владельцем вещи при сдаче ее внаем
или владельцем вещи на период найма признается только нанима-
тель2.

Раскрытие содержания права собственности еще не завершает-
ся определением принадлежащих собственнику правомочий. Дело
в том, что одноименные правомочия могут принадлежать не толь-
ко собственнику, но и иному лицу, в том числе носителю права
хозяйственного ведения или права пожизненного наследуемого
владения. Необходимо поэтому выявить специфический признак,
который присущ указанным правомочиям именно как правомочи-
ям собственника. Он состоит в том, что собственник принадлежа-
щие ему правомочия осуществляет по своему усмотрению. Приме-
нительно к праву собственности, осуществление права по своему
усмотрению, в том числе и распоряжение им, означает, что власть
(воля) собственника опирается непосредственно на закон и суще-
ствует независимо от власти всех других лиц в отношении той же
вещи. Власть же всех других лиц не только опирается на закон, но
и зависит от власти собственника, обусловлена ею.

Правда, в новейшем гражданском законодательстве этот при-
знак в известной мере размыт, поскольку лица, которым принад-
лежат гражданские права, все эти права (а не только право собст-
венности) осуществляют по своему усмотрению (см. п. 2 ст. 1
и п. 1 ст. 9 ГК). Полагаем, однако, что поскольку указанный при-
знак в отношении права собственности закреплен специально (см.
п. 2 ст. 209 ГК), задача состоит в том, чтобы выявить присущее
ему содержание применительно к праву собственности, что и бы-
ло сделано. Собственник вправе по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушаю-
щие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том чис-

См:. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность.
М.-Л., 1948. С. 563 и след.

" Подробнее см.: Коновалов А. В. Владение и владельческая защита в граж-
данском праве. СПб., 2001; Софронова Т. Н. Проблемы владения в граждан-
ском праве. Автореф. канд. дисс. Саратов, 2002.
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ле отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, пере-
давать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обре-
менять его другими способами, распоряжаться им иным образом
(п. 2 ст. 209 ГК).

Право собственности обладает свойством упругости, или эла-
стичности. Это значит, что ему присуща способность восстанавли-
ваться в прежнем объеме, как только связывающие его ограниче-
ния отпадут.

Право собственности относится к числу исключительных прав.
Это значит, что собственник наделен правом исключать воздейст-
вие всех третьих лиц на закрепленную за ним в отношении при-
надлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства,
в том числе и с помощью мер самозащиты.

Сказанное, однако, не означает, что власть собственника в от-
ношении принадлежащей ему вещи безгранична. В соответствии
с дозволительной направленностью гражданско-правового регу-
лирования собственник действительно может совершать в отно-
шении своего имущества любые действия, но только не противо-
речащие законам и иным правовым актам. Собственник обязан
принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан
и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществ-
лении его прав. Он должен воздерживаться от поведения, прино-
сящего беспокойство его соседям и другим лицам, и тем более от
действий, совершаемых исключительно с намерением причинить
кому-то вред. Кроме того, собственник не должен выходить за об-
щие пределы осуществления гражданских прав, установленные
ст. 10 ГК. На собственника также возлагается обязанность в слу-
чаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законом и ины-
ми правовыми актами, допускать ограниченное пользование его
имуществом другими лицами. Указанные обстоятельства подлежат
учету при формулировании общего определения права собствен-
ности. Наконец, давая определение права собственности, следует
опираться на общее определение субъективного гражданского
права, которое распространяется и на право собственности. При-
менительно к праву собственности это общее определение должно
быть конкретизировано с учетом присущих праву собственности
специфических признаков.

Исходя из ранее изложенных положений, дадим определение
субъективного права собственности.

Субъективное право собственности — это закрепленная за соб-
ственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему
усмотрению и в своем интересе путем совершения в отношении это-
го имущества любых действий, не противоречащих закону и иным
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правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц, а также возможность устранять вмешательст-
во всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.

Субъективное право собственности является элементом абсо-
лютного правоотношения, в котором собственнику противостоят
все третьи липа, обязанные воздерживаться от нарушений этого
права.

Субъективное право собственности является элементом вещ-
ного правоотношения, поскольку удовлетворение интересов соб-
ственника обеспечивается путем непосредственного воздействия
на принадлежащую ему вещь (имущество).

Опираясь на определение права собственности как субъектив-
ного права, определим это право как правовой институт.

Право собственности — это система правовых норм, регулирую-
щих отношения по владению, пользованию и распоряжению собствен-
ником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в
его интересах, а также по устранению вмешательства всех треть-
их лиц в сферу его хозяйственного господства.

В тех случаях, когда собственник сам владеет и пользуется
вещью, ему дня осуществления своего права обычно достаточно
того, чтобы третьи лица воздерживались от посягательств на эту
вещь. Но так бывает далеко не всегда. Чтобы распорядиться
вещью (продать ее, сдать внаем, заложить и т.д.), собственник,
как правило, должен вступить в отношение с каким-то конкрет-
ным лицом (например, с тем, кто хочет купить вещь, получить ее
внаем или в залог). Хотя путем установления отношений с конк-
ретным лицом собственник и осуществляет свое право, их регули-
рование выходит за пределы права собственности, а сам собствен-
ник выступает в роли продавца, наймодателя, залогодателя и т.д.
Если же право собственности нарушено, то все зависит от того,
сохраняется это право или нет. Если сохраняется, то восстановле-
ние нарушенного отношения происходит при помощи норм инс-
титута права собственности. Если же право собственности не со-
храняется (скажем, вещь уничтожена), то для восстановления на-
рушенных прав придется прибегнуть к нормам других правовых
институтов (например, обязательств из причинения вреда или
страхового права). Таким образом, нормы, образующие институт
права собственности, находятся в постоянном контакте и взаимо-
действии с нормами других правовых институтов, как граждан-
ско-правовых, так и иной отраслевой принадлежности. Указанное
обстоятельство подлежит учету при выборе правовых норм, регу-
лирующих тот или иной участок имущественных отношений,
в том числе и отношений собственности.
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§ 2. Формы и виды права собственности по российскому
законодательству1

Формы права собственности. Вопрос, к которому мы сейчас
обратимся, имеет не только теоретическое, но и практическое зна-
чение. В зависимости от того, к какой форме и к какому виду от-
носится право собственности, принадлежащее тому или иному
конкретному лицу, определяется правовой режим имущества, со-
ставляющего объект этого права, и спектр тех возможностей, ко-

Против признания форм собственности юридическими категориями вы-
ступает Е.А. Суханов. По его мнению, формы собственности представляют
собой экономические, а не юридические категории. В обоснование этого те-
зиса приведены следующие аргументы: во-первых, формы собственности
как экономические категории получают юридическое выражение не только
в праве собственности, но и в иных формах; во-вторых, субъекты экономи-
ческих и юридических отношений собственности не всегда совпадают. Эти
аргументы сводятся к тому, что экономически существуют различные фор-
мы собственности, но юридически существует одно право собственности
(Гражданское право: Учебник. 2-е изд. / Отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. С. 475—
484 (автор главы — Е. А. Суханов)). Из приведенных Е. А. Сухановым аргу-
ментов едва ли следует сделанный им вывод. Начать с того, что формы соб-
ственности закреплены в Конституции РФ, что придает им качество не
только экономической, по и юридической категории. Признавая наличие
одного права собственности, Е.Л. Суханов тут же констатирует, что у него
могут быть различные субъекты, выделяя право частной и право публичной
собственности. При этом обладая одинаковым набором правомочий, право
частной и право публичной собственности существенно отличаются друг от
друга по способам их возникновения, осуществления и прекращения, кругу
имуществ, которые могут находиться в частной и публичной собственности,
их правовому режиму и т, д. Сам же Е. А. Суханов отмечает, что ч. 2 ст. 8
Конституции РФ говорит о признании и равной защите, но не о равенстве
различных форм собственности, т. е., добавим от себя, не о равенстве их
правового режима. Сказанное позволяет сделать вывод, что единое право
собственности выступает в различных правовых формах и что, следователь-
но, речь может идти не только о формах собственности, но и о формах права
собственности. При этом различие форм права собственности, т. е. право-
вых форм отнюдь не сводится к различию в субъектах. В то же время формы
собственности как экономической категории и формы права собственности
как юридической категории действительно не сводимы друг к другу. В част-
ности, формы собственности получают юридическое выражение не только
в праве собственности, но и в иных правовых формах.

М. К. Сулейменов не усматривает большого смысла в вычленении по-
нятия «формы собственности» по тем основаниям, что собственность одна,
но у нее могут быть разные субъекты (см.: Право и собственность в Респуб-
лике Казахстан / Отв. ред. М. К. Сулейменов. Ал маты, 1998. С. 25). О том
же. см.: Гражданское право. Часть первая. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Калпина
и А. И. Масляева. М., 2000. С. 265 (автор главы — Л. В. Санникова).
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торыми в отношении указанного имущества располагает его соб-
ственник. Согласно п. 2 ст. 8 ныне действующей Конституции,
в Российской Федерации признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности.

Аналогичное положение закреплено и в ст. 212 ГК, которая
этим, однако, не ограничивается, подвергая названные формы
собственности дальнейшему членению в зависимости от того,
находится ли имущество в собственности граждан и юридиче-
ских лиц, Российской Федерации, субъектов РФ или муници-
пальных образований. Из содержания ст. 212—215 ГК может
быть сделан вывод, что частная собственность по российскому
законодательству подразделяется на собственность граждан
и юридических лиц, а государственная собственность — на феде-
ральную, принадлежащую РФ, и собственность, принадлежа-
щую субъектам Федерации — республикам, краям, областям, го-
родам федерального значения, автономной области и автоном-
ным округам.

Что же касается муниципальной собственности, то в качестве ее
субъектов выступают городские и сельские поселения, а также
другие муниципальные образования.

Обратим внимание на то, что перечень форм собственности,
данный как в Конституции, так и в ГК, не является исчерпываю-
щим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в РФ
признаются и иные формы собственности. Эта оговорка открыва-
ет путь к тому, чтобы классификация форм собственности в зави-
симости от стоящих перед законодателем целей и задач проводи-
лась и в несколько иной плоскости. Так, в Законе РФ об основах
федеральной жилищной политики существующий в РФ жилищ-
ный фонд подразделяется на частный, государственный, муници-
пальный и общественный, т.е. фонд, состоящий в собственности
общественных объединений (см. ст. 7 Закона РФ «Об основах фе-
деральной жилищной политики»1. Выделение общественного жи-
лищного фонда, который мог бы быть отнесен и к фонду, состоя-
щему в частной собственности юридических лиц, объясняется
особенностями его правового режима. Он во многом сходен с пра-
вовым режимом государственного и муниципального фондов.
С другой стороны, правовой режим общественного жилищного
фонда существенно отличается от правового режима жилых до-

Ведомости РФ. 1993. № 3. Ст. 99; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 147; 1997. № 17.
Ст. 1913; 1999. № 7. Ст. 876; № 25. Ст. 3042; № 28. Ст. 3485.
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мов, находящихся в собственности иных юридических лиц, не от-
носящихся к общественным объединениям1.

Характеризуя государственную собственность, следует отме-
тить, что она согласно Конституции и ГК принадлежит не только
государствам (РФ и входящим в ее состав республикам), но
и иным субъектам Федерации, которые не являются государства-
ми (краям, областям, городам федерального значения, автоном-
ной области и автономным округам).

Итак, собственность в РФ подразделяется на частную, госу-
дарственную и муниципальную. В свою очередь, в составе частной
собственности различается собственность граждан и юридических
лиц, государственной — федеральная собственность и собствен-
ность субъектов Федерации, муниципальной — собственность го-
родских и сельских поселений и собственность других муници-
пальных образований.

Имущество, относящееся к государственной или муниципаль-
ной собственности, если оно не закреплено за государственными
или муниципальными предприятиями и учреждениями, составля-
ет имущество казны. В зависимости от того, кому принадлежит
это имущество, оно составляет общегосударственную казну, казну
субъекта Федерации или муниципальную казну.

Виды и подвиды права собственности. Классификация форм пра-
ва собственности не является единственно возможной. Эти формы,
в свою очередь, могут подразделяться на виды. Так, собственность
граждан и юридических лиц, федеральная собственность и собст-
венность субъектов Федерации могут рассматриваться в качестве
видов соответствующих форм собственности. Классификация соб-
ственности на виды может производиться по самым различным ос-
нованиям. Она может не выходить за пределы одной формы собст-

Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» (в редакции
Федерального закона от 21 апреля 1997 г.) отказался от выделения коллек-
тивной собственности наряду с такими формами собственности, как госу-
дарственная, муниципальная, частная и собственность общественных
объединений. И это правильно, поскольку под коллективной понималась
собственность, принадлежащая не одному, а двум или более субъектам, т. е.
общая собственность. В то же время в Законе по-прежнему говорится об
имуществе кондоминиума, что юридически неточно, поскольку сам кондо-
миниум представляет собой единый комплекс недвижимого имущества.
По-видимому, эта неточность уходит своими корнями в трактовку кондоми-
ниума как субъекта права, которая была закреплена в ранее действовавшем
законодательстве. Ныне проводится различие между товариществом собст-
венников жилья как субъектом права и кондоминиумом как объектом права
(см. ч. 7 и 8 ст. I Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики»
в редакции от 21 апреля 1997 г.). Правильнее поэтому вести речь об имуще-
стве товарищества собственников жилья либо об имуществе в кондоминиу-
ме, но никак не об имуществе кондоминиума.
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венности, как это имеет место в только что приведенных примерах,
но может и не зависеть от форм собственности. Например, общая
собственность, которая характеризуется тем, что принадлежит не
одному лицу, а двум или более лицам, подразделяется на два вида:
долевую и совместную. При этом общая долевая собственность мо-
жет принадлежать нескольким лицам независимо от того, какую
форму собственности каждый из них представляет.

Что же касается общей совместной собственности, то посколь-
ку отношения между ее участниками носят куда более лично-до-
верительный характер, нежели в общей долевой собственности,
она возможна только между гражданами.

Наконец, виды права собственности могут подлежать дальней-
шей, более дробной классификации на подвиды. Так, в составе
собственности юридических лиц как вида частной собственности,
в свою очередь, можно различать собственность хозяйственных об-
ществ и товариществ, производственных и потребительских коопе-
ративов, общественных и религиозных организаций и т.д. Совмест-
ная собственность как вид общей собственности, в свою очередь,
подразделяется на совместную собственность супругов, совместную
собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства и т.д.

Словом, классификация форм, видов и подвидов права собст-
венности может осуществляться по самым различным основани-
ям. Но к какой бы классификации мы ни прибегли, она не должна
быть самоцелью и призвана обеспечить познание сущности подле-
жащих изучению явлений.

§ 3. Основания возникновения и прекращения права собственности

Возникновение права собственности. Право собственности при-
надлежит к числу таких субъективных прав, которые могут воз-
никнуть лишь при наличии определенного юридического факта,
а иногда и их совокупности. Эти юридические факты называются
основаниями возникновения права собственности.

В цивилистической науке основания возникновения права
собственности издавна принято подразделять на первоначальные
и производные. Что же касается критерия разграничения первона-
чальных и производных способов возникновения права собствен-
ности, то в одних случаях предпочтение отдают критерию воли,
в других — критерию правопреемства1. Соответственно этому сто-

В учебнике гражданского права МГУ в основу выделения первоначальных
способов приобретения права собственности положен критерий правопреемст-
ва, производных — критерий воли. Тем самым единство классификационного
основания нарушено (см.: Гражданское право: Учебник. 2-е изд. / Отв. ред.
Е. А. Суханов. Т. 1. С. 493 (автор главы — Е. А. Суханов). То же допущено и в
другом учебнике (Гражданское право России. Часть первая: Учебник / Под
ред. 3. И. Цыбуленко. М, 1998. С. 268 (автор главы — В. П. Никитина)).
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ронники критерия воли к первоначальным относят такие спосо-
бы, при которых право собственности возникает независимо от
воли, а к производным — такие, при которых оно возникает по
воле предшествующего собственника. Те же, кто в основу разгра-
ничения кладут критерий правопреемства, к первоначальным от-
носят способы, в основе которых правопреемства нет, а к произ-
водным — способы, которые покоятся на правопреемстве. Этот
спор имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Например, сторонники критерия воли безоговорочно относят на-
ционализацию, т.е. обращение имущества, принадлежавшего ра-
нее отдельным физическим и юридическим лицам, в собствен-
ность государства, к первоначальным способам возникновения
права собственности, поскольку государство при национализации
становится собственником вопреки воле предшествующего собст-
венника. Напротив, те, кто предпочитают критерий правопреемст-
ва, рассматривают национализацию как производный способ воз-
никновения права собственности, поскольку при национализации
имеет место правопреемство (по крайней мере, преемство в пра-
вах).

В основу разграничения способов приобретения права собст-
венности должен быть положен критерий правопреемства1, что же
касается критерия воли, то он не во всех случаях выдерживает
практическую проверку. Так, наследник, имеющий право на обя-
зательную долю (так называемый необходимый наследник), полу-
чает эту долю вопреки воле предшествующего собственника, т. е.
наследодателя. Несомненно, однако, что и в указанном случае на-
следование относится к производным способам приобретения
права собственности. Для сторонников же критерия правопреем-
ства отнесение этого случая к производным способам приобрете-
ния права собственности затруднений не вызывает, поскольку на-
следование обязательной доли также покоится на правопреемстве.
Деление способов приобретения права собственности на первона-
чальные и производные в действующем законодательстве прямо
не закреплено. Однако оно может быть выведено путем его докт-
ринального толкования, к чему цивилистическая наука как раз
и призвана. Что же касается практического значения указанного
деления, то оно неоспоримо, поскольку с наличием или отсутст-
вием правопреемства закон связывает вполне определенные по-
следствия.

Сказанное в отношении оснований возникновения права соб-
ственности и критериев их разграничения с известными оговорка-
ми приложимо и к другим вещным правам. Указанные права, будь

Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.,
1962.
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то право хозяйственного ведения, право оперативного управле-
ния, право пожизненного наследуемого владения и т.д., также
возникают лишь при наличии тех или иных юридических фактов.
Основания возникновения этих прав в зависимости от того, поко-
ятся ли они на правопреемстве или нет, подразделяются на перво-
начальные и производные. При этом возможен переход вещных
прав из одной классификационной рубрики в другую, а также
обязательственных прав в разряд вещных и наоборот. Так, в слу-
чае преобразования государственного предприятия в акционерное
общество прекращается право государственной собственности
и право хозяйственного ведения указанного предприятия и возни-
кает право собственности самого акционерного общества.

Член кооператива, полностью внесший паевой взнос за квар-
тиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставлен-
ное ему в пользование, приобретает на это имущество право
собственности. Если же наниматель жилого помещения в доме
государственного или муниципального жилищного фонда при-
ватизирует квартиру, то взамен права пользования по договору
жилищного найма у гражданина возникает право собственности
на квартиру (дом), которое он может осуществлять по своему
усмотрению.

С особенностями возникновения и прекращения иных, поми-
мо права собственности, вещных прав мы будем знакомиться по
мере их изучения.

Нынешний переходный период характеризуется сложным пе-
реплетением самых различных способов приобретения и прекра-
щения права собственности, зачастую противоположных по
своей направленности и социальному назначению. С одной сто-
роны, бурно протекает процесс приватизации, при которой госу-
дарственные и муниципальные предприятия, жилье, объекты со-
циально-культурного назначения из собственности государства,
национально-государственных, административно-территориаль-
ных и муниципальных образований переходят в собственность
юридических и физических лиц. С другой — наблюдается и об-
ратное, когда в государственную или муниципальную собствен-
ность поступает имущество, ранее принадлежавшее гражданам,
кооперативным, общественным и иным организациям. Это про-
исходит, в частности, с собственностью ряда общественных орга-
низаций.

Прежде чем перейти к систематизации способов приобретения
права собственности и их рассмотрению, остановимся на том, как
они соотносятся со способами прекращения права собственности.
К этому обязывает сама структура ГК, в котором способы приоб-
ретения и прекращения права собственности выделены в особые
главы — 14 и 15. В случаях, когда право собственности возникает
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впервые или прекращение права собственности у одного лица не
влечет его приобретения другим лицом, этой проблемы не сущест-
вует. Однако во многих случаях возникновение права собственно-
сти у одного лица сопровождается его прекращением у другого
и наоборот. Указанное обстоятельство учитывает и законодатель
(см., напр., п. 2 ст. 218 и п. 1 ст. 235 ГК). В связи с этим и возни-
кает вопрос, как определить место того или иного способа воз-
никновения и прекращения права собственности в ряду способов
возникновения или прекращения этого права. Как, скажем, опре-
делить место конфискации, при которой имеет место, с одной
стороны, лишение собственника принадлежащего ему имущества,
а с другой — обращение его в собственность государства. То же
можно сказать и о многих других способах.

В целях удобства изложения способы приобретения права соб-
ственности систематизированы независимо от того, сопровожда-
ются ли они прекращением права собственности у другого лица
или нет, равно как и независимо от того, прекращается ли право
собственности по воле собственника или в принудительном по-
рядке.

Под этим углом зрения на первоначальные и производные раз-
делены все способы приобретения права собственности. Исходя
из ранее избранного критерия их разграничения, к первоначаль-
ным способам приобретения права собственности относятся: прио
бретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1
ст. 218 ГК); переработка (ст. 220 ГК); обращение в собственность
общедоступных вещей (ст. 221 ГК); приобретение права собствен-
ности на бесхозяйное имущество (п. 3 ст. 218; ст. 225 и 226; п. 1
ст. 235, ст. 236 ГК), находку (ст. 227—229 ГК); безнадзорных жи-
вотных (ст. 230—232 ГК); клад (ст. 233); приобретательная дав-
ность (ст. 234 ГК); приобретение права собственности на само-
вольную постройку (ст. 222 ГК); от неуправомоченного отчужда-
теля.

К производным способам приобретения права собственности
относятся: национализация (ч. 3 п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК); привати-
зация (ст. 217, ч. 2 п. 2 ст. 235 ГК); приобретение права собствен-
ности на имущество юридического лица при его реорганизации
и ликвидации (п. 7 ст. 63 и абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК); обращение взы-
скания на имущество собственника по его обязательствам (подп. 1
п. 2 ст. 235 и ст. 238 ГК); обращение имущества в собственность
государства в интересах общества (реквизиция) или в виде санк-
ции за правонарушение (конфискация) — ст. 242 и 243 ГК; выкуп
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка,
на котором оно находится (ст. 239 ГК); выкуп бесхозяйственно со-
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держимого имущества (ст. 240, 293 ГК); выкуп домашних живот-
ных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК); приобре-
тение права собственности на имущество лица, которому это иму-
щество не может принадлежать (подп. 2 п. 2 ст. 235, ст. 238 ГК);
приобретение права собственности по договору; приобретение
права собственности в порядке наследования.

Есть и такие способы приобретения права собственности, ко-
торые в одних случаях выступают как первоначальные, а в дру-
гих — как производные. Таково, в частности, приобретение права
собственности на плоды, продукцию и доходы (ст. 136 и абз. 2 п. 1
ст. 218 ГК).

Приступим теперь к изучению отдельных способов приобрете-
ния прав собственности. Вне рассмотрения останутся такие спо-
собы, как приобретение права собственности от неуправомочен-
ного отчуждателя, а также в порядке наследования, которые под-
лежат изучению в других главах учебника. Что же касается
вопросов, связанных с выкупом земельного участка, то они изуча-
ются в курсе земельного права. Их мы будем касаться лишь в той
мере, в какой это затрагивает интересы собственника недвижимо-
го имущества, расположенного на подлежащем выкупу земельном
участке. Начнем с первоначальных способов приобретения права
собственности.

Приобретение права собственности на вновь изготовленную или
созданную вещь относится к первоначальным способам, поскольку
право собственности возникает на вещь, которой раньше не было,
т.е. возникает на эту вещь впервые. Собственником вещи стано-
вится тот, кто изготовил или создал ее для себя с соблюдением за-
кона и иных правовых актов (абз. 1 п. 1 ст. 218 ГК). Вновь изго-
товленная или созданная вещь может быть как движимой, так
и недвижимой. При этом право собственности на вновь создавае-
мое недвижимое имущество, подлежащее государственной регист-
рации, в соответствии с общим правилом ст. 131 ГК возникает
с момента такой регистрации (ст. 219 ГК).

Переработка или спецификация как способ приобретения права
собственности на вновь изготовленную движимую вещь характе-
ризуется тем, что вещь создается в результате приложения труда
одного лица к материалу, принадлежащему другому лицу. Если
иное не предусмотрено договором, право собственности на эту
вещь приобретает собственник материала. Таким образом, в дого-
воре может быть предусмотрено, что собственником станет специ-
фикатор (см. абз. 1 п. 1 ст. 220 ГК).

Правило абз. 2 п. 1 ст. 220 ГК рассчитано на те случаи, когда
спецификатор использует чужой материал при отсутствии догово-
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ра между ним и собственником материала. Спецификатор может
стать собственником новой вещи лишь при одновременном нали-
чии трех условий: стоимость труда существенно превышает сто-
имость материала; спецификатор добросовестен, т.е. до заверше-
ния переработки он не знал и не должен был знать о том, что ис-
пользует чужой материал; спецификатор осуществил переработку
для себя, а не в коммерческих целях. При отсутствии хотя бы од-
ного из этих условий собственником изготовленной вещи стано-
вится собственник материала.

Если иное не предусмотрено договором, собственник материа-
ла, ставший собственником вещи, обязан возместить специфика-
тору стоимость переработки; если же собственником стал специ-
фикатор, то он обязан возместить собственнику материалов их
стоимость. Эти правила подлежат применению и тогда, когда до-
говор между собственником материала и спецификатором вообще
отсутствует.

Более жесткие правила применяются в случаях, когда собст-
венник материалов утратил их в результате недобросовестности
спецификатора: последний обязан не только передать новую вещь
в собственность тому, кто утратил материал, но и возместить ему
причиненные убытки.

К числу первоначальных способов приобретения права собст-
венности относится также обращение в собственность общедоступ-
ных для сбора вещей (сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других
общедоступных вещей и животных). Такой сбор может иметь мес-
то, когда он допускается в соответствии с законом, общим разре-
шением, данным собственником, или местным обычаем. Право
собственности на указанные вещи приобретает лицо, осуществив-
шее их сбор или добычу. В то же время обращение в собствен-
ность общедоступных для сбора вещей не относится к оккупации
в юридико-техническом смысле слова, поскольку лицо, осущест-
вившее сбор или добычу, приобретает право собственности не на
вещи, которые никому не принадлежат, а на вещи, которые к мо-
менту сбора и добычи составляют чью-то собственность (напри-
мер, государства или муниципального образования).

Обратимся теперь к такому первоначальному способу, как при-
обретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку,
безнадзорных животных и клад. Выступая в гражданском обороте
как объект права, имущество вместе с тем имеет субъекта, которо-
му оно принадлежит. Возможны, однако, случаи, когда имущество
в силу тех или иных юридических фактов оказывается бесхозяй-
ным (бессубъектным). Согласно ст. 225 ГК бесхозяйной является
вещь, которая не имеет собственника или собственник которой
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неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собст-
венник отказался. Отметим, что к бесхозяйным в числе других от-
носятся вещи, от которых собственник отказался. В то же время
такой отказ сам по себе не влечет прекращения прав и обязанно-
стей собственника в отношении соответствующего имущества до
тех пор, пока право собственности на него не приобретено другим
лицом (ст. 236 ГК). Собственник не может бросать свое имущест-
во на произвол судьбы. И это понятно, поскольку имущество, ко-
торое находится на положении неприкаянного, может представ-
лять опасность для окружающих, наносить ущерб природной сре-
де и т.д.

В ГК определены основания и порядок приобретения права
собственности на бесхозяйные недвижимые вещи (п. 2 ст. 225 ГК)
и на движимые вещи, от которых собственник отказался
(ст. 226 ГК).

Недвижимые вещи по заявлению органа местного самоуправ-
ления принимаются на учет органом, на который возложена госу-
дарственная регистрация прав на недвижимость. Учет ведется по
месту нахождения недвижимости. Через год после постановки на
учет орган по управлению муниципальным имуществом может об-
ратиться в суд с требованием о признании недвижимости муници-
пальной собственностью. Если суд не признает недвижимость му-
ниципальной собственностью, она может быть вновь принята ос-
тавившим ее собственником либо приобретена в собственность по
давности владения.

Что же касается движимых вещей, брошенных собственником,
то они могут быть обращены другими лицами в собственность
в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 226 ГК. В их числе лицо,
в собственности, владении или пользовании которого земельный
участок, водоем или иной объект, где находится брошенная вещь.
Если стоимость вещи явно ниже установленного законом мини-
мума (ниже пяти минимальных зарплат), то указанное лицо, при-
ступив к использованию вещи либо совершив иные действия по
обращению ее в собственность, может стать собственником вещи.
То же относится к таким вещам, как брошенный лом металлов,
бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, обра-
зуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства
и другие отходы. При отсутствии на указанные вещи других пре-
тендентов обращаться в суд для приобретения на эти вещи права
собственности не требуется. Другие брошенные вещи (например,
вещи, которые хотя и находятся на соответствующем земельном
участке, но стоимость которых явно превышает установленный
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законом минимум) поступают в собственность завладевшего ими
лица, если по его заявлению они признаны судом бесхозяйными1.

Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2002 г. № 260
функциями специализированной организации по реализации иму-
щества, арестованного во исполнение судебных актов или актов
других органов, которым предоставлено право принимать реше-
ния об обращении взыскания на имущество, а также по распоря-
жению и реализации конфискованного, движимого бесхозяйного,
изъятого и иного имущества, обращенного в собственность госу-
дарства по основаниям, предусмотренным законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, наделен исключительно
Российский фонд федерального имущества. Указанному фонду
делегированы полномочия по обращению от имени Правительства
РФ в суды для признания движимого имущества бесхозяйным2.
Суд при отсутствии претендентов на это имущество выносит в по-
рядке особого производства решение о признании его бесхозяй-
ным.

Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность, кото-
рые не имеют собственника или собственник которых неизвестен,
поступают в собственность государства, если законодательством
не предусмотрено иное (ст. 4 Закона РСФСР «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры»).

Правовой режим находки, безнадзорных животных и клада оп-
ределяется ст. 227—233 ГК. Находкой признается вещь, выбывшая
из владения собственника или иного управомоченного на владе-
ние лица помимо его воли вследствие потери и кем-либо обнару-
женная. При находке случайность имеет место на стороне как по-
терявшего вещь, так и нашедшего ее.

Статья 227 ГК очерчивает круг обязанностей лица, нашедшего
потерянную вещь. В их числе обязанность немедленно уведомить
о находке потерявшего вещь или другое лицо, имеющее право

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24
июня 1998 г. (СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009; 2001. № 1. Ст. 21) различает
отходы, которые имеют собственника, и отходы, которые брошены собст-
венником или иным образом оставлены им с целью отказаться от права
собственности на них. В этом случае лицо, в собственности, во владении ли-
бо в пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной
объект, где имеются брошенные отходы, может обратить их в свою собст-
венность, приступив к их использованию или совершив иные действия, сви-
детельствующие об обращении их в собственность в соответствии
с гражданским законодательством.

2 С З РФ. 2002. № 17. Ст. 1677.
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получить ее. Если указанное лицо или место его пребывания не-
известны, нашедший обязан заявить о находке в милицию или
в орган местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хра-
нить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, орган местного
самоуправления или указанному ими лицу. За утрату или повреж-
дение вещи нашедший отвечает лишь в случае умысла или грубой
неосторожности и в пределах стоимости вещи. Если в течение ше-
сти месяцев с момента уведомления милиции (органа местного
самоуправления) о находке лицо, управомоченное получить най-
денную вещь, не будет установлено или не заявит о своем праве
получить вещь, нашедший приобретает на эту вещь право собст-
венности. В случае отказа нашедшего от приобретения вещи
в собственность она поступает в муниципальную собственность.
Помимо возмещения расходов, связанных с находкой, нашедший
имеет право на вознаграждение за находку в размерах до 20%
стоимости вещи. Возмещение расходов и вознаграждение за на-
ходку можно требовать в зависимости от того, к кому вещь по-
ступит, либо от лица, которому вещь будет возвращена, либо от
органа местного самоуправления.

Нашедший не имеет права на вознаграждение, если не заявил
о находке или пытался ее утаить.

К правилам о находке примыкают положения, определяющие
правовой режим безнадзорных животных (ст. 230—232 ГК). Они
распространяются как на безнадзорный или пригульный скот, так
и на других безнадзорных домашних животных. На безнадзорных
диких животных (например, на рысь, вырвавшуюся на волю из
зоосада) эти положения не распространяются. Безнадзорным счи-
тается животное, которое к моменту задержания не находилось
в хозяйстве какого-либо другого лица, пригульным — животное,
которое к моменту задержания оказывается в чьем-либо хозяйстве
(например, пропавшая корова пристала к фермерскому стаду).

Круг обязанностей лица, задержавшего безнадзорное (при-
гульное) животное, во многом совпадает с теми, которые возлага-
ются на лицо, нашедшее утерянную вещь (ср. ст. 227 и 230 ГК).

Предусмотрено, что если в течение шести месяцев собствен-
ник безнадзорных животных не будет обнаружен или сам о себе не
заявит, лицо, у которого животные находились на содержании и в
пользовании, приобретает право собственности на них. При отка-
зе этого лица от приобретения животных в собственность они по-
ступают в муниципальную собственность. В то же время с учетом
особенностей животных как объекта прав и необходимости обес-
печить гуманное к ним отношение (ст. 137 и 241 ГК) предусмотре-
но, что в случае явки прежнего собственника животных после их
перехода к новому прежний собственник вправе требовать возвра-
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та животных, если животные сохранили к нему привязанность или
новый собственник обращается с ними ненадлежащим образом
(например, жестоко или не кормит). Животных можно требовать
по договоренности с новым собственником, а если она не достиг-
нута — через суд на условиях, определяемых судом.

В случае возврата животных лицо, задержавшее животных,
а также лицо, у которого они находились на содержании и в поль-
зовании, имеет право требовать от их собственника возмещения
необходимых расходов на содержание животных, но с зачетом вы-
год, извлеченных от пользования ими (например, можно требо-
вать расходов на прокорм коровы, но с зачетом стоимости полу-
ченного от коровы молока). Если выгоды равны расходам или
превышают их, то возмещения расходов требовать нельзя; возме-
щать, собственно говоря, нечего. Лицо, задержавшее безнадзор-
ных животных, имеет право на вознаграждение по тем же прави-
лам, которые применяются при выплате вознаграждения нашед-
шему утерянную вещь (ч. 2 ст. 232, п. 2 ст. 229 ГК).

Клад — это намеренно скрытые ценности, собственник кото-
рых не может быть установлен или в силу закона утратил на них
право. В отличие от находки, при которой вещь из владения соб-
ственника или иного управомоченного лица всегда выбывает по-
мимо его воли, кладом можно считать лишь намеренно скрытые
ценности. Способы сокрытия ценностей различны. Клад может
быть зарыт в земле, замурован в стене, спрятан в дупле дерева
и т.д. Кладом можно считать не всякое намеренно скрытое иму-
щество, а лишь деньги (золотые и серебряные монеты, отечест-
венная и иностранная валюта) или иные ценные предметы (драго-
ценные камни, жемчуг, драгоценные металлы в слитках, изделиях
и ломе, антиквариат и т.д.). Наконец, клад — это не всякое наме-
ренно скрытое имущество, а лишь такое, собственник которого не
может быть установлен или утратил на него право. При отсутствии
хотя бы одного из указанных признаков имущество нельзя считать
кладом. Клад поступает в собственность лица, которому принад-
лежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад
был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если
соглашением между ними не установлено иное. При этом раскоп-
ки и поиск клада, с одной стороны, не должны входить в круг тру-
довых или служебных обязанностей обнаружившего клад лица,
но, с другой, обнаружившее клад лицо должно быть допущено
собственником соответствующего имущества к совершению таких
действий, при которых клад и был обнаружен. В первом случае на
лицо, обнаружившее клад, не распространяются правила ст. 233
ГК (см. п. 3 той же статьи), во втором судьба клада определяется
в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 233 ГК.
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Так, участнику археологической экспедиции, обнаружившему
ценности при раскопках древнего кургана, вознаграждение по
правилам ст. 233 ГК не выплачивается. Но если клад был обнару-
жен при бурении на земельном участке скважины для сооружения
колодца или при сломе дома для возведения на его месте нового
строения, вознаграждение должно быть выплачено на общих ос-
нованиях.

Не исключено также заключение между собственником иму-
щества и кладоискателем гражданско-правового договора, в кото-
ром на одну из сторон возложен поиск клада, а на другую — вы-
плата обусловленного вознаграждения, если клад будет обнару-
жен. Размер вознаграждения может быть определен по правилам
абз. 1 п. 1 ст. 232 ГК.

Особые правила установлены на случай обнаружения клада,
относящегося к памятникам истории или культуры. Такой клад
поступает в государственную собственность (Российской Федера-
ции или субъекта Федерации в зависимости от того, относится ли
он к памятникам федерального значения или нет). При этом соб-
ственник имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее
клад, имеют право на вознаграждение в размере 50% стоимости
клада, которое распределяется в равных долях, т. е. по 25% каждо-
му, если соглашением между ними не установлено иное. Но если
раскопки и поиск ценностей производились без согласия собст-
венника, то вознаграждение в размере 50% стоимости клада, отно-
сящегося к памятникам истории или культуры, поступает только
ему.

Все споры, связанные с оценкой клада, отнесением его к па-
мятникам истории или культуры, распределением стоимости кла-
да и т.д., как споры о праве гражданском, могут рассматриваться
на общих основаниях судом.

Первоначальным способом приобретения права собственности
является и приобретательная давность, т.е. приобретение права
собственности по давности владения (ст. 234 ГК). Но прежде чем
приступить к ее изучению, отметим, что нормы ГК о приобрете-
нии права собственности на бесхозяйное имущество, находку, без-
надзорных животных и клад подлежат приоритетному примене-
нию по сравнению с нормами о приобретательной давности. Это
значит, что если, например, имущество может быть приобретено
в собственность как бесхозяйное, и в то же время открывается
возможность стать его собственником по давности владения, то
предпочтение следует отдавать нормам, определяющим основания
и порядок перехода имущества в собственность того или иного ли-
ца как бесхозяйного. Указанное обстоятельство прямо отражено
в ст. 225 ГК.
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Приобретательная давность относится к первоначальным спо-
собам приобретения права собственности, какой бы критерий ни
был положен в основу разграничения первоначальных и произ-
водных способов: воли или правопреемства. Право собственности
на стороне давностного владельца возникает помимо воли и неза-
висимо от прав предшествующего собственника.

По давности владения может быть приобретено в собствен-
ность имущество, относящееся к любой форме собственности,
кроме того, которое вообще изъято из гражданского оборота либо
не может находиться в собственности владеющего им лица.

Приобрести право собственности по давности владения может
как физическое, так и юридическое лицо, а также Российская Фе-
дерация, субъект Федерации или муниципальное образование,
иными словами, любое лицо, которое признается субъектом граж-
данского права, если приобретение данного имущества в собст-
венность не выходит за пределы его правоспособности. Для прио-
бретения права собственности по давности владения необходимы
следующие предусмотренные в законе обязательные условия (ре-
квизиты).

Во-первых, должен истечь установленный в законе срок дав-
ности владения, который различается в зависимости от того, идет
ли речь о приобретении права собственности на недвижимость
(например, жилой дом) или на движимость (например, автомо-
биль). Срок этот для недвижимости составляет 15 лет, а для дви-
жимости — 5 лет. При этом давностный владелец может присое-
динить ко времени своего владения время, в течение которого
имуществом владел его предшественник, если его владение также
удовлетворяло всем указанным в законе реквизитам и если к ны-
нешнему владельцу имущество перешло в порядке общего или
специального правопреемства (например, по наследству или по
договору). В то же время течение срока приобретательной давно-
сти не может начаться до тех пор, пока не истек срок исковой дав-
ности по иску об истребовании имущества из незаконного владе-
ния лица, у которого оно находится (п. 4 ст. 234 ГК).

В силу прямого указания закона право собственности на не-
движимое и иное имущество, подлежащее государственной реги-
страции, возникает у лица, которое приобрело имущество по дав-
ности владения, с момента такой регистрации (абз. 2 п. 1 ст. 234
ГК). В развитие этого правила Закон РФ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» допу-
скает государственную регистрацию права собственности на не-
движимое имущество, приобретаемое в силу приобретательной
давности, после установления факта приобретательиой давности
в предусмотренном законом порядке (см. п. 3 ст. 6 Закона).

Согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 31 октября 1996 г. № 13 арбитражному суду в числе
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других дел об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние, подведомственны дела об установлении факта добросовест-
ного, открытого и непрерывного владения как своим собственным
недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имущест-
вом в течение 5 лет. При этом от указанной категории дел отлича-
ются дела об установлении факта принадлежности строения или
земельного участка на праве собственности, которые также подве-
домственны суду (см. п. 2 указанного постановления).

Во-вторых, давностный владелец должен владеть имуществом
как своим собственным или, что то же самое, в виде собственно-
сти, без оглядки на то, что у него есть собственник. В противном
случае отсутствует не только указанный реквизит приобретатель-
ной давности, но и ставятся под сомнение два других — добросо-
вестность и открытость владения.

В-третьих, он должен владеть имуществом добросовестно. Од-
нако отсутствие правоустанавливающего документа (например, на
жилой дом) само по себе еще не означает недобросовестности вла-
дельца. В законе оставлен открытым вопрос, какое содержание
следует вкладывыать в понятие добросовестности владельца в слу-
чаях, когда речь идет о возможности приобретения им права соб-
ственности по давности владения. Требуется ли для признания
владельца добросовестным, чтобы он на протяжении всего срока
давности владения не знал и не должен был знать об отсутствии
у него права собственности? Такое требование было бы чрезмер-
ным и, по существу, свело бы на нет действие института приобре-
тательной давности. Для признания владельца добросовестным
достаточно, чтобы он не приобрел имущество преступным путем
или способом, заведомо противным основам правопорядка
и нравственности.

В-четвертых, владелец должен владеть имуществом открыто,
т.е. без утайки. В противном случае возникают сомнения как
в добросовестности владельца, так и в наличии других требуемых
законом реквизитов.

В-пятых, давностное владение, отвечающее всем перечислен-
ным выше условиям, должно быть непрерывным. Течение срока,
необходимого для приобретения права собственности по давности
владения, прерывается совершением со стороны владельца дейст-
вий, свидетельствующих о признании им обязанности вернуть
вещь собственнику, а также предъявлением к нему управомочен-
ным лицом иска о возврате имущества. После перерыва давность
владения, если реквизиты, необходимые для приобретения права
собственности, налицо, начинает течь заново, причем время, ис-
текшее до перерыва, в давностный срок не засчитывается.

Закон предусматривает защиту давностного владельца до того,
как он стал собственником (п. 2 ст. 234 ГК). Разумеется, он не мо-
жет получить эту защиту против собственника, а также против
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других лиц, имеющих право на владение имуществом в силу пре-
дусмотренного законом или договором основания, поскольку до
истечения давностного срока (соответственно 15 или 5 лет) сам он
является беститульным владельцем. Однако он может получить за-
щиту против тех лиц, которые, как и он, права на владение иму-
ществом не имеют. По сравнению с ними он обладает тем пре-
имуществом, что является давностным владельцем и владение его
при наличии всех требуемых законом реквизитов с истечением ус-
тановленного срока может перерасти в право собственности.
Поэтому, если третье лицо (гражданин или организация) неправо-
мерно лишает давностного владельца владения имуществом или
чинит ему препятствия во владении имуществом как своим собст-
венным, он вправе требовать восстановления нарушенного владе-
ния и устранения чинимых помех, т.е. воспользоваться теми же
средствами защиты, какими согласно ст. 301 и 305 ГК располагает
собственник и иной титульный владелец.

Если давностный владелец в установленном законом порядке
восстановит нарушенное владение, течение срока, необходимого
для приобретения права собственности по давности, продолжается
так, как если бы нарушения владения вообще не было, т.е. непре-
рывно.

Наконец, следует обратить внимание на то, что, согласно зако-
ну о введении первой части ГК в действие, правилам закона
о приобретательной давности придана обратная сила. Напомним,
что приобретательная давность впервые была признана на терри-
тории РФ Законом РФ о собственности, введенным в действие
с 1 января 1991 г., причем нормам о приобретательной давности
обратная сила по этому закону придана не была. В связи с этим
возникает вопрос, следует ли включать в срок давностного владе-
ния лишь то время, течение которого началось с 1 января 1991 г.,
или также и тот срок, течение которого началось ранее. В срок
давностного владения следует включать и тот срок, течение кото-
рого началось до 1 января 1991 г. При ином ходе рассуждений
нормам ГК о приобретательной давности незачем было бы прида-
вать обратную силу, поскольку с 1 января 1991 г. в соответствии
с Законом о собственности и без того началось течение сроков
приобретательной давности, которое продолжалось (и продолжа-
ется) и после введения ГК в действие, если к этому моменту они
не истекли1.

О практике разрешения арбитражными судами споров, связанных
с применением норм закона о приобретательной давности, см. Письмо Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» // Вестник ВАС. 1997. № 7. С. 91 — 103.
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Может показаться странным, почему вопросы, связанные с со-
оружением самовольных построек, рассматриваются там, где речь
идет о способах приобретения права собственности. Действитель-
но, в ряде случаев они не укладываются в рамки соответствующей
проблематики. Более того, может случиться так, что в результате
самовольного строительства право собственности вообще ни на
чьей стороне не возникнет. Поскольку, однако, самовольное строи-
тельство при наличии предусмотренных в законе условий может
повлечь возникновение права собственности либо у застройщика,
либо у другого лица, открывается путь к освещению указанных
вопросов в том месте, которое для них избрано. По тому же пути
идет и ГК, в котором ст. 222 «Самовольная постройка» помещена
в главе 14 «Приобретение права собственности».

Согласно п. 1 ст. 222 ГК самовольной постройкой является
жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое
имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для
этих целей в установленном порядке, либо созданное без получе-
ния необходимых разрешений или с существенным нарушением
градостроительных норм и правил. Лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не приобретает на нее право собственности.
Соответственно этому оно не вправе распоряжаться такой по-
стройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать с ней
другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осущест-
вившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотрен-
ных п. 3 ст. 222 ГК.

Самовольному застройщику вручается предписание о сносе
постройки и приведении в порядок земельного участка, на кото-
ром она возведена. В предписании указывается срок, в течение
которого застройщик обязан совершить указанные действия. В то
же время предписание о сносе не лишает самовольного застрой-
щика, осуществившего постройку на не принадлежащем ему зе-
мельном участке, права требовать признания за ним права собст-
венности на эту постройку в судебном порядке. Однако это требо-
вание суд может удовлетворить лишь при условии, что данный
участок будет предоставлен указанному лицу в установленном по-
рядке под возведенную постройку (см. п. 34 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой ГК РФ»). Но суд может признать
право собственности и за лицом, в собственности, пожизненном
наследуемом владении или постоянном пользовании которого на-
ходится земельный участок, на котором осуществлена постройка.
В этом случае указанное лицо возмещает самовольному застрой-
щику расходы на постройку.
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Приобретение права собственности на самовольную постройку
относится к первоначальным способам независимо от того, за кем
признано это право — за самовольным застройщиком или лицом,
которому принадлежит земельный участок. В то же время право
собственности на самовольную постройку не может быть призна-
но ни за одним из указанных лиц, если сохранение постройки на-
рушает права и законные интересы других лиц либо создает угрозу
жизни и здоровью граждан.

Перейдем теперь к рассмотрению производных способов при-
обретения права собственности. Как уже отмечалось, все они ха-
рактеризуются тем, что приобретение права собственности, про-
исходит ли оно по воле или независимо от воли предшествующего
собственника, покоится на правопреемстве, т.е. на юридической
зависимости прав приобретателя от прав его предшественника.

Исторически основным способом установления господствую-
щего типа собственности, который в свое время утвердился в на-
шей стране в результате Октябрьской революции, принято считать
национализацию, т.е. обращение в собственность Советского госу-
дарства имущества, принадлежавшего юридическим и физическим
лицам. В собственность государства в первую очередь были обра-
щены средства производства или, как принято было говорить, ос-
новные командные высоты в экономике. Сама национализация
проводилась под различными наименованиями (национализация,
конфискация, объявление собственностью республики, секвестр
или реквизиция) и по самым различным поводам, но сущность ее
оставалась при этом неизменной1. За редчайшими исключениями
национализация носила безвозмездный характер, т.е. прежним
собственникам не выплачивалось никакой компенсации за изы-
маемое у них имущество. В то же время новый собственник — го-
сударство не без успеха доказывало, что национализированное
имущество перешло к нему, государству, со всеми активами. Ука-
занное обстоятельство как раз и позволяет относить национализа-
цию к производным способам приобретения права собственности.
Уже в разгар проведения национализации самые ревностные ее
сторонники вынуждены были признавать: «Сегодня только слепые
не видят, что мы больше нанационализировали, наконфисковали,
набили и наломали, чем успели подсчитать. А обобществление тем
как раз и отличается от простой конфискации, что конфисковать
можно с одной «решительностью», без умения правильно учесть

Венедиктов А. В. Организация государственной промышленности
в СССР. Л., 1957. Т. 1. С. 27-28. 175-176, 201-202, 204, 207-210, 213, 216
(ел. 152); 222.
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и правильно распределить, обобществить же без такого умения
нельзя»1.

Истекшие десятилетия воочию показали, что государство, об-
ратив в свою собственность львиную долю производственного по-
тенциала страны, взвалило на себя такое экономическое бремя,
с которым само не в состоянии справиться. На деле обобществить
производство так и не удалось, как и не удалось создать такой ор-
ганизации труда, которая строилась бы на сознательной дисцип-
лине всех трудящихся.

В настоящее время подход к возможным случаям принуди-
тельного изъятия имущества физических и юридических лиц
в собственность государства претерпел в нашей стране коренные
изменения. Опираясь на ст. 35 Конституции РФ, гражданское за-
конодательство устанавливает, что обращение в государственную
собственность имущества, находящегося в частной собственности
граждан и юридических лиц (национализация), производится на
основании закона с возмещением государством собственнику сто-
имости этого имущества и других убытков. Споры о возмещении
убытков разрешаются судом (см. ч. 3 п. 2 ст. 235 и ст. 306 ГК). Та-
ким образом, закон о национализации оспариванию в суде в по-
рядке гражданского судопроизводства не подлежит, но суд может
разрешать споры о возмещении причиненных собственнику убыт-
ков, в том числе о размере убытков, которые должны быть ему
возмещены2.

Ныне полным ходом идет процесс приватизации, в результате
которого имущество, входившее в состав государственной и муни-

1 Ленин В. И. ПСС.Т. 27. С. 301.

Нельзя согласиться с Г. А. Гаджиевым в том, будто п. 3 ст. 35 Конститу-
ции РФ никакого отношения к национализации не имеет, а принимая акты
о национализации, надлежит руководствоваться, помимо соответствующих
норм гражданского законодательства, лишь п. 3 ст. 55 Конституции РФ.
В подтверждение этого вывода автор ссылается на то, что национализация мо-
жет производиться только на основе федерального закона, о котором речь идет
в п. 3 ст. 55 и не говорится в п. 3 ст. 35 Конституции РФ (см.: Гаджиев Г. А.
Основные экономические права. Автореф. докт. дисс. М., 1996. С. 35).
Пункт 3 ст. 55 не может применяться в отрыве от п. 3 ст. 35 Конституции
РФ, который устанавливает для собственника изымаемого имущества гаран-
тии в виде предварительного и равноценного возмещения, а также изъятия
имущества, при несогласии собственника, только по решению суда. По той
же модели строятся нормы о национализации в гражданском законодатель-
стве. Помимо общей нормы, допускающей ограничение гражданских прав,
причем не только граждан, но и юридических лиц, на основании федераль-
ного закона, в ГК есть нормы, прямо относящиеся к национализации (ч. 3
п. 2 ст. 235, ст. 306 и п. 1 ст. 354 ГК). При этом в ч. 3 п. 2 ст. 235 сделана пря-
мая отсылка к ст. 306 ГК.
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ципальной собственности, переходит в собственность хозяйствен-
ных обществ и товариществ, отдельных граждан, других физиче-
ских и юридических лиц. Из государственной (муниципальной)
собственности выбывают предприятия, жилищный фонд, земель-
ные участки, предметы религиозного культа и многое другое1.
В указанных случаях прекращение права государственной (муни-
ципальной) собственности и приобретение права собственности
другим лицом — физическим или юридическим — происходят
в порядке правопреемства. Так, при преобразовании государст-
венного предприятия в открытое акционерное общество это обще-
ство становится правопреемником предприятия (см. п. 5 ст. 58
ГК). Приватизация имеет место и тогда, когда государство в лице
соответствующих органов возвращает храмы, монастыри, другое
имущество, принадлежавшее до революции религиозным органи-
зациям, их прежним владельцам — православной церкви и другим
конфессиям.

Под приватизацией в широком смысле слова следует понимать
как возмездное, так и безвозмездное отчуждение государственного
и муниципального имущества в собственность физических и (или)
юридических лиц. Однако действие Закона о приватизации от
21 декабря 2001 г. распространяется лишь на случаи возмездного
отчуждения соответствующего имущества в собственность физи-
ческих и (или) юридических лиц. При этом в самом Законе пре-
дусмотрен широкий круг случаев, на которые его действие не рас-
пространяется, хотя бы отчуждение имущества и было возмезд-
ным (см. ст. 3 Закона). Закон о приватизации жилищного фонда,
который вначале допускал при определенных условиях сочетание
как бесплатной, так и платной передачи государственного и муни-
ципального жилищного фонда гражданам, ныне предусматривает
лишь бесплатную передачу жилья в собственность граждан. Суще-
ственно различается не только круг подлежащих приватизации
объектов, но и круг ее участников. Так, если по Закону о привати-
зации от 21 декабря 2001 г. государственное и муниципальное

См., напр., Федеральный закон «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001г. (СЗ РФ. 2002. №4.
Ст. 251). (В дальнейшем — Закон о приватизации от 21 декабря 2001 г. или
Закон о приватизации); постановление Правительства РФ от 31 мая 2002 г.
№ 369 «Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежа-
щего приватизации государственного или муниципального имущества» //
СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2172; Закон РФ «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» от 4 июля 1991 г. (Ведомости РФ 1991. № 28.
Ст. 959; 1993. № 2. Ст. 67; СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1864; 1998. № 13. Ст. 1472;
1999. № 18. Ст. 2214; 2001. № 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918) (в дальней-
шем — Закон о приватизации жилищного фонда).
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имущество может быть приобретено в собственность как физиче-
скими, так и юридическими лицами, то по Закону о приватиза-
ции жилищного фонда жилье передается только в собственность
граждан.

ЗК 2001 г. предоставляет гражданам, за которыми в установ-
ленном законом порядке земельные участки были закреплены
в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное насле-
дуемое владение, право однократно приобрести их в собствен-
ность (бесплатно) (см. п. 5 ст. 20 и п. 3 ст. 21 ЗК).

Дадим теперь краткую характеристику ряда положений Закона
о приватизации от 21 декабря 2001 г.

В Законе закреплены основные принципы приватизации, кото-
рая проводится на ее основе. К ним отнесены, во-первых, призна-
ние равенства покупателей приватизируемого имущества; во-вторых,
открытость деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, на которые возложено проведение прива-
тизации; в-третьих, отчуждение имущества при приватизации ис-
ключительно на возмездной основе; в-четвертых, осуществление при-
ватизации муниципального имущества органами местного самоуправ-
ления самостоятельно, но в порядке, предусмотренном Федеральным
законом о приватизации.

В Законе определена сфера его действия. Он регулирует отно-
шения, возникающие при приватизации государственного и му-
ниципального имущества и связанные с ними отношения по уп-
равлению указанным имуществом. В то же время очерчен круг
случаев, когда отчуждение государственного и муниципального
имущества имеет место, однако действие Закона о приватизации
на эти случаи не распространяется. В их числе отношения, возни-
кающие при отчуждении земли, кроме отчуждения земельных
участков, на которых расположены объекты недр.ижимости, в том
числе имущественные комплексы1; природных ресурсов; государ-
ственного и муниципального жилищного фонда; государственного
резерва; государственного и муниципального имущества, находя-
щегося за пределами Российской Федерации; государственного
и муниципального имущества в случаях, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации; при безвозмезд-
ном отчуждении в собственность религиозных организаций имуще-
ства религиозного назначения; при отчуждении государственного
и муниципального имущества в собственность некоммерческих ор-
ганизаций, созданных при преобразовании государственных и му-
ниципальных учреждений; при отчуждении государственными

По Закону о приватизации 1997 г. его действие вообще не распространя-
лось на приватизацию земли, что создавало трудности при определении пра-
вового режима земельных участков, на которых расположены подлежащие
приватизации объекты недвижимости, в том числе и предприятия.
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и муниципальными предприятиями и учреждениями имущества,
закрепленного за ними в хозяйственое ведение или оперативное
управление; при отчуждении государственного и муниципального
имущества на основании судебного решения; при отчуждении ак-
ций, когда в предусмотренных федеральными законами случаях
у Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний возникает право требовать выкупа их акционерным обще-
ством.

В указанных случаях отчуждение государственного и муници-
пального имущества регулируется иными федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами.

Кроме того, приватизации не подлежит имущество, отнесен-
ное федеральными законами к объектами, изъятым из оборота,
а также имущество, которое может находиться только в государст-
веной или муниципальной собственности.

В Законе о приватизации закреплены способы приватизации
государственного и муниципального имущества, причем перечень
их носит исчерпывающий характер (ст. 13 Закона), подробно рас-
крыты как содержание каждого из этих способов, так и особенно-
сти приватизации отдельных видов имущества. Допускается ис-
пользование следующих способов приватизации: преобразование
унитарного предприятия в открытое акционерное общество; про-
дажа государственного или муниципального имущества на аукци-
оне; продажа акций открытых акционерных обществ на специали-
зированном аукционе; продажа за пределами территории РФ на-
ходящихся в государственной собственности акций открытых
акционерных обществ; продажа акций открытых акционерных об-
ществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг; прода-
жа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения; продажа государственного или муници-
пального имущества без объявления цены; внесения государствен-
ного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ; продажа акций откры-
тых акционерных обществ по результатам доверительного управле-
ния.

Государственное или муниципальное имущество продается на
аукционе, если его покупатели не должны выполнить в отноше-
нии такого имущества какие-либо условия. Право приобретения
имущества принадлежит покупателю, который в ходе торгов пред-
ложит за него наиболее высокую цену. На конкурсе могут прода-
ваться предприятие как имущественный комплекс или акции со-
зданного при приватизации открытого акционерного общества, ко-
торые составляют более чем 50 процентов уставного капитала этого
общества, если в отношении указанного имущества его покупателю
необходимо выполнить определенные условия — инвестиционные
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и (или) социальные. Право приобретения государственного или му-
ниципального имущества принадлежит покупателю, который в хо-
де конкурса предложил за указанное имущество наиболее высокую
цену и при этом выполнил или принял на себя обязательство вы-
полнить условия конкурса.

Некоторые из перечисленных способов в прежнем Законе
о приватизации 1997 г. закреплены не были. В то же время не вос-
произведено положение, согласно которому право собственности
на государственное или муниципальное имущество, приватизи-
руемое на коммерческом конкурсе, переходит к победителю кон-
курса после выполнения им инвестиционных и (или) социальных
условий в отношении объекта приватизации (ср. п. 2 ст. 21 Закона
о приватизации 1997 г.). Из этого может быть сделан вывод о том,
что право собственности на приватизированное предприятие пе-
реходит к победителю конкурса в соответствии с правилами
ст. 564 ГК. Риск же случайной гибели или случайного повреждения
имущества, переданного в составе предприятия, победитель кон-
курса несет с момента подписания обеими сторонами акта о пере-
даче предприятия, т. е. еще до того, как он стал собственником
предприятия (ст. 563 ГК)1.

В сущности, национализация и приватизация по тем методам, какими
они проводились у нас, и по тем результатам, к которым они привели, прин-
ципиально не отличаются друг от друга. Как в том, так и в другом случае
собственность в конечном счете оказалась в руках правящей бюрократии,
которая вкупе с преступными и мафиозными кланами бесконтрольно и бес-
пардонно этой собственностью распоряжается, используя ее главным обра-
зом для обогащения и наживы. Что же касается подавляющей части
граждан, то они в результате проведения этих псевдодемократических ме-
роприятий оказались (в который раз!) ограбленными и отброшенными за
черту бедности. Создать же так называемый средний класс, который в циви-
лизованном обществе обеспечивает относительно устойчивое равновесие
и гарантирует его от потрясений, до сих пор не удалось. А это крайне опас-
но, ибо пропасть между бедностью и богатством служит питательной средой
для непредсказуемых по своим последствиям социальных конфликтов,
вплоть до революций, в результате которых к власти приходят еще более
оголтелые и ненасытные экстремисты. В то же время не лишен известных
оснований оптимистический прогноз академика РАН Д. С. Львова: «Наша
великая Родина, разоренная недальновидными политиками и толпой маро-
деров, не утеряла свой притягательный образ страны, способной в период
тяжелейших испытаний судьбы в очередной раз преподнести миру новую
картину исторических событий, новое видение перспективы» (Львов Д. Кон-
цепция управления национальным имуществом. М., 2002. С. 33). С прихо-
дом к власти новой кремлевской администрации предпринимаются меры
к оздоровлению экономики, которая так и не оправилась от последствий
гайдаровских реформ. Пока, однако, эти меры носят половинчатый харак-
тер. Не достигнуто главного — существенного оздоровления отношений
в сфере собственно производства.
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Преобразование отношений государственной собственности
происходит и в тех случаях, когда имущество, принадлежавшее од-
ному государству, переходит в собственность другого. Например,
имущество Российской Федерации переходит в собственность
входящей в ее состав республики. Ни разгосударствления, ни при-
ватизации в строгом юридическом смысле слова здесь нет, имуще-
ство как было, так и осталось государственной собственностью.
Поскольку, однако, сама эта собственность носит многоуровне-
вый характер, субъект права собственности все же меняется. Этот
способ приобретения права собственности также надлежит отне-
сти к производному, поскольку новый собственник при отсутст-
вии иного указания в законе или межгосударственном договоре не
освобождается от обязательств прежнего.

Следующий способ приобретения права собственности — это
приобретение права собственности на имущество юридического лица
при его реорганизации и ликвидации. В случае реорганизации юри-
дического лица право собственности на принадлежавшее ему иму-
щество переходит к юридическим лицам—правопреемникам реор-
ганизованного юридического лица согласно передаточному акту
или разделительному балансу (см. абз. 3 п. 2 ст. 218, ст. 58 и 59
ГК). Сложнее обстоит дело при ликвидации юридического лица,
т.е. его прекращении без перехода прав и обязанностей к право-
преемникам. Судьба имущества зависит от того, как она определе-
на в законодательстве и учредительных документах данного юри-
дического лица, а также от оснований его ликвидации. Имеет так-
же значение, сохраняют ли учредители (участники) юридического
лица какие-либо права на его имущество или не сохраняют, и ес-
ли сохраняют-, то какие. Согласно п. 7 ст. 63 ГК имущество, остав-
шееся после удовлетворения требований кредиторов юридическо-
го лица, передается его учредителям (участникам), имеющим на
это имущество вещные или обязательственные права, если иное
не предусмотрено в законодательстве или учредительных докумен-
тах данного юридического лица. Если учредители имеют на иму-
щество ликвидированного юридического лица вещные права, то
нет оснований говорить о том, что они приобретают на это иму-
щество право собственности, оно и без того им принадлежит. На-
пример, при ликвидации государственного или муниципального
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения или
на праве оперативного управления, имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, продолжает быть государ-
ственной или муниципальной собственностью, а не становится
таковой в результате ликвидации. О приобретении учредителями
права собственности может идти речь, когда они имели в отноше-
нии ликвидированного юридического лица как ее учредители обя-
зательственные права. В указанных случаях трансформация при-
надлежавших учредителям обязательственных прав в вещные,
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в том числе и в право собственности, действительно возможна.
Если же ликвидировано юридическое лицо, участники которого
никаких прав на его имущество не сохраняют (например, обще-
ственная организация), то судьба имущества зависит от того, как
она определена в законодательстве и учредительных документах
(см. п. 4 ст. 213 ГК), а также от оснований ликвидации юридиче-
ского лица. Так, согласно Федеральному закону «Об общественных
объединениях» от 19 мая 1995 г. имущество, оставшееся в результа-
те ликвидиции общественного объединения, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
уставом объединения. При отсутствии указания на эти цели в уста-
ве они определяются органом общественного объединения, при-
нявшим решение о его ликвидации, а в спорных случаях — судом
(см. ст. 26 и 44 Закона)1.

К числу производных способов приобретения права собствен-
ности относится и такой, который связан с принудительным обра-
щением взыскания на имущество собственника по его обязательст-
вам. На первый взгляд, здесь прекращение права собственности
у одного лица напрямую не связано с возникновением его у друго-
го. Однако в п. 2 ст. 237 ГК предусмотрено, что право собственно-
сти на имущество, на которое обращается взыскание, прекращает-
ся у собственника лишь с момента возникновения права на это
имущество у другого лица. Важной гарантией для собственника
является то, что принудительное взыскание на его имущество об-
ращается по решению суда, если иной порядок не предусмотрен
законом или договором. При обращении взыскания следует учи-
тывать перечень имущества граждан и юридических лиц, на кото-
рое взыскание обратить нельзя (см., напр., ч. 2 ст. 24, п. 2 ст. 56;
п. 2 ст. 120 ГК), очередность удовлетворения претензий и другие
правила, установленные как в гражданском, так и в гражданском
процессуальном законодательстве.

К числу производных способов приобретения права государст-
венной собственности относятся реквизиция и конфискация (ст. 242
и 243 ГК).

В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии,
массовых беспорядков, межнациональных конфликтов и при
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущест-
во в интересах общества по решению государственных органов
может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, уста-
новленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. А это
и есть реквизиция. Оценка, по которой собственнику возмещается
стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им

1 СЗ РФ. 1995. № 2 1 . Ст. 1930; 1997. № 20. Ст. 2231; 1998. № 30. Ст. 3608;
2002. № П. Ст. 1018; № 12. Ст. 1093.
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в суде. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при пре-
кращении обстоятельств, в связи с которыми произведена рекви-
зиция, требовать по суду возврата сохранившегося имущества.

В Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном
положении» от 30 мая 2001 г. в числе мер и временных ограниче-
ний, применяемых в условиях чрезвычайного положения, в иск-
лючительных случаях допускается временное изъятие у граждан
оружия, боеприпасов и ядовитых веществ, а у организаций — на-
ряду с этим боевой и учебной военной техники, взрывчатых и ядо-
витых веществ. Кроме того, в исключительных случаях, связанных
с проведением и обеспечением аварийно-спасательных и других
неотложных работ, допускается мобилизация трудоспособного на-
селения и привлечение транспортных средств граждан для прове-
дения указанных работ. При этом Законом предусмотрены гаран-
тии имущественных и социальных прав граждан и организаций
в период действия чрезвычайного положения (см. п. «д» ст. 12,
п. «с» ст. 13 и ст. 29 Закона)1.

В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть
безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде сан-
кции за совершение преступления или иного правонарушения.
Это и есть конфискация. Таким образом, в отличие от реквизиции
конфискация во всех случаях носит безвозмездный характер
и применяется в виде санкции за совершенное правонарушение.
Государство не отвечает по обязательствам бывших собственников
конфискованного имущества, если эти обязательства возникли
после принятия государственными органами мер по охране иму-
щества и без согласия указанных органов. По обязательствам,
подлежащим удовлетворению, государство отвечает лишь в преде-
лах перешедшего к нему актива имущества. УК РФ 1996 г. предус-
матривает конфискацию в виде дополнительной меры уголовного
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные
из корыстных побуждений. Она может быть назначена только су-
дом и лишь в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом.
Имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся
на его иждивении, не подлежит конфискации. Перечень такого
имущества устанавливается уголовно-исполнительным законода-
тельством. УК предусматривает применение конфискации за со-
вершение целого ряда преступлений в сфере экономики, преступ-
лений против общественной безопасности и общественного по-
рядка, преступлений против государственной власти, а также
преступлений против мира и безопасности человечества (см. раз-

' СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2277.
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делы VIII—X, XII УК). При этом в одних случаях конфискация
предусмотрена в виде обязательной дополнительной меры уголов-
ного наказания, в других вопрос решается альтернативно — кон-
фискация может быть, а может и не быть назначена (ср., напри-
мер, пп. 2 и 3 ст. 163 УК).

Конфискация орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения может применяться также как вид основ-
ного или дополнительного административного наказания. Кон-
фискация назначается судьей. Не является конфискацией изъятие
из незаконного владения лица, совершившего административное
правонарушение, орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения, подлежащих возврату их собственнику,
а также изъятых из оборота либо находившихся в противоправном
владении правонарушителя по иным причинам и на этом основа-
нии подлежащих обращению в собственность государства или
уничтожению (ст. 3.2 и пп. 1 и 3, ст. 3.7 КоАП).

От конфискации следует отличать такой вид административ-
ного наказания, как возмездное изъятие орудия совершения или
предмета административного правонарушения. В этом случае при
принудительном изъятии орудия совершения или предмета право-
нарушения происходит их последующая реализация с передачей
бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов
на реализацию. Возмездное изъятие назначается судьей (ст. 3.6
КоАП).

Пункт 2 ст. 243 ГК установил, что в случаях, предусмотренных
законом, конфискация может быть произведена в административ-
ном порядке. Решение о конфискации, принятое в администра-
тивном порядке, может быть обжаловано в суде.

Возникает вопрос, насколько правило п. 2 ст. 243 ГК, допуска-
ющее в принципе конфискацию имущества в административном
порядке, соответствует тому, что в силу ч. 3 ст. 35 Конституции
РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда. Этот вопрос относится не только к п. 2 ст. 243 ГК,
но и к целому ряду других норм, допускающих конфискацию иму-
щества в административном порядке, в том числе норм Таможен-
ного кодекса РФ. С ним столкнулся Конституционный Суд РФ
при проверке конституционности пп. 4 и 6 ст. 242 и ст. 280 Тамо-
женного кодекса РФ. Конституционный Суд признал указанные
нормы в части, касающейся права таможенных органов выносить
постановление о конфискации имущества как санкции за совер-
шенное правонарушение, при наличии гарантии последующего
судебного контроля за законностью и обоснованностью такого ре-
шения, соответствующими Конституции РФ. В обоснование этого



440 Глава 17. Общие положения о праве собственности

вывода Конституционный Суд сослался на то, что, поскольку ре-
шение о конфискации имущества, вынесенное в административ-
ном порядке, может быть обжаловано в суд, лишение лица при-
надлежащего ему имущества происходит в тот момент, когда свое
решение по данному вопросу выносит суд. Аргумент более чем
шаткий, поскольку решение административных органов о конфи-
скации имущества, хотя бы это решение и было незаконным, за-
интересованное лицо может и не обжаловать в суд (например,
вследствие юридической неграмотности, неуверенности в исходе
дела, нежелания терять время). Особое мнение судьи А. Л. Коно-
нова, который не согласился с постановлением Конституционно-
го Суда по данному делу, куда более обоснованно.

С тех пор позиция Конституционного Суда РФ в этом вопросе
претерпела существенные изменения. В ряде своих постановлений
и определений Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что
конфискация как мера административной ответственности может
применяться только в судебном порядке, чем не ограничиваются
полномочия соответствующих органов, в том числе таможенных,
по применению превентивных мер обеспечительного характера.
Пожалуй, с наибольшей четкостью нынешняя позиция Конститу-
ционного Суда РФ по этому вопросу выражена в определениях от
13 января 2000 г. и от 10 января 2002 г.1 Она сводится к тому, что
органы, рассматривающие дела об административных правонару-
шениях, обязаны при наличии оснований для применения конфи-
скации имущества сами обращаться в суд. Конституционно-пра-
вовой смысл нормативных положений, касающихся назначения
санкции за административные правонарушения в виде конфиска-
ции имущества, является общеобязательным и исключает любое
иное их истолкование в правоприменительной практике.

Таким образом, если изменения в позиции Конституционного
Суда РФ в практике рассмотрения указанной категории дел поня-
ты правильно, то они сводятся к следующему. В прежних своих
решениях Конституционный Суд РФ придерживался той точки
зрения, что поскольку' лицо, у которого имущество изъято в адми-
нистративном порядке, может акт изъятия имущества обжаловать
в суд, то такой акт не противоречит конституционным нормам,
допускающим изъятие имущества только в судебном порядке. Ны-
не Конституционный Суд РФ пошел значительно дальше, при-
знав, что конфискация может иметь лишь по суду, а потому адми-
нистративный орган, который изъял имущество, сам должен обра-
щаться в суд с требованием о конфискации имущества, если
считает, что для этого есть законные основания.

1 СЗ РФ. 2000. № 13. Ст. 1427: 2002. № 7. Ст. 744.
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Нынешняя позиция Конституционного Суда РФ по данной
категории дел полностью соответствует ч. 3 ст. 35 и ч. 1 ст. 46
Конституции РФ и заслуживает поддержки. В настоящее время
для этого вывода имеются еще большие основания, поскольку
КоАП предусматривает, что как возмездное изъятие, так и конфи-
скация орудия совершения или предмета административного пра-
вонарушения назначаются судьей.

В связи с этим возникает вопрос о судьбе п. 2 ст. 143 ГК, кото-
рый допускает, пусть и в случаях, прямо предусмотренных зако-
ном, применение конфискации имущества в административном
порядке. Представляется, что с учетом позиции Конституционно-
го Суда РФ о возможности применения конфискации имущества
как меры ответственности только в судебном порядке и с учетом
того, что административное законодательство допускает ныне
изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения лишь по суду, п. 2 ст. 143 ГК следует признать не
соответствующим Конституции РФ, а потому не подлежащим
применению.

В то же время в случаях, предусмотренных законом, конфи-
скация может применяться судом в виде санкции за совершение
гражданского правонарушения, в том числе за совершение недей-
ствительной сделки (см. ст. 169 и 179 ГК)1.

Лицо, потерпевшее от незаконной реквизиции или конфиска-
ции, имеет право в судебном порядке требовать возмещения иму-
щественного ущерба за счет соответственно казны РФ, субъекта
Федерации или муниципального образования. Иск предъявляется
к финансовым органам, если обязанность выступать от имени каз-
ны не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражда-
нина (ст. 16; глава 5 ГК; ст. 1060—1071 ГК). Порядок возврата
конфискованного имущества определяется Положением о поряд-
ке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры и суда2; Положением о порядке возврата гражданам не-
законно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем
из владения в связи с политическими репрессиями имущества,
возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации3;
Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискован-
ного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву

Вопрос, выступает ли в данном случае применение санкции в качестве
меры гражданско-правовой или иной юридической ответственности, спорен
(см. об этом в главе 27 настоящего учебника).

2 Ведомости СССР. 1981. № 21. Ст. 741.
3 С З РФ. 1994. № 18. Ст. 2082.



442 Глава 17. Общие положения о праве собственности

наследования к государству, и кладов1; Инструкцией Министерст-
ва финансов СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 о порядке приме-
нения этого Положения; постановлением Пленума Верховного Су-
да СССР от 29 сентября 1953 г. № 7 «О судебной практике по при-
менению конфискации имущества»2 и другими нормативными ак-
тами. Указанные акты подлежат применению в части, не противо-
речащей приведенным выше нормам ГК, а также иным правовым
актам Российской Федерации, принятым после 12 июня 1990 г.

Рассмотрим теперь такой способ приобретения права собст-
венности, как выкуп (продажа с публичных торгов) недвижимого
имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно
находится (ст. 239 ГК).

Название данного способа приобретения права собственности
избрано не случайно. Оно отличается как от того, которым снаб-
жена ст. 239, так и от названий тех статей, к которым в ст. 239 со-
держится отсылка. Объясняется это тем, чтобы сосредоточиться
на последствиях прекращения права собственности на недвижи-
мое имущество, которое сопровождается возникновением права
на это имущество у другого лица. Последствия же изъятия земель-
ного участка, на котором расположено недвижимое имущество,
в соответствии со структурой настоящего учебника рассматрива-
ются лишь в той части, в какой они связаны с последствиями изъ-
ятия самого имущества.

В тех случаях, когда изъятие земельного участка для государст-
венных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего ис-
пользования земли невозможно без прекращения права собствен-
ности на недвижимое имущество, которое находится на участке,
оно может быть изъято у собственника путем выкупа государством
либо продажи с публичных торгов.

Решение о выкупе может быть принято органом исполнитель-
ной власти РФ либо субъекта Федерации. Решение об изъятии зе-
мельного участка (соответственно о выкупе участка и находящего-
ся на нем недвижимого имущества) подлежит государственной ре-
гистрации. Собственник должен быть извещен о регистрации
с указанием ее даты. О предстоящем выкупе собственник должен
быть уведомлен не позднее чем за год. Выкуп возможен по согла-
шению сторон либо по решению суда. До истечения года выкуп
допускается только с согласия собственника. Если собственник не
согласен с решением о выкупе либо с ним не достигнуто соглаше-
ние об условиях выкупа, государственный орган, принявший та-

1 СП СССР. 1984. № 24. Ст. 127.

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924—1986.
М., 1987. Ст. 479 и след.
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кое решение, может предъявить иск о выкупе в суд. Иск может
быть предъявлен в течение двух лет с момента направления собст-
веннику уведомления о выкупе. Иск об изъятии недвижимого
имущества на началах выкупа не подлежит удовлетворению, если
истец не докажет, что использование земельного участка в целях,
для которых он изымается, невозможно без прекращения права
собственности на указанное имущество.

При определении выкупной цены в нее включаются рыночная
стоимость участка и находящегося на нем недвижимого имущест-
ва, а также все причиняемые собственнику убытки, включая упу-
щенную выгоду.

До достижения соглашения о выкупе либо до вынесения реше-
ния судом собственник может владеть, пользоваться и распоря-
жаться участком и находящимся на нем имуществом по своему ус-
мотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие
использование участка и имущества по назначению. Однако при
определении выкупной цены он несет риск отнесения на него за-
трат и убытков, связанных со строительством, расширением и ре-
конструкцией зданий и сооружений на земельном участке с мо-
мента государственной регистрации решения об изъятии участка
до достижения соглашения о выкупе либо до вынесения решения
судом.

Основания и порядок изъятия земельного участка ввиду его
ненадлежащего использования, а также прекращения права собст-
венности на недвижимое имущество, находящееся на этом участ-
ке, определены в ст. 284—286 ГК.

Выкуп (продажа с публичных торгов) бесхозяйственно содер-
жимого имущества предусмотрен ст. 240 и 293 ГК. Указанное иму-
щество в отличие от бесхозяйного имеет собственника, который
известен, но относится к нему нерадиво, допуская его порчу и раз-
рушение. Если имущество не представляет значительной ценности
и бесхозяйственное обращение с ним не нарушает ничьих интере-
сов, право вовсе не реагирует на поведение нерадивого собствен-
ника. Иначе обстоит дело, если речь идет об имуществе, представ-
ляющем значительную экономическую, историческую (например,
памятнике истории и культуры), научную, художественную или
иную ценность для общества, или об имуществе, бесхозяйствен-
ное содержание которого угрожает общественным или государст-
венным интересам. Общество не может безучастно относиться
к порче и разрушению антикварных ценностей, картины выдаю-
щегося художника, рукописного наследия известного писателя,
композитора, ученого, уникальной библиотеки и т.д.

Последствия бесхозяйственного содержания культурных цен-
ностей определены в ст. 240 ГК. Если собственник культурных
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ценностей, отнесенных в соответ ;твии с законом к особо ценным
и охраняемым государством, бесхозяйственно их содержит, что
грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению
суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государст-
вом или продажи с публичных торгов. Иск об изъятии ценностей
предъявляет государственный орган, к ведению которого относит-
ся обеспечение сохранности соответствующего имущества. Иск об
изъятии ценностей может предъявить прокурор, а также обще-
ственная организация, заинтересованная в их сохранности и рас-
полагающая для этого необходимыми возможностями (например,
фонд культуры или союз писателей). При продаже ценностей
крайне важно, чтобы они попали в надежные руки. Поэтому было
бы правильнее продавать ценности не с публичных торгов, как
предусмотрено ст. 240 ГК, а путем проведения конкурса.

При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается
их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в
случае спора — судом. При продаже с публичных торгов выручен-
ная от продажи сумма передается собственнику, за вычетом расхо-
дов на проведение торгов.

Бесхозяйственно содержимые культурные ценности могут быть
изъяты в порядке, установленном законом, как у граждан, так
и у юридических лиц1.

Последствия бесхозяйственного содержания жилого помеще-
ния определены в ст. 293 ГК. Если собственник жилого помеще-
ния, будь то гражданин или юридическое лицо, использует его не
по назначению, систематически нарушает права и интересы сосе-
дей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его раз-
рушение, орган местного самоуправления может предупредить
собственника о необходимости устранить нарушения (например,
собственник установил в своем доме оборудование, использова-
ние которого нарушает права и интересы соседей, или разместил
производство, отходы и выбросы которого причиняют ущерб при-
родной среде). В случаях, когда допущенные нарушения влекут
разрушение помещения, собственнику назначается соразмерный
срок для ремонта помещения. Если собственник и после предуп-
реждения продолжает нарушать права и интересы соседей или

Более подробно о правовом режиме культурных ценностей см.: Серге-
ев Л. П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей. Л., 1990. О пра-
вовом режиме культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результа-
те Второй мировой войны и находящихся на территории РФ, см.:
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. и постаноапенле Конституционного
Суда РФ по делу о проверке конституционности этого Закона от 20 июля
1999 г. (СЗ РФ. 1998. №16. Ст. 1799; 1999. №30. Ст. 3989; 2000. №22.
Ст. 2259).
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использовать жилое помещение не по назначению либо без уважи-
тельных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску
органа местного самоуправления может вынести решение о прода-
же жилого помещения с публичных торгов с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на
исполнение судебного решения. Поскольку собственнику переда-
ется вырученная от продажи жилого помещения с торгов сумма,
он, если речь идет о гражданине, может быть выселен из этого по-
мещения без предоставления жилой площади, хотя бы и не был
обеспечен другим жильем.

Одним из производных способов приобретения права собст-
венности является выкуп домашних животных при ненадлежащем
обращении с ними (ст. 241 ГК). В случаях, когда собственник до-
машних животных обращается с ними в явном противоречии
с нормами права и принятыми в обществе нормами гуманного от-
ношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собст-
венника путем их выкупа лицом, обратившимся с соответствую-
щим иском в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон,
а в случае спора — судом.

Приобретение права собственности на имущество лица, которому
это имущество не может принадлежать, предусматривает подп. 2
п. 2 ст. 235 и ст. 238 ГК. Приступая к изучению названного способа
прекращения и соответственно приобретения прав собственности,
зададимся вопросом, нет ли противоречия в самом его формули-
ровании. С одной стороны, лицо является собственником имуще-
ства, а с другой, оно не может ему принадлежать. Противоречие
здесь только кажущееся. Вполне возможны ситуации, когда иму-
щество оказалось в собственности лица по основаниям, допускае-
мым законом, но эти основания отпали. Например, изменился
правовой режим вещи. Из вещи, находившейся в свободном обра-
щении, она перешла в разряд ограниченно оборотоспособных или
изъятых из оборота вещей и более не может находиться в собст-
венности данного лица. Или изменился статус юридического ли-
ца, наделенного специальной правоспособностью, в результате че-
го отпали основания, чтобы то или иное имущество было в его
собственности. На эти и аналогичные случаи и рассчитаны прави-
ла пп. 1 и 2 ст. 238 ГК.

В случаях, когда по основаниям, допускаемым законом, в соб-
ственности лица окажется такое имущество, оно должно быть от-
чуждено собственником в течение одного года, если законом не
установлен иной срок. Срок этот исчисляется с того момента, ког-
да отпали основания нахождения имущества в собственности дан-
ного лица, который может и не совпадать с моментом возникно-
вения у него права собственности. Имущество подлежит отчужде-
нию тому лицу, в собственности которого оно может быть. Это
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обстоятельство собственник должен учитывать. Если имущество
не будет отчуждено собственником в установленный срок, соот-
ветствующий государственный орган или орган местного самоуп-
равления обращается в суд с заявлением о принудительном отчуж-
дении имущества. По решению суда имущество, с учетом его ха-
рактера и назначения, подлежит принудительной продаже
с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо пере-
даче в государственную или муниципальную собственность с воз-
мещением ему стоимости имущества, определенной судом, за вы-
четом затрат на отчуждение имущества.

Аналогичный порядок прекращения прав собственности при-
меняется в тех случаях, когда в собственности гражданина или
юридического лица по основаниям, допускаемым законом, ока-
жется вещь, на приобретение которой необходимо особое разре-
шение, а в его выдаче собственнику отказано. Например, к граж-
данину по наследству перешло ружье, которое находилось в собст-
венности наследодателя по особому разрешению. Наследнику
в выдаче разрешения отказали. Право собственности на ружье
подлежит прекращению в порядке, установленном пп. 1 и 2
ст. 238 ГК.

Применяя ст. 238 ГК, надлежит учитывать, что состав, количе-
ство и стоимость имущества, которое может быть в собственности
граждан и юридических лиц, не ограничиваются, кроме случаев,
установленных законом (п. 1 ст. 213 ГК). Если таких ограничений
нет, ст. 238 ГК применению не подлежит.

К числу производных способов относится возникновение права
собственности у приобретателя имущества по договору. Для воз-
никновения права собственности необходимо, чтобы между от-
чуждателем имущества и его приобретателем был заключен дого-
вор, соответствующий требованиям закона. Так, если закон под
страхом недействительности предписывает совершение договора
в определенной форме, то договор лишь тогда служит основанием
для возникновения на стороне приобретателя права собственно-
сти, когда он совершен в требуемой законом форме.

Право собственности всегда является правом на индивидуаль-
но-определенную вещь. Вследствие этого на вещи, определенные
в договоре родовыми признаками, право собственности от отчуж-
дателя к приобретателю не может перейти, во всяком случае до тех
пор, пока не произойдет индивидуализация вещей, т.е. выделение
их из массы других вещей того же рода. Индивидуализация чаще
всего происходит в момент передачи вещи от отчуждателя к при-
обретателю. В отношении же вещей, определенных индивидуаль-
ными признаками, переход права собственности может быть при-
урочен либо к моменту заключения договора, либо к моменту пе-
редачи вещи на основе и в соответствии с договором. Система,
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при которой право собственности на индивидуально-определен-
ные вещи переходит к приобретателю в момент заключения дого-
вора, называется системой соглашения, в момент передачи ве-
щи •— системой передачи. Действующее законодательство избрало
последнюю систему. Право собственности у приобретателя иму-
щества по договору возникает с момента передачи вещи, если
иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК).

Поскольку норма о моменте возникновения права собствен-
ности является диспозитивной, переход права собственности на
индивидуально-определенные вещи по соглашению сторон или
в силу нормативного акта может произойти либо до, либо после
передачи вещи. Если же предметом договора является вещь,
определенная родовыми признаками, право собственности на нее
не может перейти до тех пор, пока она не передана приобретате-
лю. Вместе с тем по соглашению сторон или по закону момент пе-
рехода права собственности может быть приурочен к какому-то
последующему моменту, например, к моменту полного погашения
покупателем покупной цены. Но в этом случае вещь с момента
выделения ее из рода становится индивидуально-определенной.
Вот почему правило о моменте перехода права собственности яв-
ляется диспозитивным лишь в отношении индивидуально-опреде-
ленных вещей. В отношении же вещей, определенных родовыми
признаками, возможен только один момент перехода права собст-
венности на них — момент передачи.

В тех случаях, когда переход права собственности на имущест-
во подлежит государственной регистрации, право собственности
у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если
иное не установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК). Так, государствен-
ной регистрации подлежат право собственности и другие вещные
права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникно-
вение, переход и прекращение. Право собственности на недвижи-
мые вещи, как создаваемые вновь, так и при переходе от одного
лица к другому, возникает у соответствующего лица только с мо-
мента государственной регистрации.

Если договор об отчуждении имущества подлежит государст-
венной регистрации или нотариальному удостоверению, право
собственности у приобретателя возникает в момент регистрации
или удостоверения договора, а при необходимости как нотариаль-
ного удостоверения, так и государственной регистрации догово-
р а — в момент его регистрации. Так, договор купли-продажи жи-
лых домов, помимо совершения его в требуемой законом форме,
подлежит государственной регистрации. Право собственности на
жилой дом возникает у покупателя только с момента регистрации
договора. Согласно ст. 7 Закона РФ о приватизации жилищного
фонда договор о передаче жилья в собственность граждан не тре-
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бует нотариального удостоверения, но подлежит государственной
регистрации. Право собственности на приобретенное жилье воз-
никает с момента регистрации договора.

Ответ на вопрос, что следует понимать под передачей, содер-
жится в ст. 224 ГК. Передачей признается прежде всего фактиче-
ское вручение вещей приобретателю, т.е. передача вещей во вла-
дение приобретателя. Если вещи отчуждены без обязательства до-
ставки, к передаче приравнивается сдача вещей транспортной
организации для отправки приобретателю или сдача вещей на
почту для пересылки приобретателю. Если же вещи были отчужде-
ны с обязательством доставки, сдача вещей предприятию транс-
порта или связи не приравнивается к передаче: вещи могут счи-
таться переданными приобретателю лишь после того, как обяза-
тельство по их доставке будет выполнено.

Пункт 2 ст. 224 ГК в числе способов переноса на приобретате-
ля прав собственности предусматривает передачу так называемой
короткой рукой (traditio brevi manu). Если к моменту заключения
договора об отчуждении вещи она уже находится во владении
приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента,
т. е. с момента заключения договора. В этом случае не требуется
передавать вещь во владение отчуждателя, чтобы последний вновь
передавал ее приобретателю. Поскольку вещь уже находится
у приобретателя, а воля сторон, направленная на то, чтобы пере-
нести на него право собственности, с достаточной определенно-
стью выражена в договоре, это право с момента заключения дого-
вора считается возникшим на стороне приобретателя. Именно по-
этому здесь и идет речь о передаче короткой рукой.

К передаче приравнивается также вручение распорядительно-
го документа на товары, например коносамента (ст. 143 ГК). Ко-
носамент в качестве товарораспорядительного документа предус-
мотрен для морской перевозки (см. § 3 «Коносамент» гл. VIII
«Договор морской перевозки грузов» КТМ). Вручение товарорас-
порядительного документа означает передачу приобретателю всех
правомочий по распоряжению вещами. Приобретатель, которому
в установленном порядке передан товарораспорядительный доку-
мент, может путем совершения сделок с указанным документом
продать товар, заложить его и т.д. Поэтому передача товарораспо-
рядительного документа и приравнивается к передаче самой вещи.

Перечень способов возникновения права собственности, за-
крепленный в ст. 224 ГК, не является исчерпывающим. Возможны
и иные способы. К ним относятся прежде всего случаи так назы-
ваемой символической передачи. Так, передача может быть совер-
шена посредством вручения ключей от помещения, в котором на-
ходится товар, особых знаков распоряжения вещью и т. п. Возмо-
жен и такой способ, при котором стороны, заключив договор об
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отчуждении индивидуально-определенной вещи, решили времен-
но оставить ее во владении отчуждателя (например, внаем). В этом
случае с момента, когда между сторонами достигнуто соглашение
временно оставить вещь у отчуждателя, приобретатель становится
собственником вещи, хотя она и не была ему передана. Такой
способ передачи носит название constitutum possessorium.

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества и риск его случайной гибели или случайного поврежде-
ния, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210
и 211 ГК). Поэтому ответственность за гибель или порчу вещи
вследствие случайных обстоятельств, по общему правилу, ни на ко-
го возложить нельзя. Собственник несет риск случайной гибели
или случайной порчи вещи, если только он не переложил этот
риск полностью или в части на страховщика, застраховав принад-
лежащую ему вещь. Риск случайной гибели или случайной порчи
отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно
с переходом к нему права собственности. Поскольку право собст-
венности на стороне приобретателя возникает с момента передачи
ему вещи, если иное не предусмотрено законом или договором,
с этого же момента на приобретателя переходит и риск случайной
гибели или порчи вещи. Тем самым система традиции в наилучшей
степени обеспечивает сохранность вещи до передачи ее приобрета-
телю, ибо до этого момента собственником остается отчуждатель и,
таким образом, риск случайной гибели или порчи вещи возлагается
на лицо, в хозяйственной сфере которого вещь находится.

Правило о переходе на приобретателя риска случайной гибели
или порчи отчуждаемых вещей одновременно с переходом к нему
права собственности является диспозитивным, поскольку оно
применяется, если иное не установлено законом или договором.
Так, стороны могут установить, что риск случайной гибели про-
данной вещи перейдет на покупателя уже с момента заключения
договора купли-продажи до передачи вещи покупателю, т. е. до
перенесения на последнего права собственности. Возможность та-
кого соглашения в тех случаях, когда предметом купли-продажи
являются вещи индивидуально-определенные, не вызывает сомне-
ний. Аналогичное соглашение возможно, в принципе, и тогда,
когда предметом договора являются вещи, определенные родовы-
ми признаками с указанием их количества. Необходимо лишь,
чтобы предметом договора был не род вообще, а ограниченный
род. Если между продавцом и покупателем достигнуто соглашение
о покупке 100 кг картофеля из партии картофеля, находящейся
в особом хранилище, то по соглашению сторон на покупателя мо-
жет быть возложен риск случайной гибели 100 кг картофеля еще
до выделения их из массы других вещей того же рода. При случай-
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ной гибели всей партии картофеля риск гибели купленных 100 кг
целиком падет на покупателя; при гибели части партии картофеля
на покупателя будет возложен риск гибели предмета договора
в соответствующей части. С другой стороны, по соглашению сто-
рон риск случайной гибели отчуждаемых вещей может быть при-
урочен к моменту, следующему за переходом к приобретателю
права собственности. Так, по соглашению сторон на отчуждателя
может быть возложен риск случайной гибели товара в пути его
следования, хотя право собственности на указанный товар пере-
шло на покупателя ухе с момента сдачи товара транспортной ор-
ганизации.

Согласно п. 2 ст. 563 ГК покупатель несет риск случайной ги-
бели предприятия уже с момента подписания продавцом и поку-
пателем передаточного акта, в то время как право собственности
на предприятие переходит к покупателю лишь с момента государ-
ственной регистрации этого права (п. 1 ст. 564 ГК). Таким обра-
зом, в силу прямого указании закона покупатель несет риск слу-
чайной гибели предприятия еще до того, как стал его собственни-
ком.

По договору финансовой аренды (договору лизинга) лизинго-
датель (арендодатель) остается собственником имущества, приоб-
ретенного им у продавца и переданного во временное владение
и пользование лизингополучателю (арендатору), однако риск слу-
чайной гибели или случайной порчи этого имущества несет ли-
зингополучатель, если иное не предусмотрено договором (ст. 665
и 669 ГК; п. 1 ст. 19 и п. 1 ст. 22 Закона РФ «О лизинге»}.

Гибель или порча отчуждаемых вещей могут произойти в тот
период, когда отчуждатель просрочил передачу вещей или приоб-
ретатель просрочил их принятие. При просрочке риск случайной
гибели или случайной порчи вещи несет просрочившая сторона,
независимо от того, кто из сторон в момент гибели или порчи ве-
щи являлся ее собственником. Если бы состояния просрочки не
было, вещь была бы перемещена из одной хозяйственной сферы
в другую, а тем самым не произошло бы гибели или порчи вещи.

ГК РФ оставляет открытым вопрос, на кого следует возложить
последствия случайной гибели или порчи вещи в период просроч-
ки, если просрочка произошла по вине одной из сторон или обеих
сторон. Указанные последствия, независимо от того, кто был соб-
ственником вещи в момент ее случайной порчи или гибели, несет
виновная сторона, а если в просрочке виновны обе стороны — то
обе стороны соразмерно степени их вины.

Выше отмечено, что есть такие способы приобретения права
собственности, которые в одних случаях выступают как первона-
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чальные, а в других как производные. К их числу относится приоб-
ретение права собственности на плоды, продукцию и доходы (ст. 136
и абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК). Необходимо различать естественные (на-
туральные) плоды и гражданские плоды (доходы). К естественным
плодам относят органические произведения самой вещи. Таковы
плоды фруктовых деревьев, приплод скота, шерсть, молоко и т.д.
К гражданским плодам относят все те доходы, которые приносит
вещь, выступая в обороте как предмет договора найма, займа
и иных гражданско-правовых отношений. Таковы наемная плата
за пользование вещью, проценты, начисляемые по банковским
вкладам, дивиденды по акциям и т.д.

Приобретение права собственности на плоды относится к пер-
воначальным способам правоприобретения, поскольку право соб-
ственности на плоды возникает впервые; на доходы — к производ-
ным, поскольку здесь имеет место зависимость права приобрета-
теля от права предшественника. Когда плоды еще не отделены от
плодоприносящей вещи, они образуют составную часть послед-
ней. Поэтому право собственности на такие плоды принадлежит
собственнику плодоприносящей вещи. С момента отделения пло-
дов они выступают в гражданском обороте как самостоятельная
вещь. В связи с этим и возникает вопрос: кому принадлежит право
собственности на плоды с момента отделения их от плодоприно-
сящей вещи? Когда вещь находится в хозяйственной сфере собст-
венника и последний сам использует вещь, приобретение собст-
венником права собственности на плоды с момента отделения их
от плодоприносящей вещи сомнений не вызывает. Право собст-
венности на плоды с этого момента принадлежит ее собственнику,
если иное не установлено законом или договором. Аналогичное
правило действует и в отношении такой разновидности плодов,
как приплод скота, который принадлежит собственнику самки,
если иное не установлено законом или договором. Сложнее воп-
рос, кому принадлежит право собственности на отделенные от ве-
щи плоды, когда вещь находится в хозяйственной сфере другого
лица. Согласно ст. 136 ГК поступления, полученные в результате
использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадле-
жат лицу, использующему это имущество на законном основании,
если иное не предусмотрено законодательством или договором.
По договору имущественного найма право собственности на пло-
ды, отделенные от плодоприносящей вещи в соответствии с дого-
вором и назначением вещи, принадлежит нанимателю. Если же
наемная плата за пользование вещью определена в виде части по-
лучаемых нанимателем плодов, то наймодатель приобретает право
собственности на плоды при отсутствии иного указания в догово-
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ре лишь с момента их передачи. При этом для наймодателя плоды,
полученные в виде платы за пользование вещью, выступают уже
не как естественные, а как гражданские плоды (доходы).

Согласно ч. 2 ст. 606 ГК плоды, продукция, доходы, получен-
ные арендатором (нанимателем) в результате использования арен-
дованного имущества в соответствии с договором, являются его
собственностью.

Если вещь находится у добросовестного владельца, то он ста-
новится собственником плодов с момента отделения их от плодо-
приносящей вещи.

Собственнику принадлежат не только плоды, но и доходы,
приносимые вещью. Если доходы еще не получены собственни-
ком, указание закона на то, что доходы принадлежат собственнику
вещи, означает, что именно собственнику принадлежит право тре-
бовать от обязанного лица плату за пользование имуществом, уп-
лату процентов по договору займа и т.д. Право на доходы принад-
лежит собственнику вещи, если иное не установлено законом или
договором. Так, если добросовестный владелец сдал не принадле-
жащую ему вещь внаем, то именно он может взыскать с нанимате-
ля наемную плату соразмерно времени добросовестного владения.
Если наниматель с разрешения собственника сдал вещь вподнаем,
то именно ему принадлежит право получить с поднанимателя пла-
ту за пользование имуществом.

Собственник может извлекать из принадлежащего ему имуще-
ства естественные плоды и доходы способами, не противоречащи-
ми закону. В противном случае его поведение квалифицируется
как неправомерное и может служить основанием для применения
установленных законом санкций.

Прекращение права собственности. Неприкосновенность права
собственности, закрепленная как конституционным, так и граж-
данским законодательством, разумеется, не означает, что право
собственности на ту или иную вещь или совокупность вещей во
всех случаях сохраняется за данным собственником — граждани-
ном или организацией — до тех пор, пока он продолжает быть
субъектом права. Циркуляция вещей в гражданском обороте, ко-
торая в условиях рыночной экономики резко возрастает, означает
и смену их владельцев. А это влечет прекращение права собствен-
ности у одних лиц и возникновение его у других. С другой сторо-
ны, и сами вещи в процессе их использования претерпевают изме-
нения, вплоть до полного исчезновения вещей. По этим и многим
другим причинам прекращение права собственности у одного ли-
ца с возникновением или без возникновения его у другого неиз-
бежно.
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В предшествующем изложении случаи прекращения права
собственности у одного лица с возникновением этого права у дру-
гого уже рассмотрены. Но прекращение права собственности мо-
жет иметь место и без возникновения его у другого лица. Помимо
случаев потребления вещи ее собственником, это происходит,
когда сам собственник уничтожает вещь (например, потому что
она ему не нужна) или она подлежит уничтожению по обязатель-
ному для собственника предписанию компетентного государст-
венного органа (например, убой заболевшего скота по предписа-
нию органов ветнадзора в целях прекращения эпизоотии), в силу
событий или неправомерного поведения третьих лиц. Однако ука-
занные случаи либо вовсе не требуют юридического нормирова-
ния (например, при уничтожении вещи самим собственником, ес-
ли это не затрагивает ничьих интересов), либо подпадают под дей-
ствие норм не только о праве собственности, но и иных правовых
институтов (страхования, обязательств из причинения вреда
и т.д.). Этим и объясняется, что указанные способы прекращения
права собственности законом специально не нормируются и под-
лежат изучению в других разделах курса гражданского права. Слу-
чаи же принудительного изъятия у собственника принадлежащего
ему имущества, перечисленные в п. 2 ст. 235 ГК, поскольку все
они так или иначе связаны с возникновением права собственно-
сти на это имущество у другого лица, рассмотрены в предшест-
вующем изложении.
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§ 1. Понятие права собственности граждан

Собственность граждан как социально-экономическая категория.
Чтобы жить, каждый человек должен хотя бы в минимальной сте-
пени удовлетворять свои материальные и духовные потребно-
сти — в пище, одежде, жилище, получении образования, которое
давало бы ему возможность приспособиться к нынешним услови-
ям производства и обмена, медицинской помощи, овладении до-
стижениями культуры и т.д. Основные из этих потребностей чле-
ны общества удовлетворяют за счет той доли общественного про-
дукта, которая поступает в их собственность и которой они
владеют, пользуются и распоряжаются по своему усмотрению
и в своих интересах, устраняя всех других лиц от вмешательства
в закрепленную за ними как за собственниками сферу хозяйствен-
ного господства над принадлежащим им имуществом.

В доперестроечный период основным принципом общества
провозглашался принцип распределения по труду, а право на труд
было закреплено в числе важнейших социально-экономических
прав граждан. Запрещалась эксплуатация человека человеком,
безраздельно господствовали социалистические формы собствен-
ности на средства производства. Основным источником собствен-
ности граждан, которая называлась личной, являлось приложение
их труда к обобществленным средствам производства. Из совокуп-
ного общественного продукта гражданам на основе принципа рас-
пределения по труду выделялась в личную собственность опреде-
ленная доля этого продукта, за счет которой главным образом
и удовлетворялись их потребности. Наряду с этим одним из важ-
нейших источников пополнения личной собственности являлись
выплаты из общественных фондов потребления в виде пособий,
пенсий, стипендий. Удовлетворение потребностей граждан обес-
печивалось также за счет бесплатной медицинской помощи, низ-
кой оплаты жилья, коммунальных, транспортных, информацион-
ных и иных услуг, поддержания на социально доступном уровне
цен на основные продукты питания, одежду, лекарства и т.д.

В ныне действующей Конституции РФ не закреплены ни пра-
во на труд, ни принцип распределения по труду, что отражает реа-
лии, в условиях которых функционирует наше общество. В то же
время провозглашается, что каждый имеет право на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности. Гарантируется свобода творчества.
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Соответственно этому претерпели существенные изменения
как источники образования собственности граждан, которая име-
нуется теперь частной, так и формы ее проявления. Основными
источниками образования собственности граждан служат ныне их
труд в качестве наемных работников и их собственная экономиче-
ская деятельность. Из последней, в свою очередь, выделяется
предпринимательская деятельность, т.е. самостоятельная, осуще-
ствляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегист-
рированными в этом качестве в установленном законом порядке
(абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК). Предпринимательская деятельность может
осуществляться как без применения, так и с применением наем-
ного труда.

С учетом сказанного, частная собственность граждан выступа-
ет ныне в следующих формах: собственность граждан, источником
образования которой является их труд в качестве наемных работ-
ников безотносительно к тому, в какой сфере хозяйства и культу-
ры и к чьим средствам производства этот труд прилагается; их
труд в качестве полных товарищей в полном или коммандитном
товариществе или в качестве членов производственного коопера-
тива; собственность, источником образования которой служит
собственная экономическая деятельность, не направленная на из-
влечение прибыли; собственность, которая образуется за счет
предпринимательской деятельности, основанной на собственном
труде; собственность, которая образуется за счет предпринима-
тельской деятельности, основанной на привлечении наемного
труда. В свою очередь, последний вид предпринимательской дея-
тельности может протекать как без образования, так и с образова-
нием юридического лица.

При э;ом в законе отсутствуют препятствия для перехода от
одного вида частной собственности к другому, более того, такой
переход поощряется, поскольку труд и капитал должны устрем-
ляться туда, где они могут принести наибольший экономический
и иной социальный эффект.

Разумеется, и в нынешних условиях нельзя сбрасывать со сче-
тов как общесоциальные, так и общегражданские способы образо-
вания собственности граждан. К числу первых относятся пособия
и выплаты из общественных фондов потребления, гуманитарная
помощь из-за рубежа и за счет благотворительных фондов и т.д.;
к числу вторых — проценты на капитал (например, дивиденды на
акции), наследование, дарение и т.д. Роль и значение первых, за
исключением разве гуманитарной помощи, в условиях перехода
к рынку падает, вторых — возрастает.
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Отметим также, что собственность одного лица образуется, как
правило, за счет не одного, а нескольких источников. Например,
гражданин как пенсионер получает пенсию, как наемный работ-
ник — заработную плату, как акционер — дивиденды, как лицо,
ведущее подсобное хозяйство на земельном участке в пригородной
местности,—доходы от собственной экономической деятельно-
сти, не направленной на извлечение прибыли.

Собственность граждан как правовая категория. Отношения
собственности получают юридическое выражение как в системе
правовых норм, образующих институт права собственности, так
и в субъективном праве собственности, т.е. в той мере власти, ко-
торую закон и иные правовые акты закрепляют за собственником.
Не составляет исключения и собственность граждан. Для право-
вого регулирования перестроечного периода характерно раскре-
пощение собственности граждан от многочисленных пут, кото-
рые ранее ее связывали. На собственность граждан в полной ме-
ре распространен принцип дозволительной направленности
гражданско-правового регулирования, который получил закреп-
ление в новейшем законодательстве. Если ранее, давая характе-
ристику собственности граждан, центр тяжести переносили на ее
потребительское назначение, что соответствовало действовавшему
в то время законодательству, то ныне не меньшее внимание уделя-
ется возможностям этой формы собственности как одного из
средств приращения общественного богатства. Резко расширен
круг объектов, которые могут находиться в собственности граж-
дан, причем поощряется их использование не только в целях удов-
летворения материальных и духовных потребностей самого собст-
венника, но и в целях извлечения прибыли. Более того, многие из
них по своему функциональному назначению призваны именно
к тому, чтобы приносить собственнику прибыль. Определения
права собственности как правового института и как субъективного
права, которые были даны в главе 17 настоящего учебника, полно-
стью приложимы и к праву собственности граждан. Подчеркнем
лишь, что принципы неприкосновенности собственности, недопу-
стимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
беспрепятственного осуществления гражданских прав, равенства
защиты всех форм собственности и восстановления нарушенных
прав, закрепленные как на конституционном уровне, так и на
уровне отраслевого законодательства, имеют для частной собст-
венности граждан особое значение. Пожалуй, наиболее важно убе-
речь собственность граждан от произвольного вмешательства ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Не менее важно придать частной собственности граждан
цивилизованный облик, направить ее развитие по такому руслу,
в котором она в полной мере обеспечивала бы удовлетворение ин-
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тересов собственника, в том числе и в области предприниматель-
ства, и в то же время не использовалась бы во вред интересам об-
щества и других граждан, например, в целях ограничения конку-
ренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Эта двуединая задача и должна определять принципы и конк-
ретное содержание правового регулирования отношений частной
собственности граждан.

§ 2. Субъекты права собственности

Общие положения. На первый взгляд, ответ на вопрос о субъ-
екте права собственности граждан предельно прост: в качестве та-
кового выступает гражданин. Дело, однако, в том, что гражданин
как субъект права собственности выступает в разных правовых ка-
чествах. В одних случаях перед нами наемный работник, в дру-
гих — индивидуальный предприниматель, в третьих — предприни-
матель, выступающий в маске юридического лица, и т.д. Все это
не может не сказаться на положении гражданина как субъекта
права собственности. Обратим внимание на то, что гражданин мо-
жет заниматься предпринимательской деятельностью, лишь буду-
чи зарегистрированным в установленном законом порядке. Поэ-
тому все случаи, когда гражданин в качестве собственника вводит
свое имущество в гражданский оборот, следует разбить на две
группы. К первой следует отнести те, когда выступление гражда-
нина в качестве собственника регистрации не требует, ко второй
те, когда такая регистрация требуется. К их рассмотрению мы сей-
час и перейдем.

Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника
не требует регистрации. Если исходить из классификации видов
частной собственности граждан, которая ранее дана, то можно ут-
верждать, что регистрации не требуется, если гражданин выступа-
ет в качестве наемного работника, а также лица, которое занима-
ется экономической деятельностью, не направленной системати-
чески на извлечение прибыли. При этом в собственности гражда-
нина может находиться имущество, подлежащее специальной ре-
гистрации (например, недвижимость). Он может также совершать
подлежащие регистрации сделки (например, приватизировать за-
нимаемое им жилое помещение). Более того, может быть зареги-
стрировано его хозяйство. Так, в похозяйственней книге органа
местного самоуправления регистрируется подсобное хозяйство
гражданина, проживающего в сельской местности. Однако во всех
этих случаях в понятие регистрации вкладывается иной смысл,
и она относится либо к принадлежащему гражданину имуществу,
либо к совершаемым им сделкам, но не к его деятельности в каче-
стве собственника, причем к деятельности как таковой. В указан-
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ных случаях собственником соответствующего имущества продол-
жает оставаться сам гражданин и никакого удвоения субъекта пра-
ва не происходит.

Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника
требует регистрации. Регистрация требуется в тех случаях, когда
гражданин, выступая в гражданском обороте в качестве собствен-
ника, занимается предпринимательской деятельностью. Напомним,
что эти случаи, в свою очередь, сводятся к трем: когда гражданин
занимается предпринимательской деятельностью, основанной на
собственном труде; когда гражданин занимается предприниматель-
ской деятельностью с привлечением наемного труда, но без обра-
зования юридического лица; когда гражданин занимается пред-
принимательской деятельностью с привлечением наемного труда
на базе образования юридического лица.

В первых двух случаях, как и в тех, когда регистрации не тре-
буется, удвоения субъекта права не происходит. Регистрация на-
правлена на то, чтобы установить контроль за законностью пред-
принимательской деятельности и обеспечить поступление в казну
налогов.

В объяснении нуждается последний случай, когда гражданин
занимается предпринимательством, создав самостоятельно или
с другими лицами юридическое лицо. В этом случае собственни-
ком имущества, которое гражданин выделил юридическому лицу,
хотя бы он и единолично учредил его, становится само юридиче-
ское лицо, а гражданин имеет в отношении него обязательствен-
ные права (см. абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК). Здесь как раз и происходит
удвоение субъекта права, причем в этом может быть заинтересо-
ван и сам гражданин, который, по общему правилу, не отвечает по
обязательствам учрежденного им юридического лица и в случае
финансового краха рискует потерять лишь то имущество, которое
он в это юридическое лицо вложил.

§ 3. Объекты права собственности

Общие положения. В условиях рыночной экономики принци-
пиальные изменения претерпел подход законодателя к определе-
нию круга объектов, которые могут находиться в собственности
граждан. По ранее действовавшему законодательству собствен-
н о е ^ граждан в соответствии с ее потребительским назначением
распространялась главным образом на предметы потребления,
причем и мх количество зачастую ограничивалось. Что же касается
средств производства, то гражданин мог быть собственником
лишь мелких средств производства, а их использование с привле-
чением наемного труда, как правило, не допускалось. Ныне поло-
жение изменилось коренным образом. Начиная с законов о собст-
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венности, принятых на общесоюзном, а затем и на республикан-
ском уровне, нормотворческие органы пошли по пути снятия
существовавших на сей счет ограничений. И это вполне понятно,
поскольку ныне всячески поощряется использование гражданами
своего имущества не только в потребительских, но и в предприни-
мательских целях, что, в свою очередь, привело к отказу от попы-
ток замкнуть собственность граждан почти исключительно на
предметах потребления. В новом гражданском законодательстве
относительно круга объектов, собственниками которых могут
быть граждане, закреплены следующие принципиальные положе-
ния. Во-первых, в собственности граждан может находиться лю-
бое имущество, за исключением отдельных видов имущества, ко-
торое в соответствии с законом не может им принадлежать.
Во-вторых, количество и стоимость имущества, которое может на-
ходиться в собственности граждан, не ограничиваются, за исклю-
чением случаев, когда такие ограничения установлены федераль-
ным законом в целях, предусмотренных п. 3 ст. 55 Конституции
РФ и абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК (см. пп. 1 и 2 ст. 213 ГК). Напомним, что
эти ограничения могут быть установлены законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

Следует особо подчеркнуть, что отнесение отдельных видов
имущества к числу такового, которое вообще не может принадле-
жать гражданам, равно как и установление ограничений по коли-
честву и стоимости имущества, которое может находиться в собст-
венности граждан, могут быть предусмотрены только законом.
В иных правовых актах, в том числе в указах Президента и поста-
новлениях правительства, эти вопросы не могут и не должны ре-
шаться, что является для собственника гарантией, в какой-то мере
обеспечивающей устойчивость его имущественного положения
и беспрепятственное осуществление его прав.

Правовой режим объектов права собственности граждан. Указан-
ные объекты могут подпадать как под общий, так и под специаль-
ный правовой режим. Если в законах и подзаконных нормативных
актах, изданных соответствующими органами в пределах их ком-
петенции, для объектов, находящихся в собственности граждан,
не установлен специальный правовой режим, то они подпадают
под действие общего режима. Это значит, что в отношении ука-
занных объектов нет каких-либо специальных правил, которые
граждане должны соблюдать, и что при осуществлении своих прав
на них они не должны лишь выходить за те общие пределы, кото-
рые очерчены в п. 1 ст. 10 ГК. Ясно, например, что так называе-
мые шиканозные действия закон запрещает независимо от того,
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совершает ли их собственник с помощью имущества, подпадаю-
щего под общий или специальный правовой режим.

Сложнее обстоит дело с имуществом, в отношении которого
установлен специальный правовой режим. На какой круг иму-
ществ он распространяется и в чем выражается? Прежде всего на
недвижимое имущество — земельные участки, жилые дома, мно-
голетние насаждения и т.д. Вещные права на указанное имущест-
во, равно как и сделки с ним, подлежат государственной регистра-
ции. Отдельные виды недвижимого имущества подлежат также
специальной регистрации (например, морские суда). Особые пра-
вила установлены для приобретения прав на объекты, относящие-
ся к недвижимости. Так, регистрации прав на земельный участок
предшествует его отвод. Для возведения жилого дома, помимо от-
вода участка и регистрации права на него за застройщиком, требу-
ется утверждение проекта постройки дома, получение разрешения
на строительство, соблюдение целого ряда землеустроительных,
противопожарных, санитарных, экологических, строительных
и иных норм и правил. И после приобретения в установленном за-
коном порядке прав на недвижимость на собственнике лежит це-
лый ряд повинностей и обременении. В их числе уплата налога на
недвижимость. Специальный правовой режим распространяется
и на объекты, не относящиеся к недвижимости. Таковы транспор-
тные средства, подлежащие специальной регистрации, оружие, на
приобретение которого требуется специальное разрешение, силь-
нодействующие яды, которые могут применяться в лечебных, на-
учных и производственных целях, и ряд других объектов, оборо-
тоспособность которых ограничена. Специальный режим указан-
ных объектов выражается в особых правилах их хранения и учета,
в запрещении передавать их кому бы то ни было без надлежащего
разрешения, в соблюдении особых мер предосторожности при об-
ращении с ними. Специальный правовой режим распространяется
на продуктивный и рабочий скот и прочих домашних животных
(соблюдение ветеринарных и санитарных правил их содержания,
правил благоустройства населенных пунктов и т.д.).

В связи с тем что все большее число граждан становится участ-
никами хозяйственных товариществ и обществ, выступает на рын-
ке ценных бумаг, в их собственности оказывается немало акций
и иных ценных бумаг, удостоверяющих их участие в соответствую-
щем товариществе (обществе) и дающих право на получение при-
были (дивиденда). Их оборот подчиняется особым правилам, и в
этом смысле они также подпадают под специальный правовой ре-
жим.

В тех случаях, когда гражданину отказывают в даче разреше-
ния на приобретение какого-либо имущества и удостоверении
прав на него, накладывают на имущество обременения, чинят
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препятствия в осуществлении прав на него, гражданин может об-
ратиться в суд с жалобой на действия соответствующих государст-
венных органов, органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц.

§ 4. Содержание и осуществление права собственности

Содержание права собственности. В силу ст. 18 ГК граждане
могут иметь имущество на праве собственности. В то же время эта
бланкетная возможность, будучи элементом правоспособности,
еще не составляет субъективного права собственности. Чтобы это
право возникло, необходимо наступление юридического факта,
с помощью которого абстрактная возможность правообладания,
заложенная в правоспособности, переводится в состояние субъек-
тивного права. Необходимо, иными словами, чтобы гражданин
купил какое-то имущество, принял его в дар, унаследовал, приоб-
рел путем изготовления вещи или постройки дома и т.д. Данное
в главе 17 определение субъективного права собственности рас-
пространяется и на право собственности граждан. Его содержание
составляют правомочия собственника по владению, пользованию
и распоряжению имуществом по своему усмотрению и в своем
интересе. Каждое из них обеспечивает собственнику конкретную
возможность определенного поведения в абсолютном правоотно-
шении, которое связывает собственника со всеми третьими лица-
ми. Другая сторона субъективного права собственности — в воз-
можности собственника устранять вмешательство всех третьих
лиц в ту сферу хозяйственного господства, которую закон закреп-
ляет за собственником.

Осуществление права собственности. Всякое право, каким бы
емким ни было его содержание, имеет свои границы. При опреде-
лении границ права собственности граждан, а следовательно,
и границ его осуществления надлежит исходить из присущих
гражданскому праву принципа дозволительной направленности
гражданско-правового регулирования и принципа диспозитивно-
сти. Действие первого принципа означает, что гражданину при
осуществлении принадлежащих ему прав, в том числе и права соб-
ственности, дозволено все, что не запрещено законом. Действие
принципа диспозитивности означает, что гражданин по своему ус-
мотрению осуществляет право собственности или не осуществляет
его, сам избирает цели осуществления права и средства их дости-
жения.

Расширение границ субъективного права собственности, целей
и средств его осуществления., разумеется, не означает вседозво-
ленности. Если в доперестроечные времена содержание права соб-
ственности граждан чрезмерно ограничивали, сводя его функцио-
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нальное назначение к удовлетворению потребительских нужд соб-
ственника, то ныне наблюдается обратная крайность — даже явно
противоправные действия собственника зачастую квалифициру-
ются как не выходящие за пределы его права и не влекут примене-
ния к собственнику санкций.

В условиях, когда объекты собственности граждан использова-
лись главным образом в потребительских целях, при осуществле-
нии права собственности на первый план выдвигались такие пра-
вомочия, как владение и пользование. К осуществлению правомо-
чия распоряжения собственник прибегал сравнительно редко.
Теперь при осуществлении права собственности все чаще идет
в ход правомочие распоряжения, поскольку многие товары произ-
водятся и приобретаются собственником для последующей прода-
жи на рынке в целях извлечения прибыли. Оборотоспособность
объектов права собственности граждан, как, впрочем, и права соб-
ственности вообще, резко возросла, что вполне соответствует духу
времени и без чего немыслима рыночная экономика.

Ранее действовавшее законодательство было нацелено на
борьбу с нетрудовыми доходами. Извлечение таких доходов могло
повлечь для собственника самые неблагоприятные последствия,
вплоть до изъятия у него имущества, из которого систематически
извлекался нетрудовой доход (см., например, ст. 111 ГК 1964 г.).
Ныне положение коренным образом изменилось. Собственнику
не только не возбраняется извлекать из своего имущества нетрудо-
вой доход, присваивая неоплаченный труд наемного работника
или используя благоприятную рыночную конъюнктуру, но, наобо-
рот, он к этому поощряется. В то же время гражданское законода-
тельство присущими ему специфическими средствами (наряду
с уголовным и административным) по-прежнему призвано вести
борьбу с извлечением собственником незаконных доходов. Такие
доходы могут быть получены путем злоупотребления доминирую-
щим положением на рынке, недобросовестной конкуренции, за-
нятия без лицензирования деятельностью, требующей получения
лицензии, и т.д.

В новом ГК нет норм, которые специально предусматривали
бы применение санкций к собственнику, извлекающему из своего
имущества незаконный доход. Правило ч. 4 ст. 473 ГК 1964 г.
в нем также не воспроизведено. Сказанное, однако, не означает,
что гражданское и примыкающее к нему законодательство безуча-
стно относится к извлечению собственником незаконных доходов,
отдавая применение санкций к нему на откуп административному
и уголовному законодательству. Применение санкций в виде изъя-
тия в доход государства предмета противозаконной сделки предус-
матривает ст. 169 ГК. Санкции за получение незаконных доходов
установлены Законом РФ «О валютном регулировании и валют-
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ном контроле», Законом РФ «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках» и целым ря-
дом других законодательных актов.

В разъяснении применительно к обсуждаемому вопросу нуж-
дается п. 2 ст. 10 ГК, который в виде санкции за злоупотребление
правом вроде бы предусматривает лишь отказ лицу в защите судом
принадлежащего ему права. Из этого на первый взгляд может быть
сделан вывод, что лицо, злоупотребившее правом, лишить самого
права нельзя. Если, скажем, гражданин путем совершения проти-
возаконной сделки извлекает из своего имущества незаконный до-
ход, а затем предъявит иск о взыскании такого дохода, то ему
в этом будет отказано Но изъять в доход государства имущество,
из которого извлекается незаконный доход, якобы нельзя. Пред-
ставляется, однако, что отказ в иске о взыскании незаконного до-
хода не исключает в принципе, с учетом тяжести совершенного
правонарушения, применение санкций, предусмотренных ст. 169
ГК, т. е. изъятие в доход государства предмета противозаконной
сделки. В противном случае действие ст. 169 ГК применением п. 2
ст. 10 ГК было бы парализовано. Сложнее обстоит дело, если соб-
ственник уже получил незаконный доход от использования при-
надлежащего ему имущества. В подобной ситуации в доход госу-
дарства могут быть изъяты либо незаконно полученный доход, ли-
бо имущество, за счет которого он получен. Изъять в доход
государства и то и другое нельзя, поскольку это означало бы при-
менение двойной санкции за одно и то же правонарушение. Ины-
ми словами, ориентиром здесь могут служить разъяснения, кото-
рые были даны Верховным Судом РСФСР по спорам, связанным
с применением санкций к собственнику жилого дома, который
извлекал из него нетрудовой доход. Верховный Суд разъяснил, что
нельзя изъять у собственника как жилой дом, так и нетрудовой
доход, поскольку законодательство не предусматривает для этих
случаев применения к собственнику двойной санкции. В настоя-
щее время имеются тем большие основания учитывать эти разъяс-
нения, чем тогд а, когда они были даны.

В связи с широким распространением в нашем обществе слу-
чаев легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, 7 августа 2001 г. принят Федеральный закон, который при-
зван этому противодействовать. Закон вступил в силу с 1 февраля
2002 г.1 Принятию его предшествовала ратификация Конвенции
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.2

1
 СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2280.

2
 СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.
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Под доходами, полученными преступным путем, понимаются
денежные средства или иное имущество, которые получены в ре-
зультате совершения преступления, а под легализацией (отмыва-
нием) доходов, полученных преступным путем,— придание право-
мерного вида владению, пользованию или распоряжению ими.

Предусмотрен комплекс мер, направленных на противодейст-
вие легализации (отмыванию) указанных доходов, очерчен круг
организаций, осуществляющих операции с денежными средства-
ми или иным имуществом, и их обязанности. Предусмотрено так-
же, какие именно операции с денежными средствами или иным
имуществом подлежат обязательному контролю, как должна быть
организована деятельность по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем. В соответст-
вии с ратифицированной Конвенцией определены пути и средства
международного сотрудничества в указанной области1.

Подчеркнем, что понятие доходов, полученных преступным
путем, является более узким, нежели понятие незаконных дохо-
дов. Принятие Закона от 7 августа 2001 г. не означает, что проти-
водействие легализации доходов, полученных хотя и не преступ-
ным путем, но незаконных, может быть ослаблено. Им также
надлежит противодействовать, применяя все предусмотренные
законом меры, вплоть до изъятия, когда закон это предписывает,
полученных доходов в собственность государства.

Органом, на который возложено отслеживание законности операций
с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 20 тыс. дол-
ларов США, является Комитет РФ по финансовому мониторингу. Комитет,
который сразу же окрестили службой финансовой разведки, образован Ука-
зом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251). На-
сколько оправданно образование такого органа,— покажет будущее.
Настораживает, однако, то, что он создан при Министерстве финансов РФ.



Глава 19. ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Субъекты права собственности

Общие положения. В странах с развитой рыночной экономи-
кой, не говоря уже о тех, где превалируют централизованные ме-
тоды управления хозяйством, удельный вес государственной соб-
ственности в структуре основных производственных фондов стра-
ны достаточно высок. Это относится к таким отраслям, как
транспорт и связь, атомная энергетика, военно-промышленный
комплекс и ряду других. В собственности государства сосредото-
чены немалые материальные резервы в виде запасов продовольст-
вия, топлива и других средств жизнеобеспечения на случай всяко-
го рода чрезвычайных обстоятельств. Сохранение в собственности
государства значительного числа объектов производственного, со-
циально-культурного и иного назначения объясняется главным
образом двумя факторами. Во-первых, каждое государство в ны-
нешнем непредсказуемом мире должно думать о своей безопас-
ности, причем не только военной, но также техногенной, эколо-
гической, санитарно-эпидемиологической, продовольственной
и т.д. Во-вторых, государство выполняет широкий круг социали-
заторских функций, призванных обеспечить достаточный прожи-
точный минимум населения и поддержку власть предержащих со
стороны электората, среди которого немало обездоленных. А для
всего этого необходимо располагать соответствующей материаль-
но-технической и финансовой базой. В доперестроечный период
наше государство взвалило на себя непосильное экономическое
бремя, с которым само не могло справиться. В руках государства
было сосредоточено около 90% основных производственных
фондов страны. Государственная собственность оказалась обю-
рокраченной и оказененной, недостаточно восприимчивой к до-
стижениям научно-технической революции. Ныне полным ходом
идет процесс приватизации, т.е. передачи государственной и му-
ниципальной собственности в частную собственность юридиче-
ских и физических лиц. По замыслам проводников политики
приватизации, в результате должно произойти воссоединение
средств производства с работниками производства, а собствен-
ность обретет свое подлинное содержание, основанное на стро-
гом различении «моего» и «твоего».

Оценка политики приватизации, связанных с нею плюсов
и минусов выходит за рамки учебника. Отметим лишь, что широ-
комасштабных целей, которые перед ней ставились, достичь пока
не удалось. Если в период так называемой красногвардейской ата-
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ки на капитал все сплошь национализировали, то ныне впали
в обратную крайность — приватизируем все подряд, не задумыва-
ясь над тем, насколько это в данном конкретном случае оправдан-
но. Собственность концентрируется в руках немногих, представ-
ляющих далеко не лучшую часть общества. В невиданных разме-
рах происходит утечка капиталов за рубеж. Акционирование
предприятий, на которое возлагались такие надежды, далеко не во
всех случаях привело к появлению эффективного собственника
и притоку инвестиций.

В ходе проведения приватизации были допущены серьезные
просчеты и прямые злоупотребления, что вынуждены признавать
даже самые ревностные ее сторонники. Вот какое красноречивое
признание прозвучало в августе 1997 г. из уст одного из молодых
реформаторов: «Нужно, чтобы в России возник класс собственни-
ков, поэтому скорость приватизации была поставлена во главу уг-
ла, а качество поставлено на третье-четвертое место. Нельзя за
бесценок отдавать собственность. А то, что было раньше, нужно
забыть, как страшный сон». Ну что ж, яснее не скажешь. Вот
только едва ли этот «сон» забудут десятки миллионов людей, кото-
рые не во сне, а наяву оказались ограбленными.

Накопленный опыт приводит к выводу, что нормальное функ-
ционирование общества возможно лишь на началах здоровой кон-
куренции различных форм собственности, каждая из которых дол-
жна доказывать свою жизнеспособность на конкретных участках
приложения труда и капитала.

Субъекты права государственной собственности. В доперестро-
ечный период государство было конституировано в нашем законо-
дательстве как единый собственник всего государственного иму-
щества. Из этого был сделан вывод о том, что государственная
собственность составляет единый фонд, что все государственное
имущество, в чем бы оно ни выражалось и в чьем бы ведении ни
находилось, принадлежит на праве собственности единому
и единственному собственнику — Советскому государству. Этот
вывод получил обоснование и в научной литературе, в первую
очередь в трудах академика А. В. Бенедиктова1. Лишь представите-
ли аграрно-правовой науки, поскольку объекты права собственно-
сти, с которыми они имеют дело, чаще всего характеризуются
прикрепленностью к определенной территории, задумывались над
тем, о каком государстве, собственно говоря, идет речь: о Союзе
ССР или союзных республиках, либо, наконец, как о Союзе ССР,

Венедиктов Л. В. Государственная социалистическая собственность.
М.-Л., 1948.
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так и о республиках. Однако этот вопрос так и не получил разре-
шения ни в доктрине, ни в законодательстве.

В связи с расширением прав регионов и государственных
предприятий, а также с нарастанием центробежных тенденций
многие ученые и практики сочли тезис о принадлежности государ-
ственной собственности лишь одному-единственному собствен-
нику несовместимым с происходящими в жизни реалиями. В про-
тивовес была выдвинута идея о многоуровневом характере госу-
дарственной собственности. Одним из первых с ее обоснованием
выступил В. П. Мозолин1. На этих путях пытались преодолеть от-
рыв государственной собственности от тех, кому она должна ре-
ально принадлежать, в первую очередь от непосредственных про-
изводителей, повысить эффективность управления ею, вырвать ее
из рук бюрократического чиновничьего аппарата. Эти усилия не
прошли незамеченными для законодателя. Вначале в общесоюз-
ном законе о собственности, а затем в республиканском законе
о собственности и Основах фажданского законодательства 1991 г.
был закреплен многоуровневый характер государственной собст-
венности. При этом, если в общесоюзном законе о собственности
под понятие государственной собственности подпадала также
и коммунальная собственность, то ныне муниципальная собствен-
ность выделена из государственной, да и круг субъектов муници-
пальной собственности не совпадает с тем, как был очерчен в за-
коне круг субъектов коммунальной собственности. В то же время
предложения о наделении государственных предприятий правом
собственности на закрепленное за ними имущество или хотя бы
на часть его законодатель не поддержал.

В настоящее время многоуровневый характер государственной
собственности и круг ее субъектов определены в гражданском,
а в известной мере и в конституционном законодательстве (см.,
например, ст. 212, 214 ГК; п. «д» ст. 71; подп. «г» п. 1 ст. 72 Кон-
ституции РФ).

Государственная собственность подразделяется на федераль-
ную собственность, т. е. собственность, принадлежащую Россий-
ской Федерации, и собственность, принадлежащую субъектам Фе-
дерации — республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным округам. Означает ли
это, что тезис о единстве фонда государственной собственности
должен быть сдан в архив? По-видимому, нет. Государственная
собственность по-прежнему характеризуется единством фонда, но
лишь в пределах того субъекта, которому она принадлежит, как бы
он ни вводил ее в гражданский оборот: непосредственно или при

Право собственности в условиях совершенствования социализма. М.,
1989. С. 4-12.
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посредстве действующих от своего имени юридических лиц, что
чаще всего и бывает1.

Субъекты права муниципальной собственности. Отпочкование
муниципальной собственности от государственной впервые было
проведено в российском законе о собственности2. Вслед за ним
по тому же пути пошли и другие законодательные акты. В насто-
ящее время муниципальная собственность закреплена в качестве
одной из форм собственности — наряду с частной, государствен-
ной и иными — как в Конституции РФ, так и в ГК (см. п. 2 ст. 8
и п. 2 ст. 9 Конституции РФ; ст. 212, 215 ГК). Но если круг субъ-
ектов государственной собственности очерчен в законе достаточ-
но четко, то этого нельзя сказать о субъектах муниципальной
собственности, в отношении которых употреблена расплывчатая
формулировка,— в качестве таковых выступают городские
и сельские поселения, а также другие муниципальные образова-
ния. В Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вслед за Кон-
ституцией и ГК муниципальная собственность определена как
собственность муниципальных образований3. К числу субъектов
права муниципальной собственности могут быть отнесены города
(кроме городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петер-
бурга, признанных субъектами государственной собственности),
рабочие, дачные и курортные поселки, села, деревни и т.д. В то
же время субъектом права муниципальной собственности не мо-
жет быть признано административно-территориальное образова-
ние, не имеющее центра, к которому это право могло бы быть
приурочено. Так, в условиях Санкт-Петербурга не существует соб-
ственности районов, входящих в черту города, если они не имеют
своего центра (например, собственности Адмиралтейского райо-
на), хотя они и могут быть наделены широкими полномочиями по

Исключение должно быть сделано для государственной корпорации,
поскольку имущество, переданное ей Российской Федерацией, является
собственностью самой корпорации (см. ст. 71 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» (в редакции Закона от 8 июля 1999 г. // СЗ
РФ. 1999. № 28. Ст. 3473). Видимо, в данном случае использована модель
разделенной собственности, при которой Российская Федерация олицетво-
ряет верховную собственность, а государственная корпорация — подчинен-
ную собственность.

В первые годы Советской власти проводилось различие между национа-
лизацией и муниципализацией и соответственно национализированным
и муниципализированным имуществом в зависимости от того, поступало ли
имущество в ведение центральных или местных органов власти. По существу
же, как в том, так if в другом случае имущество относилось к государствен-
ной собственности.

3 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.
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управлению принадлежащими городу объектами государственной
собственности. В то же время на территории, находящейся в ад-
министративном подчинении Санкт-Петербурга, в пригородной
зоне, а ныне и в пределах городской черты, находятся города, по-
селки и иные образования, которые выступают в качестве субъек-
тов муниципальной собственности. Таковы Пушкин, Павловск,
Сестрорецк, Зеленогорск, Кронштадт, Ломоносов и ряд других.

Множественность субъектов права муниципальной собствен-
ности не исключает единства ее фонда в пределах субъекта, кото-
рому она принадлежит, как бы в том или ином конкретном случае
ни осуществлялось управление ею.

Таким образом, тезис о единстве фонда собственности в очер-
ченных пределах сохраняет силу в отношении не только государ-
ственной, но и муниципальной собственности.

§ 2. Объекты права собственности

Общие положения. Объекты гражданских прав подразделяются
на изъятые из оборота; ограниченные в обороте; находящиеся
в свободном обращении. Эта классификация распространяется
и на объекты права собственности. В условиях, когда государст-
венная собственность принадлежала одному субъекту, круг ее объ-
ектов был неограниченным. Иными словами, государство могло
быть и на деле являлось собственником любого имущества, неза-
висимо от того, дано ли оно самой природой или создано трудом
человека, равно как и независимо от того, участвует ли имущество
в гражданском обороте или нет. Ныне это положение в полной
мере может быть распространено лишь на одного субъекта госу-
дарственной собственности — Российскую Федерацию. Что же ка-
сается других субъектов права государственной собственно-
сти — субъектов Федерации и тем более субъектов права муници-
пальной собственности, то оно может быть распространено на них
лишь с известными ограничениями. Ясно, например, что ядерное
оружие может находиться лишь в собственности РФ, оно не мо-
жет принадлежать ни субъектам Федерации, ни муниципальным
образованиям1.

В силу п. «и» ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ находятся федераль-
ные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся матери-
алы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь,
деятельность в космосе. Объекты, напрямую связанные с соответствующей
деятельностью (например, космические аппараты), составляют исключи-
тельную собственность РФ. Возможно, однако, использование указанных
объектов и на иных началах. Так, космодром «Байконур», будучи собствен-
ностью Республики Казахстан, используется РФ по договору долгосрочной
аренды.
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Природные ресурсы как объекты права собственности. В одном
из первых декретов победившей в 1917 г. Октябрьской революции
была отменена частная собственность на землю и другие природ-
ные ресурсы, которые объявлялись общенародным достоянием.
По тому же пути в течение многих десятилетий, вплоть до начала
девяностых годов, шло и все наше законодательство. Земля, ее не-
дра, леса и воды были отнесены к объектам исключительной соб-
ственности государства и изъяты из гражданского оборота. Поло-
жение коренным образом изменилось, когда наша страна вступи-
ла в период перестройки. В отраслевых законодательных актах
начала девяностых годов, а вслед за ними в ныне действующей
Конституции РФ признана частная собственность на землю. До
сих пор, однако, не может окончательно считаться решенным
вопрос о содержании права частной собственности на землю и оп-
тимальных механизмах его осуществления. Достаточно напом-
нить, что на долгий срок было приостановлено введение в дейст-
вие гл. 17 «Право собственности и другие вещные права на зем-
лю» ГК. Случайно ли это? Думается, что нет.

Нельзя сбрасывать со счетов, что за истекшее столетие по на-
шей стране несчетное количество раз вдоль и поперек прокаты-
вался железный каток. За годы Советской власти многое было
сделано для того, чтобы отлучить людей от земли, отвадить их лю-
бить и жалеть землю. Достаточно напомнить коллективизацию,
в ходе которой миллионы людей были насильственно согнаны
с земли, которую осваивали и облагораживали их предки. Поэто-
му сразу же после признания права частной собственности на зем-
лю перед реформаторами со всей остротой встал вопрос, в чьи ру-
ки отдать землю, дабы она попала к тем, кто действительно хочет
и способен ее обрабатывать, относиться к ней по-хозяйски, ис-
пользовать ее в соответствии с целевым назначением, оставить ее
своим детям и внукам в облагороженном состоянии. Окончатель-
ный ответ на этот вопрос до сих пор не найден и, по-видимому, не
скоро будет найден, ибо право и законодательство не могут быть
выше общества, из недр которого они вышли.

Другая, не менее сложная сторона дела состоит в том, что
большинство наших сограждан, которые и хотели бы работать на
земле, не располагают даже минимальными ресурсами да и навы-
ками для того, чтобы культурно и грамотно вести хозяйство. А ес-
ли вспомнить, каких затрат требует налаживание самой элемен-
тарной инфраструктуры, без которой в современных условиях
просто-напросто нельзя жить, то нетрудно понять, что от решения
извечного для России земельного вопроса мы еще достаточно да-
леки, какие бы законы при этом ни принимались.
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Но как бы там ни было, законодательная машина работает, что
ощутимо сказывается и на законодательстве об использовании
и охране природных ресурсов. 25 октября 2001 г. Президент РФ
подписал Закон о принятии Земельного кодекс л РФ, который
вступил в действие со дня его официального опубликования, т. е.
с 30 октября 2001 г. Никакой революции в регулировании земель-
ных отношений новый ЗК не совершил уже потому, что он, по су-
ществу, вывел за пределы своего ведения земли сельскохозяйст-
венного назначения, отдав последние на откуп Федеральному за-
кону об их обороте.

Какие же моменты, характеризующие ЗК. должны быть отме-
чены применительно к нашей теме? Вслед ш Конституцией РФ
ЗК закрепляет частную собственность на землю (собственность
граждан и юридических лиц), государственную собственность на
'емлю (собствен!-ость РФ и собственность субъектов РФ) и муни-
ципальную собственность (собственность муниципальных органи-
заций)1.

Земли, не находящиеся в собственности граждан, юридиче-
ских лиц или муниципальных образований, являются государст-
венной собственностью. Устанавливая это положение, ЗК вслед за
ГК закрепляет презумпцию права государственной собственности
на землю. Отметим, что ГК, не ограничиваясь землей, распростра-
няет эту презумпцию и на другие природные ресурсы. Известное
несоответствие в этом вопросе между нормами гражданского и зе-
мельного законодательства объясняется тем, что ЗК относит
к предмету своего ведения именно земельные отношения, прида-
вая приоритет в регулировании иных отношений по использова-
нию и охране природных ресурсов нормам таких отраслей законо-
дательства, как лесное, водное, законодательство о недрах и т. д.
К тому же следует учитывать, что ныне действующее законода-
тельство не предусматривает права частной собственности на леса
и участки недр, в муниципальной и частной собственности не мо-
гут быть водные объекты, кроме обособленных, а животный мир
в пределах РФ является государственной собственностью (см.
ст. 19 Лесного кодекса, ст. I2 Закона РФ «О недрах», ст. 33—40
Водного кодекса, i г. 4 Закона РФ «О животном мире»). Закрепле-
ние презумпции государственной собственности на землю означа-
ет, что земля в пределах территории РФ не может юридически
оказаться бесхозяйной, даже если находится в запустении или во-
обще заброшена. Закрепление в отношении земли презумпции го-

См.: Федеральный закон «О разграничении государственной собствен-
ности на землю» от 17 июля 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 30. Ст. 3060.
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сударственной собственности не означает, однако, что земля не
может быть приобретена в собственность по давности владения,
т. е. что она вообще изъята из-под действия приобретательной
давности. По крайней мере, в отношении земли такой вывод неве-
рен, поскольку в принципе она может быть приобретена в част-
ную собственность по общим основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством, к числу которых и относится
приобретательная давность. Но, разумеется, речь не может идти
о земельных участках, которые в соответствии с ЗК и иными фе-
деральными законами не могут находиться в частной собственно-
сти. Ясно, что их нельзя приобрести в частную собственность и по
давности владения. Что же касается лесов, участков недр и водных
объектов (кроме обособленных водных объектов), то они в част-
ной собственности вообще не могут быть, а потому действительно
изъяты из-под действия приобретательной давности.

В гражданском законодательстве в отношении природных ре-
сурсов закреплено и другое принципиально важное положение:
они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому
иными способами, в какой их оборот допускается законами о зем-
ле и других природных ресурсах. Это положение развито и кон-
кретизировано в законодательстве об использовании и охране
природных ресурсов (см., например, ст. 27 ЗК).

Участниками земельных отношений могут быть собственники
земельных участков; землепользователи — лица, владеющие
и пользующиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) или безвозмездного срочного пользования; земле-
владельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными уча-
стками на праве пожизненного наследуемого владения; арендато-
ры земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками по договору аренды или субаренды;
обладатели сервитута — лица, имеющие право ограниченного
пользования чужими участками (сервитут). В определении круга
лиц, которые могут получить земельный участок в постоянное
(бессрочное) пользование или в пожизненное наследуемое владе-
ние, а также содержания их прав на этот участок, произошли су-
щественные изменения.

Но начнем с того, что у тех лиц, которым эти участки до введе-
ния ЗК в действие были предоставлены на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуе-
мого владения, эти права сохраняются. В первом случае речь идет
о гражданах и юридических лицах, во втором, что вытекает из
юридической природы самого права — только о гражданах. При
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этом граждане и юридические лица, которые обладают земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования,
не вправе ими распоряжаться. То же относится и к гражданам,
владеющим участками на права пожизненного наследуемого вла-
дения. В этом случае исключение сделано лишь для перехода прав
на земельный участок по наследству (как по завещанию, так и по
закону). Граждане, которые обладают земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения, имеют право однократно приобрести их
в собственность бесплатно.

Впредь земельные участки в постоянное (бессрочное) пользо-
вание могут предоставляться только государственным и муници-
пальным учреждениям, федеральным казенным предпритиям,
а также органам государственной власти и органам местного само-
управления.

Гражданам после введения ЗК в действие земельные участки
не предоставляются ни в постоянное (бессрочное) пользование,
ни в пожизненное наследуемое владение. В то же время, как ука-
зал Конституционный Суд РФ в постановлении от 13 декабря
2001 г. по делу Близинской, т. е. уже после введения ЗК в дейст-
вие, в отношении права постоянного (бессрочного) пользования
или права пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком действует конституционный механизм защиты от произволь-
ного умаления или ограничения, что предполагает предоставление
государственных гарантий лицам, имеющим на законных основа-
ниях не подлежащие изъятию в соответствии с федеральным зако-
ном земельные участки. Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ ни-
кто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-
нию суда. Под своим имуществом в данном случае следует
понимать имущество, принадлежащее лицу не только на праве
собственности, но и на ином вещном праве. Следовательно, ч. 3
ст. 35 Конституции РФ гарантирует защиту не только права собст-
венности, но и таких имущественных прав, как право постоянного
(бессрочного) пользования или право пожизненного наследуемого
владения земельным участком. Земельный участок является для
землепользователя и землевладельца именно «своим имуществом»
(что должно признаваться всеми субъектами права) и как таковое
не может быть изъято иначе как на основании судебного решения
и лишь при условии предварительного и равноценного возмеще-
ния. Согласно ГК такие вещные права на земельные участки, как
право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизнен-
ного наследуемого владения, подлежат защите применительно
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к правилам о защите права собственности1. С такой позицией
Конституционного Суда РФ надлежит полностью согласиться2.

Недвижимые имущества как объекты права собственности. В ря-
ду объектов государственной и муниципальной v. оственчости
особое место занимает недвижимое имущество. Ранее действовав-
шее законодательство советского периода за редчайшими исклю-
чениями деления имущества на движимое и недвижимое прямо не
проводило, хотя подспудно оно и присутствовало. Упразднение
этого деления в известной мере было связано с отменой в одном
из первых декретов Советской власти права частной собственно-
сти на землю. Ныне это деление, имеющее в российском законо-
дательстве прочные исторические корни, восстановлено. Пример-
ный перечень имуществ, относящихся к недвижимостям, дан
в п. 1 ст. 130 ГК. Правда, из указанного перечня выпало предпри-
ятие. По-видимому, это объясняется тем, что правовой режим
предприятия как объекта прав специально закреплен в ст. 132 ГК.
Предприятие как объект прав — это имущественный комплекс,
используемый в целях предпринимательской деятельности3. По-
нятие предприятия как имущественного комплекса не сводится
ни к орудиям и средствам производства, составляющим «тело
предприятия», ни даже к имуществу, а охватывает также принад-
лежащие предприятию исключительные права, если иное не пре-
дусмотрено законом или договором. Объектом сделок, связанных
с установлением, изменением и прекращением вещных прав, мо-
жет быть как предприятие в целом, так и то часть. В ст. 132 ГК

1 СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 5014.

' Позиция законодателя в отношении граждан, владеющих земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения, едва ли оправданна. Незачем принуждать граж-
дан к приватизации этих участков, пусть и бесплатной. Зачем, как и в
доперестроечные времена, стричь всех под одну гребенку? Ведь интересы го-
сударства ничуть не страдают, если гражданин владеет земельным участком
не на праве собственности, а на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве пожизненного наследуемого владения. Незачем ограничи-
вать граждан и в возможности распоряжения этими правами. Кстати, право
пожизненного наследуемого владения в свое время уже подвергалось огра-
ничениям, но вскоре от них отказались. Так зачем же наступать на одни и те
же грабли?

Сопоставление ст. 132 ГК с § 4 главы 4, посвященным государственным
и муниципальным унитарным предприятиям (ст. 113—115 ГК), не оставляет
сомнении в том, что понятие «предприятие» используется в законе как дву-
значное (в одних случаях (ст. 113—115 ГК) предприятие — субъект права,
в других (ст. 132 ГК) — объект права), и, по-..мдимому, должно положить
конец существовавшим на сей счет спорам.
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особо подчеркивается, что предприятие в целом как имуществен-
ный комплекс признается недвижимостью. Деление имущества на
недвижимое и движимое имеет важное значение при раскрытии
содержания, пределов и способов осуществления права государст-
венной и муниципальной собственности, что будет показано
в дальнейшем.

§ 3. Содержание права государственной и муниципальной
собственности

Право государственной и муниципальной собственности как
субъективное право. Общее определение права собственности как
субъективного права полностью приложимо к праву государст-
венной и муниципальной собственности. Его содержание состав-
ляют принадлежащие собственнику правомочия по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, которые собствен-
ник осуществляет по своему усмотрению и в своем интересе.
Право государственной и муниципальной собственности, как
и право собственности вообще, является элементом абсолютного
правоотношения. Поскольку это право всегда принадлежит той
или иной социальной общности людей, будь то российский народ
в целом, если речь идет о федеральной собственности, либо народ
(население), проживающий на определенной территории, входя-
щей в состав РФ, если речь идет о собственности субъектов Феде-
рации либо о муниципальной собственности, каждый член обще-
ства по отношению к указанным формам собственности выступа-
ет в разных правовых качествах. С одной стороны, он входит
в состав тех социальных общностей, которым право собственно-
сти принадлежит,— в состав российского народа, народа респуб-
лики — субъекта РФ, населения края, области, муниципального
образования и т.д. В то же время члены общества по отношению
к указанным формам собственности выступают в качестве обязан-
ных лиц, причем независимо от того, принадлежит она им или
нет. Их обязанности состоят в том, что они не должны посягать на
целостность государственной и муниципальной собственности,
кому бы она ни принадлежала. Эти особенности надлежит учиты-
вать при определении субъектного состава правоотношений госу-
дарственной и муниципальной собственности.

В условиях административно-командной системы при раскры-
тии содержания государственной собственности, субъектом кото-
рой признавалось в то время только государство, и притом в един-
ственном числе, нередко подчеркивался ее властный характер. Это
качество, хотя и в меньшей степени, чем раньше, присуще госу-
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дарственной собственности и сейчас, оно выражается главным об-
разом в способах ее осуществления. Присуще оно и муниципаль-
ной собственности. В то же время в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, и РФ, и ее субъекты, и муници-
пальные образования, которым как раз принадлежит право госу-
дарственной и муниципальной собственности, выступают на рав-
ных началах с другими участниками этих отношений. Таким обра-
зом, властное начало, действительно присущее государственной
и муниципальной собственности, никак не должно сказываться на
отношениях по реализации указанных форм собственности
в гражданских правоотношениях, независимо от того, идет ли речь
об имуществе казны или об имуществе, закрепленном за предпри-
ятиями и учреждениями как самостоятельными юридическими
лицами. Этот вывод подкрепляется тем, что в РФ допускаемые за-
коном формы собственности признаются и защищаются равным
образом (см. п. 2 ст. 8 Конституции РФ; п. 4 ст. 212 ГК). Сказан-
ное, разумеется, не означает, что правовой режим всех форм
собственности во всех случаях одинаков. Так, если широкий круг
имуществ, принадлежащих гражданам, забронирован от взыска-

ний со стороны кредиторов, то взыскание может быть обраще-
но на все имущество государственных и муниципальных пред-
приятий.

Давая общую характеристику права собственности, мы подчер-
кивали, что собственник может совершать в отношении своего
имущества любые действия, лишь бы они не противоречили зако-
ну и не нарушали права и охраняемые законом интересы других
лиц. Правомочия собственника по своему содержанию и способам
осуществления неизбежно ограничены, что вытекает также из оп-
ределения субъективного права как меры юридически возможного
и обеспеченного поведения. Если бы дело обстояло иначе, то го-
ворить о праве собственности как мере поведения было бы нельзя.
Распространяется ли эта характеристика на право государственной
собственности, принадлежащее РФ, которая как суверен соединя-
ет в своих руках всю полноту государственной власти со всеми
правомочиями собственника и сама определяет правовой режим
принадлежащих ей имуществ? Да, распространяется. Государство
(в данном случае — РФ) — суверен, однако оно действует (во вся-
ком случае, должно действовать!) в пределах, установленных им
самим, и подчиняет свою деятельность им же установленному
праву. Поэтому правомочия собственника по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, взятые применительно к госу-
дарственной и муниципальной собственности, также имеют свои
границы, о неограниченности этих правомочий говорить не при-
ходится.
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Отраслевая принадлежность права государственной и муници-
пальной собственности1. Нормы, относящиеся к праву собственно-
сти, можно найти в законах и иных правовых актах самой различ-
ной отраслевой принадлежности — Конституции РФ, ГК, законах
об охране природы и рациональном использовании природных ре-
сурсов и множестве других. Это дало основания утверждать, что
нормы о праве собственности составляют комплексное правовое
образование2. В противовес этой точке зрения были выдвинуты
две другие, причем диаметрально противоположные. Одна из них,
наиболее обстоятельно изложенная Н.Д. Егоровым, сводится к то-
му, что нормы о праве собственности по своей юридической при-
роде являются гражданско-правовыми, а потому целиком входят
в состав гражданского права как отрасли права. Другие ученые от-
стаивают государственно-правовую природу, по крайней мере тех
норм, которые составляют институт права государственной собст-
венности. Именно вокруг этого института и развернулась главным
образом полемика относительно отраслевой принадлежности норм
о праве собственности3. К числу сторонников государственно-пра-
вовой природы норм о праве государственной собственности отно-
сятся, в частности, B.C. Якушев и М.И. Брагинский.

Решая этот вопрос, нельзя сбрасывать со счетов, что важней-
шие нормы о праве собственности сосредоточены в Конституции
РФ. Именно в этих нормах закреплены признаваемые в РФ фор-
мы собственности, основные принципы регулирования и охраны
отношений собственности, определена компетенция РФ и ее

Высказанные на сей счет суждения изложены во многих работах. Укажем
на основные из них: Егоров Н.Д. 1) Право собственности в системе советского
права//Правоведение. 1978. № 3. С. 35—43; 2) Гражданско-правовое регули-
рование общественных отношений: единство и дифференциация. Л., 1988.
С. 41—47; Якушев В. С. О самостоятельности института права государственной
социалистической собственности и его государственно-правовой приро-
де // Сб. уч. трудов Свердловского юрид. института. Вып. 13. 1970. С. 85—110;
Брагинский М. //. Участие Советского государства в гражданских правоотно-
шениях. М., 1981. С. 30, 31, 71. 72, 74, 172-174; Вяткявичус П. П. Граждан-
ская правосубъектность Советского государста. Вильнюс, 1978; Шенгелия Р. В.
Гражданская правосубъектность Советского государства в кредитных отноше-
ниях. Тбилиси, 1981. С. 82—84; Советское гражданское право. Часть первая/
Под ред. В.Ф. Маслова и Л. Л. Пушкина. Киев, 1983. С. 297—298.

" По-видимому, в настоящее время этот тезис получает все более широкое
признание (см.: Гражданское право: Учебник. 2-е изд. / Отв. ред. Е. А. Суха-
нов. Т. 1.С. 485 (автор главы — Е. А. Суханов). Гражданское право России.
Часть первая. Учебник / Под ред. 3. И. Цыбуленко. С. 302, 312 (автор гла-
вы — В. П. Никитина)).

Вследствие указанного обстоятельства вопрос об отраслевой принадлеж-
ности норм о праве собственности и рассматривается в настоящей главе.
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субъектов в части установления правового режима важнейших
объектов права собственности (в первую очередь государственной
собственности). Оно и понятно. Отношения собственности во
всяком обществе являются основополагающими. Между тем госу-
дарственное право и призвано как раз к тому, чтобы закреплять
и регулировать отношения, составляющие основу государственно-
го и общественного строя. Ссылка на то, что указанные нормы
Конституции по своей отраслевой принадлежности являются
гражданско-правовыми, неубедительна. Если следовать этой аргу-
ментации, то пришлось бы значительную часть норм Конституции
растащить по отраслевым квартирам и от нее мало что осталось
бы как от целостного и к тому же фундаментального акта всей си-
стемы российского права. С другой стороны, и в актах граждан-
ского законодательства мы находим прямые указания на то, что
отношения собственности составляют предмет гражданско-пра-
вового регулирования (см., например, п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 2 ГК).
Напомним также, что раздел II ГК называется «Право собственно-
сти и другие вещные права». В этом разделе развиты и конкретизи-
рованы многие конституционные установления о праве собствен-
ности. Дело, однако, не только в этом. Право государственной
и муниципальной собственности реализуется в правоотношениях
самой различной отраслевой принадлежности, а не только граж-
данско-правовых. Ясно, например, что, когда Правительство РФ
принимает решение о передаче какого-либо предприятия, зда-
ния, сооружения или иного имущества из федеральной собствен-
ности в собственность субъекта Федерации или в муниципальную
собственность, то реализация права федеральной собственности
происходит в рамках государственно-правового отношения. Когда
же принимается решение о преобразовании государственного пред-
приятия в казенное, реализация права федеральной собственности
протекает в рамках административно-правового отношения. Вслед-
ствие указанных обстоятельств есть достаточные основания, чтобы
совокупность норм, составляющих право собственности в объек-
тивном смысле, отнести к комплексным правовым образованиям,
включающим нормы самой различной отраслевой принадлежности.
Как мы в дальнейшем увидим, такой подход применительно к пра-
ву государственной и муниципальной собственности особенно оп-
равдан1.

Плодотворность именно такого комплексного подхода к исследованию
правовых образований, находящихся на стыке публичного и частного права,
демонстрируют Ю.А. Тихомиров и Г. А. Гаджиев. При этом Г. А. Гаджиев
следует ему при изучении основных экономических прав, а Ю.А. Тихоми-
р о в — в еще более широком теоретическом аспекте (см.: Тихомиров Ю.А.
Публичное право. М., 1995. С. 339—345; Гаджиев Г. А. Основные экономи-
ческие права. Автореф. докт. дисс. М., 1996. С. 4—5, 12, 29, 41—42).
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§ 4. Осуществление права государственной и муниципальной
собственности

Общие положения. За весь послеоктябрьский период камнем
преткновения для сменявших друг друга властей был вопрос,
как организовать эффективное управление и использование не-
сметных богатств, которые в результате бездумно проведенной на-
ционализации оказались сосредоточенными в руках государства.
Достичь оптимального решения этого вопроса так и не удалось, за
исключением, пожалуй, экстремального периода военной эконо-
мики, когда для отпора врагу пришлось пойти по пути максималь-
ной централизации управления всем народным хозяйством. По-
следние годы характеризуются резким, хотя и далеко не всегда
оправданным сокращением той части общественного богатства,
которая составляет государственную и муниципальную собствен-
ность. Тем не менее в собственности РФ, субъектов Федерации
и муниципальных образований по-прежнему сосредоточены зна-
чительные материальные ресурсы. Как обеспечить управление
этими ресурсами, их охрану и использование в целях поддержания
производства на необходимом уровне и выполнения социализа-
торских функций, учет и контроль за надлежащим состоянием
указанных ресурсов — эти и многие другие вопросы напрямую
связаны с поисками оптимальных организационно-правовых
форм осуществления государственной и муниципальной собст-
венности.

Субъекты права государственной и муниципальной собствен-
ности — это, как правило, сложные системные образования, кото-
рые существуют и действуют через разветвленную сеть своих орга-
нов — административно-управленческих, социально-культурных,
оперативно-хозяйственных, хотя и не сводятся к ним.

Согласно Закону об общих принципах организации местного
самоуправления, права собственника в отношении имущества,
входящего в состав муниципальной собственности, от имени му-
ниципального образования осуществляют органы местного само-
управления, а в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ
и уставами муниципальных образований,— население непосредст-
венно.

В составе государственной и муниципальной собственности не-
обходимо различать, с одной стороны, имущество, не закрепленное
за соответствующими предприятиями и учреждениями как само-
стоятельными юридическими лицами и относящееся к имуществу
казны (государственной или муниципальной), а с другой — имуще-
ство, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном уп-
равлении государственных и муниципальных предприятий и уч-
реждений, как не связанных непосредственно с казной юридиче-
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ских лиц. Соответственно этому различают осуществление права
государственной и муниципальной собственности в отношении
казенного имущества и в отношении имущества, закрепленного за
соответствующими предприятиями и учреждениями как самостоя-
тельными юридическими лицами.

В первом случае речь идет об осуществлении права государст-
венной и муниципальной собственности самим носителем этого
права как таковым, поскольку действия по его осуществлению со-
ответствующие государственные органы, органы местного самоуп-
равления, а также юридические лица и граждане совершают не от
своего имени, а от имени субъекта права собственности — РФ,
субъекта Федерации или муниципального образования.

Во втором случае к осуществлению права собственности под-
ключается дополнительное и притом вполне самостоятельное зве-
н о — в виде юридического лица, выступающего не от имени соб-
ственника, а от своего имени и наделенного на закрепленное за
ним имущество либо правом хозяйственного ведения, либо пра-
вом оперативного управления. Нередко при осуществлении права
государственной и муниципальной собственности имеет место со-
четание действий, совершаемых одним субъектом от имени собст-
венника, а другим — от своего имени. Так, государственное или
муниципальное унитарное предприятие может распоряжаться
принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения недвижи-
мым имуществом лишь с согласия собственника. Хотя действие
по распоряжению имуществом предприятие и совершает от своего
имени, но для его совершения оно должно испросить согласие
уполномоченного государственного органа (например, соответст-
вующего органа по управлению государственным имуществом),
который дает его уже от имени собственника. Таким образом, слу-
чаи осуществления права государственной и муниципальной соб-
ственности непосредственно самим собственником было бы не-
верно ограничивать теми, когда речь идет об имуществе казны,
они значительно шире.

Так, в нынешних условиях непосредственное участие субъек-
тов права государственной и муниципальной собственности в осу-
ществлении этого права имеет место при приватизации государст-
венных и муниципальных предприятий, а также при распоряже-
нии унитарным предприятием закрепленным за ним недвижимым
имуществом (а если речь идет об унитарном казенном предприя-
тии — то и движимым). В осуществлении права собственности от
имени собственников в указанных случаях участвуют Министер-
ство имущественных отношений РФ, Российский фонд федераль-
ного имущества и их органы на местах.
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В дальнейшем мы сосредоточимся на осуществлении права го-
сударственной и муниципальной собственности с помощью таких
способов, как право хозяйственного ведения и право оперативно-
го управления1.

Право хозяйственного ведения как способ осуществления права
государственной и муниципальной собственности. Статья 216 ГК на-
зывает право хозяйственного ведения имуществом в числе вещных
прав лиц, не являющихся собственниками. Более развернутая ха-
рактеристика права хозяйственного ведения дана в ст. 294, 295,
299, 300 и других статьях ГК. В отличие от ранее действовавшего
законодательства, круг субъектов права хозяйственного ведения
сужен, а его содержание ограничено. В ГК предусмотрено, что
правом хозяйственного ведения могут наделяться государственные
и муниципальные унитарные предприятия, кроме федеральных
казенных предприятий, за которыми имущество закрепляется на
праве оперативного управления. Соответственно этому ГК не пре-
дусматривает использование права хозяйственного ведения как
способа осуществления иных, кроме государственной и муници-
пальной собственности, форм собственности. Позиция, занятая
ГК в вопросе о границах использования права хозяйственного ве-
дения, соответствует ст. 8 Федерального закона о введении в дей-
ствие части первой ГК, которая предписывает преобразование
предприятий, не находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и основанных на праве полного хозяйст-
венного ведения, в хозяйственные товарищества, общества или
кооперативы либо их ликвидацию. К указанным предприятиям до
их преобразования или ликвидации применяются правила об уни-
тарных предприятиях, основанных на праве оперативного управ-
ления, с учетом того, что собственниками их имущества являются
их учредители. Отказ от использования права хозяйственного ве-
дения при осуществлении иных форм собственности был поспеш-
ным и привел на практике ко всякого рода трудностям. По-види-
мому, он был вызван эйфорией, связанной с хозяйственными об-
ществами и товариществами, которые на определенном этапе

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления отно-
сятся к числу ограниченных вещных прав. Поскольку, однако, право хозяй-
ственного ведения и право оперативного управления используются
преимущественно как способ осуществления государственной и муници-
пальной собственности, их характеристика дана в настоящей главе, а не
в главе, посвященной ограниченным вещным правам. Изложенные в насто-
ящей главе положения о праве хозяйственного ведения и праве оперативно-
го управления будут служить отправными при изучении соответствующих
вопросов в других главах.
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рассматривались в качестве оптимальной организационно-право-
вой формы образования юридических лиц, занимающихся ком-
мерческой деятельностью. Трудно понять, почему, скажем, коопе-
ративная, общественная или религиозная организация не может
образовать подсобное предприятие, выделив ему часть своего иму-
щества в хозяйственное ведение, а нужно обязательно идти по пу-
ти создания хозяйственного товарищества или общества, наделяя
его правом собственности1. В настоящее время наблюдается воз-
рождение категории хозяйственного ведения. Первой ласточкой
можно считать Федеральный закон «О профсоюзах, их правах
и гарантиях деятельности»2. В ст. 24 Закона предусмотрено, что
профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюз-
ные организации владеют, пользуются и распоряжаются имущест-
вом, находящимся не только в их собственности, но и в хозяйст-
венном ведении. По-видимому, можно ожидать дальнейшего рас-
ширения границ использования права хозяйственного ведения.
Сужено это право и по своему содержанию, что нашло отражение
не только в переименовании соответствующего права (раньше оно
называлось «право полного хозяйственного ведения», а теперь
«право хозяйственного ведения»), но и в том, как очерчены права
собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйст-
венном ведении. Если раньше право полного хозяйственного ве-
дения строилось по той же модели, что и право собственности, то
ныне права государственного или муниципального предприятия,
которому имущество принадлежит на праве хозяйственного веде-
ния, строго ограничены, и в то же время достаточно широко опре-
делены права на это имущество самого собственника. Объясняет-
ся это тем, что размер уставного фонда такого предприятия не мо-
жет быть менее суммы, определенной законом о государственных
и муниципальных предприятиях, причем еще до регистрации
предприятия он должен быть собственником полностью оплачен.
Если по окончании финансового года стоимость чистых активов
предприятия окажется меньше размера уставного фонда, орган,
уполномоченный на создание предприятия, обязан в установлен-
ном порядке произвести уменьшение уставного фонда. Если же
стоимость чистых активов окажется меньше размера, определен-
ного законом, предприятие может быть ликвидировано по реше-
нию суда.

См.: Лаптев В. В. Предпринимательское право. М., 1997. С. 58. По-ви-
димому, по этому пути и пошел Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (см. ст. 23 Закона).

2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
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Помимо того, что собственник имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении, решает вопросы создания предприятия, оп-
ределения предмета и целей его деятельности, его реорганизации
и ликвидации, назначает руководителя предприятия, он осуществ-
ляет также контроль за использованием по назначению и сохран-
ностью принадлежащего предприятию имущества и имеет право
на получение части прибыли от использования находящегося
в хозяйственном ведении предприятия имущества.

Как видим, право хозяйственного ведения по своему содержа-
нию ныне резко ограничено. Объясняется это не в последнюю
очередь его жесткой привязкой к праву государственной и муни-
ципальной собственности, что отчетливо просматривается и в ГК,
даже если оставить в стороне вопрос о правовом режиме имущест-
ва казенных предприятий, за которыми имущество закрепляется
на праве оперативного управления и права которых в отношении
этого имущества еще более ограничены (см. об этом далее). В ре-
зультате право хозяйственного ведения, не говоря уже о праве
оперативного управления, хотя формально они и закреплены в за-
коне в качестве вещных прав, обескровлены. По своему содержа-
нию они даже более ограничены, чем прежнее право оперативного
управления (см. ст. 931 ГК 1964 г.), хотя последнее в свое время
резко критиковалось как атрибут административно-командной
системы, препятствующий развитию рыночных отношений. Пред-
ставляется, что ограничения права хозяйственного ведения и, ска-
жем, забегая вперед, права оперативного управления далеко не
всегда оправданны, тем более если учесть расширение границ ис-
пользования права хозяйственного ведения. В то же время не сле-
дует впадать в крайность и строить их по той же модели, что
и право собственности.

По ранее действовавшему законодательству решающее значе-
ние придавалось делению имущества предприятия на основные
и оборотные средства, правовой режим которых был существенно
различен. Напомним, что с точки зрения политико-экономиче-
ской основные средства характеризуются тем, что переносят свою
стоимость на готовый продукт постепенно, по мере их снашива-
ния, в то время как оборотные средства потребляются в одном
производственном цикле, причем их стоимость целиком входит
в затраты на производство продукта. Положения о бухгалтерском
учете проводят различие между основными и оборотными средст-
вами в зависимости от стоимости и срока службы, причем учет-
но-финансовое деление основных и оборотных средств не во всех
случаях совпадает с их политико-экономическим делением. Учет-
но-финансовое деление основных и оборотных средств ныне утра-
тило былое значение, по крайней мере с точки зрения тех прав,
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которые принадлежат предприятиям в отношении как основных,
так и оборотных средств. Почему это произошло? Раньше среди
источников образования основных средств превалировали бюд-
жетные ассигнования, в то время как пополнение оборотных
средств — сырья, топлива, материалов — происходило главным
образом за счет собственных средств предприятий. Ныне это раз-
личие, во всяком случае в отношении предприятий, которым иму-
щество принадлежит на праве хозяйственного ведения, во многом
нивелировано. Правомочия предприятий по распоряжению ос-
новными средствами были существенно ограничены, распоря-
жаться оборотными средствами предприятие могло значительно
свободнее. Нельзя сказать, что это различие сведено на нет, но
сейчас оно переместилось в несколько иную плоскость и прово-
дится в зависимости от того, относится ли имущество к недвижи-
мому или движимому. Наконец, раньше основные средства были
полностью забронированы от взыскания со стороны кредиторов,
а взыскание на оборотные средства можно было обратить в преде-
лах, превышающих нормальные потребности предприятия. Ныне
унитарное предприятие в принципе отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом, независимо от того,
относится ли оно к основным или к оборотным средствам. В свою
очередь, оно не несет ответственности по обязательствам собст-
венника его имущества (см. п. 5 ст. 113 ГК).

Что же касается собственника имущества предприятия, осно-
ванного на праве хозяйственного ведения, то он также не отвечает
по обязательствам предприятия, кроме случаев, предусмотренных
п. 3 ст. 56 ГК. Так, на собственника может быть возложена субси-
диарная, т.е. дополнительная ответственность по обязательствам
предприятия, если его несостоятельность вызвана собственником,
а имущества предприятия недостаточно для удовлетворения кре-
диторов. Ныне куда большее значение имеет деление имущества
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, на
недвижимое и движимое. Предприятие не вправе продавать при-
надлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в каче-
стве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим
имуществом без согласия его собственника. Остальным, т.е. не
относящимся к недвижимому, имуществом, которое принадлежит
предприятию, оно распоряжается самостоятельно, кроме случаев,
установленных законом или иными правовыми актами.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного
ведения, может создать в качестве юридического лица другое уни-
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тарное предприятие путем передачи ему части своего имущества
в хозяйственное ведение. В данном случае у дочернего предприя-
тия возникает вторичное право хозяйственного ведения в отноше-
нии переданного ему имущества. На ответственность материнско-
го и дочернего предприятия по обязательствам друг друга распро-
страняются правила п. 3 ст. 56 ГК. В частности, материнское
предприятие несет субсидиарную ответственность по обязательст-
вам дочернего при недостаточности его имущества, если несостоя-
тельность дочернего предприятия вызвана учредившим его пред-
приятием. С другой стороны, если материнское предприятие учре-
дило дочернее, чтобы освободиться от ответственности перед
кредиторами, то взыскание может быть обращено и на имущество,
переданное материнским предприятием дочернему.

Право оперативного управления как способ осуществления права
государственной и муниципальной собственности. В числе вещных
прав лиц, не являющихся собственниками, ст. 216 ГК называет
также право оперативного управления имуществом. Если право
хозяйственного ведения (а до него — право полного хозяйствен-
ного ведения) появилось в нашем законодательстве сравнительно
недавно, то летоисчисление права оперативного управления вос-
ходит к началу 60-х годов. Впервые категория оперативного управ-
ления была закреплена в Основах гражданского законодательства
1961 г. и пережила в своем развитии несколько этапов. Ныне раз-
вернутая характеристика права оперативного управления дана
в ст. 296—300 ГК, а также в подзаконных нормативных актах,
в числе которых в первую очередь следует назвать Указ Президен-
та РФ от 23 мая 1994 г. № 1003 «О реформе государственных пред-
приятий», постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г.
№ 908 «Об утверждении Типового устава казенного завода (казен-
ной фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе ликвиди-
рованного федерального государственного предприятия», поста-
новление Правительства РФ от 6 октября 1994 г. № 1138 «О по-
рядке планирования и финансирования деятельности казенных
заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)»1. В этих норма-
тивных актах закреплен круг субъектов права оперативного управ-
ления, установлены пределы и способы его осуществления.

По ныне действующему законодательству субъектами права
оперативного управления являются казенные предприятия, а так-
же финансируемые собственником учреждения (см. ст. 115 и 120
ГК). Казенное предприятие может быть образовано по решению
Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федераль-
ной собственности. Такое предприятие именуется федеральным

1 СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 393; № 17. Ст. 1892; № 28. Ст. 2989.
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казенным предприятием. Действующим законодательством опре-
делен порядок создания казенного предприятия на базе ликвиди-
рованного федерального государственного предприятия1. Казен-
ное предприятие может быть образовано и в иных случаях. Пред-
ставляется также, что казенное предприятие может быть создано
на базе не только федеральной собственности, но и собственно-
сти, принадлежащей субъектам Федерации, либо муниципальной
собственности.

Что же касается учреждений как носителей права оперативно-
го управления, то они могут быть созданы на базе не только госу-
дарственной и муниципальной собственности, но и всех иных до-
пускаемых в Российской Федерации форм собственности2.

Содержание и границы осуществления права оперативного уп-
равления наиболее общим образом определены в п. 1 ст. 296 ГК:
«Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закреп-
ленного за ними имущества осуществляют в пределах, установлен-
ных законом, в соответствии с целями своей деятельности, зада-
ниями собственника и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им». Обратим внимание на то, что
эта характеристика права оперативного управления распространя-
ется как на казенные предприятия, так и на учреждения и исходит
из того, что правоспособность как тех, так и других является спе-
циальной. Собственнику имущества, выделенного казенному
предприятию или учреждению в оперативное управление, предо-
ставляется право изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-
зуемое не по назначению имущество и распорядиться им по свое-
му усмотрению.

На этом общая характеристика права оперативного управле-
ния, которая в равной степени относится как к казенным пред-
приятиям, так и к финансируемым собственником учреждениям,
в законе завершается, и формулируются положения, отражающие
специфику правового режима имуществ казенных предприятий,
с одной стороны, и учреждений, с другой.

В постановлении Правительства РФ от 6 декабря 1999 г. создание феде-
ральных казенных предприятий на базе имущества федеральных предприя-
тий, основанных на праве хозяйственного ведения, не относится ни
к реорганизации, ни к ликвидации указанных предприятий // СЗ РФ. 1999.
№ 50. Ст. 6230.

2

Так, согласно Закону РФ «О потребительской кооперации в Российской
Федерации» потребительские общества и их союзы для выполнения своих
уставных целей могут создавать медицинские, образовательные и иные уч-
реждения. Имущество за указанными учреждениями закрепляется на праве
оперативного управления (см. пп. 4 и 5 ст. 21 и пп. 3 и 4 ст. 33 Закона).
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Ранее отмечалось, что государственные и муниципальные
предприятия, которым имущество принадлежит на праве хозяйст-
венного ведения, не вправе без согласия собственника распоря-
жаться недвижимым имуществом. В отношении казенных пред-
приятий, за которыми имущество закреплено на праве оператив-
ного управления, предусмотрено, что они не вправе без согласия
собственника распоряжаться не только недвижимым, но и движи-
мым имуществом. Что же касается производимой казенным пред-
приятием продукции, то оно реализует ее самостоятельно, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами. Так,
продукция, произведенная казенным предприятием в соответст-
вии с планом-заказом для государственных нужд, подлежит реали-
зации по утвержденным ценам тем потребителям, которые указа-
ны в задании уполномоченного органа.

Порядок распределения доходов казенного предприятия опре-
деляется собственником его имущества согласно Указу Президен-
та РФ от 23 мая 1994 г. и Типовому уставу казенного завода. Рас-
пределение и использование прибыли определяется в уставе конк-
ретного завода в соответствии с Порядком планирования
и финансирования деятельности казенного завода1. Прибыль от
реализации продукции (работ, услуг), произведенной в соответст-
вии с планом-заказом и в результате разрешенной казенному
предприятию самостоятельной хозяйственной деятельности, на-
правляется на финансирование мероприятий, обеспечивающих
выполнение плана-заказа, плана развития завода и на другие про-
изводственные цели, а также на социальные цели по нормативам,
ежегодно устанавливаемым уполномоченным органом. Оставшая-
ся прибыль подлежит изъятию в доход федерального бюджета.

Поскольку одним из источников финансирования казенного
предприятия являются ассигнования из федерального бюджета,
предприятие представляет уполномоченному органу отчет о целе-
вом использовании выделенных бюджетных ассигнований, а так-
же об амортизационных отчислениях, предназначенных на обнов-
ление основных фондов. Не использованные предприятием по ис-
течении года бюджетные ассигнования подлежат возврату
в федеральный бюджет.

Что же касается ответственности казенного предприятия по
обязательствам, то на нее распространяются правила п. 5 ст. 113
ГК: казенное предприятие отвечает по своим обязательствам всем

Надлежит учитывать, что к моменту принятия используемых в качестве
источников нормативных актов терминология для обозначения казенных
предприятий еще не устоялась. Ныне вслед за ГК казенные заводы, казен-
ные фабрики, казенные хозяйства подпадают под собирательное понятие
«казенное предприятие».



488 Глава 19. Право государственной и муниципальной собственности

закрепленным за ним имуществом, но не несет ответственности
по обязательствам собственника его имущества. В то же время
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного пред-
приятия при недостаточности его имущества несет Российская
Федерация как субъект гражданского права. Обратим внимание на
то, что Российская Федерация несет субсидиарную ответствен-
ность не только в случаях, подпадающих под действие п. 3 ст. 56
ГК, но и в остальных случаях, когда имущества самого казенного
предприятия недостаточно для удовлетворения его кредиторов.
В случае создания казенного предприятия на базе собственности
субъекта Российской Федерации или муниципальной собственно-
сти аналогичные положения соответственно должны применяться
и к субсидиарной ответственности субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования по обязательствам казенно-
го предприятия.

Вернемся теперь к характеристике права оперативного управ-
ления, принадлежащего финансируемым собственником учрежде-
ниям. По сравнению с правом оперативного управления казенных
предприятий это право по своему содержанию является еще более
ограниченным. Учреждение не вправе отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имущест-
вом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете1.
По своим обязательствам учреждение отвечает находящимися
в его распоряжении денежными средствами. Имущество учрежде-
ния, независимо от того, учитывается ли оно в составе основных
средств или средств в обороте, забронировано от взысканий кре-
диторов. При недостаточности находящихся в распоряжении уч-
реждения денежных средств субсидиарную ответственность по его
обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Учреждения, будучи некоммерческими организациями, наде-
ляются специальной правоспособностью. В то же время в соот-
ветствии с учредительными документами им может быть предо-
ставлено право заниматься деятельностью, приносящей доходы.
Законом предусмотрено, что доходы, полученные от такой дея-

Постановлением Правительства РФ от 27 марта 1997 г. № 342 (СЗ РФ.
1997. № 13. Ст. 1549) государственным научным организациям, подведомст-
венным федеральным органам исполнительной власти, РАН и отраслевым
академиям наук, в соответствии со статусом закрепленного за ними имуще-
ства и согласно правомочиям, определенным их учредительными документа-
ми, предоставлено право сдавать в краткосрочную аренду (до одного года)
без права выкупа временно не используемое имущество, относящееся к фе-
деральной собственности, в том числе недвижимое. 70% средств, получае-
мых от сдачи имущества в аренду, направляются научными организациями
на содержание и развитие их материально-технической базы, а оставшиеся
средства перечисляются в федеральный бюджет.
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тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество по-
ступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитыва-
ются на отдельном балансе. По смете указанные доходы не прово-
дятся. Если в законе или ином правовом акте не предусмотрено,
что такие доходы и приобретенное за их счет имущество поступа-
ют в собственность учреждения, то, по-видимому, речь в этих слу-
чаях должна идти об особом вещном праве, которое не укладыва-
ется ни в рамки права оперативного управления, ни в рамки права
хозяйственного ведения1.

В законе оставлен открытым вопрос, могут ли кредиторы об-
ратить взыскание на имущество, приобретенное учреждением за

В учебной литературе и прикладных изданиях высказывается на сей счет
иное мнение, которое сводится к тому, что указанное право учреждений
можно трактовать как право хозяйственного ведения (см.: Комментарий час-
ти первой ГК РФ для предпринимателей. М., 1995. С. 266; Гражданское пра-
во. Часть первая / Под ред. А. Г. Калпина и А. И. Масляева. М, 2000.
С. 294).

К числу вещных может быть отнесено и право на то имущество, которое
учреждения и унитарные предприятия получают в виде дара, пожертвова-
ний, целевых взносов физических и юридических лиц, по завещанию
и иным основаниям. Хотя это право обычно остается безымянным, имуще-
ство, на которое оно распространяется, зачастую выделяется из круга иму-
ществ, принадлежащих учреждениям и унитарным предприятиям на праве
оперативного управления или на праве хозяйственного ведения, равно как
и имуществ, приобретаемых учреждением за счет допускаемой уставом пред-
принимательской деятельности и поступающих в самостоятельное распоря-
жение соответствующего учреждения (см., напр.: пп. 60, 61, 63 Устава
Российской академии живописи, ваяния и зодчества, утв. постановлением
Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 237; пп. 6, 15, 19 Устава Государст-
венного академического Мариинского театра, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 6 марта 1996 г. № 259 // СЗ РФ! 1996. № 12. Ст. 1118, 1135).

В ст. 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» предусмотрено, что учредитель закрепляет за вузом
в целях обеспечения его уставной деятельности здания, сооружения, имуще-
ственные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество.
Указанное имущество закрепляется за вузом на праве оперативного управле-
ния. Помимо этого вузу принадлежит право собственности на денежные
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему в виде
дара, пожертвования или по завещанию; продукты его интеллектуальной де-
ятельности; доходы от иной деятельности и приобретенные за их счет объек-
ты собственности (СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135). Возникает, однако, вопрос,
насколько соответствует такая характеристика имущественных прав вуза
ст. 120, 296 и 298 ГК. Впрочем, в п. 3 ст. 120 ГК сказано, что особенности
правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений
определяются законом и иными правовыми актами, а это вроде бы позволя-
ет отступать от тех характеристик имущественных прав учреждений, которые
даны в ст. 296 и 298 ГК.
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счет дозволенной в учредительных документах коммерческой дея-
тельности. По-видимому, на этот вопрос нужно ответить утверди-
тельно, если в законе или ином правовом акте, определяющем
особенности правового положения отдельных видов учреждений,
не предусмотрено иное1.

Попытка смягчить ограничения права хозяйственного ведения и права
оперативного управления предприятий предпринята в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от
1 июля 1996 г. № 6/8 (см. пп. 39—41 постановления). В целом эта попытка
заслуживает поддержки и одобрения. При этом, однако, в должной мере не
учтено, что унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ве-
дения, может распоряжаться принадлежащим ему на этом праве недвижи-
мым имуществом лишь с согласия собственника (абз. 1 п. 2 ст. 295 ГК); что
казенное предприятие, за которым имущество закреплено на праве опера-
тивного управления, лишь с согласия собственника может распоряжаться не
только недвижимым, но и движимым имуществом (абз. 1 п. 1 ст. 297 ГК);
и что, наконец, финансируемое собственником учреждение вообще не впра-
ве распоряжаться закрепленным за ним имуществом, а также имуществом,
приобретенным за счет сметных ассигнований (п. 1 ст. 298 ГК).



Глава 20. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

§ 1. Субъекты и объекты права собственности

Общие положения. Круг юридических лиц, выступающих в ка-
честве собственников принадлежащего им имущества, необычай-
но широк. Это хозяйственные общества и товарищества, произ-
водственные и потребительские кооперативы, общественные и ре-
лигиозные организации, ассоциации и союзы. Можно сказать, что
в перспективе по ныне действующему законодательству собствен-
никами должны стать все юридические лица, кроме государствен-
ных и муниципальных предприятий, а также финансируемых соб-
ственником учреждений (см. п. 3 ст. 213 ГК). Однако к признанию
их юридической личности и соответственно к признанию их соб-
ственниками названные выше социальные образования шли
по-разному. Если производственные и потребительские коопера-
тивы, под каким бы наименованием они ни выступали и как бы
ни ограничивались их права, фигурировали на протяжении всех
послеоктябрьских лет, то этого нельзя сказать ни о хозяйственных
обществах и товариществах, ни о религиозных организациях. Дея-
тельность хозяйственных обществ и товариществ вначале была
свернута, а затем и вовсе прекращена в ходе «наступления» социа-
лизма по всему фронту и окончательного вытеснения из экономи-
ки страны частнокапиталистических элементов. Их возрождение
началось в конце 80-х — начале 90-х годов и достигло внушитель-
ных размеров в наши дни, когда глобальной целью реформ про-
возглашено построение «цивилизованного» капитализма. В тече-
ние длительного времени не признавалась юридическая личность
религиозных конфессий, а их имущественная база была сведена
на нет. Достаточно напомнить, что завещание в пользу церкви су-
дебной практикой признавалось недействительным. Многие из
общественных организаций были настолько прочно вмонтирова-
ны в государственные структуры, что признание их самостоятель-
ной юридической личности вызывало известные сомнения и было
использовано впоследствии в качестве одного из поводов для пре-
кращения их деятельности. Порядок их образования был строго
разрешительным, одним из основных источников их финансиро-
вания были ассигнования из бюджета, вся их деятельность жестко
регламентировалась указаниями партийных органов. Это относит-
ся и к союзам творческих профессий, и к добровольным обще-
ствам, и ко многим другим общественным организациям, кото-
рые, по существу, выполняли роль придатка административно-ко-
мандной системы и находились от нее в полной зависимости.
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Особое место в ряду общественных организаций занимала
КПСС, которая была закреплена на конституционном уровне как
руководящая и направляющая сила социалистического общества,
как ядро всех государственных и общественных организаций.
КПСС не только направляла деятельность всех органов власти
и управления и всех общественных организаций сверху донизу, но
и сама непосредственно выполняла целый ряд ведущих государст-
венных функций. Ее приводными ремнями были в первую оче-
редь ВЛКСМ и единая система профессиональных союзов, кото-
рая в масштабе Союза возглавлялась ВЦСПС.

Судьба общественных и религиозных организаций в условиях
перестройки и особенно после распада Союза ССР складывалась
по-разному. Религиозные организации стали пользоваться особым
покровительством власти, многие представители которой из воин-
ствующих атеистов мгновенно превратились в верующих от рож-
дения. Как грибы после дождя возникло множество общественных
организаций, вплоть до организаций сексуальных меньшинств.

Что же касается таких ключевых в прежней политической сис-
теме организаций, как КПСС, ВЛКСМ и некогда единая система
профсоюзов, которую возглавлял ВЦСПС, то они распались, хотя
и по-разному. В связи с этим нередко возникает вопрос о судьбе
имущества, которое ранее принадлежало или находилось в веде-
нии этих достаточно мощных, с точки зрения материально-техни-
ческого и финансового обеспечения их деятельности, организа-
ций. Нужно сказать, что каждая из образовавшихся на месте этих
структур организаций считает себя вправе на это имущество пре-
тендовать и тянет одеяло на себя. С другой стороны, не прочь по-
живиться за счет этого имущества как те организации, которые су-
ществуют в системе органов государственной власти и местного
самоуправления, так и новоявленные организации, в том числе
и коммерческие структуры. Особый интерес для нашей темы
представляет вопрос о судьбе имущества КПСС и образованной
незадолго до распада Союза ССР Коммунистической партии
РСФСР, поскольку он был предметом специального рассмотрения
Конституционного Суда РФ1.

Как известно, Конституционный Суд отказался признать
КПСС субъектом права, поскольку она выполняла целый ряд
функций, не свойственных общественным организациям. В то же
время Конституционный Суд признал, что в ведении КПСС и ее
организаций находились государственное имущество, имущество,
составлявшее партийную собственность, а также имущество, при-

Ведомости РФ. 1993. № 11. Ст. 400. В дальнейшем, краткости ради, мы
будем говорить лишь о КПСС, но все сказанное о ней mutatis mutandis при-
ложимо и к КП РСФСР.
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надлежность которого еще должна быть установлена судом в по-
рядке гражданского судопроизводства. Представляется, что пози-
ция Конституционного Суда в той части, в какой он, с одной сто-
роны, отказал КПСС в признании ее субъектом права, а с другой,
признал наличие партийной собственности, не вполне последова-
тельна. Нельзя иметь имущество в собственности, не будучи субъ-
ектом права. Ссылка же на то, что КПСС выполняла широкий
спектр не только общественных, но и государственных функций,
говорит как раз в пользу признания ее субъектом права с доста-
точно емкими полномочиями, что находилось в полном соответ-
ствии с конституционными установлениями, на основании кото-
рых КПСС действовала. Кстати, государственными функциями
наделялись и наделяются многие общественные организации, что
отнюдь не ставит под сомнение их юридическую личность. Доста-
точно напомнить, что профсоюзы в течение длительного времени
выполняли государственные функции в области социального стра-
хования. Наконец, несостоятельна ссылка на то, что КПСС и ее
организации expressis verbis не были признаны юридическими ли-
цами. В истории нашего законодательства широко известны слу-
чаи, когда то или иное образование формально не именовалось
юридическим лицом, но обладало теми признаками, из которых
выводилась его юридическая личность. Так, трестированные пред-
приятия формально были признаны юридическими лицами лишь
в 1965 г., но фактически стали таковыми уже в начале 30-х годов.
То же можно сказать о юридической личности фабзавместкомов,
которая признавалась судебной и арбитражной практикой задолго
до того, как формально была закреплена в уставах (положениях),
регламентирующих их деятельность.

Таким образом, оставляя в стороне вопрос, можно ли было
прекратить деятельность КПСС без обращения в суд, путем при-
нятия президентских указов1, есть достаточные основания при-
знать, что в тот период, когда КПСС действовала (а это непре-
ложный исторический факт, как бы к нему ни относиться), она
действовала как субъект права, обладала всеми признаками юри-
дического лица, могла быть и на деле являлась собственником
значительной части имущества, которое находилось в ведении ее

С нашей точки зрения, деятельность КПСС могла быть прекращена при
наличии к тому оснований только в судебном порядке, поскольку на момент
принятия президентских указов на территории РФ действовал Закон Союза
ССР от 9 октября 1990 г. «Об общественных объединениях», в том числе
и ст. 22 Закона, которая предусматривала судебный порядок ликвидации об-
щественного объединения в случаях нарушения им требований устава или
закона. Подробнее см.: Лучин В. О. «Указное право» в России. М., 1996.
С. 25-37.
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организаций и составляло партийную собственность. В частности,
речь идет об имуществе, полученном в виде членских взносов
и приобретенном за счет этих взносов (а они составляли по тог-
дашнему масштабу цен многомиллионные суммы), об имуществе,
приобретенном за счет хозяйственной деятельности КПСС (на-
пример, издательской), а также об имуществе, полученном КПСС
за счет многих других источников (в частности, добровольных по-
жертвований). Другое дело, что в ведении КПСС, помимо партий-
ной собственности, находилось немало государственного имуще-
ства, которое подлежало возврату соответствующим государствен-
ным органам и органам местного самоуправления, а также
имущества, принадлежность которого еще должна была быть уста-
новлена. В этой части с Конституционным Судом следует согла-
ситься. Поэтому вопрос о судьбе имущества КПСС, как, впрочем,
ВЛКСМ, профсоюзов и ряда других общественных организаций,
не снят с повестки дня.

С другой стороны, в связи с возрождением целого ряда орга-
низаций, деятельность которых в течение длительного времени
была свернута, а то и вовсе находилась под запретом, встает воп-
рос о возврате того имущества, которое ранее им принадлежало.
Здесь в первую очередь речь идет о религиозных организациях,
которые все настойчивее требуют возврата им храмов, монасты-
рей, молитвенных домов, земельных угодий, предметов культа
и т.д. Такой возврат, хотя и далеко не безболезненно, во многих
случаях имеет место. Не безболезненно потому, что за истекшие
десятилетия имущество успело «прирасти» к новому владельцу
и используется им в хозяйственной, культурно-просветительской
и иной деятельности (например, в виде музейных экспонатов).

Неопределенность правового режима многих имуществ вызва-
на также тем, что в свое время происходила передача его из веде-
ния государственных органов в ведение общественных организа-
ций, потребительской кооперации, колхозов и т.д. Случалось
и обратное. Так, была ликвидирована система промысловой коо-
перации, а ее предприятия переданы в ведение государственной
промышленности и потребительской кооперации. Нередко такая
передача юридически грамотно не оформлялась ни в нормативных
актах, ни в актах применения права, а структуры, которым соот-
ветствующее имущество было передано, либо приказали долго
жить, либо подверглись преобразованиям. В настоящее время на
имущество зачастую претендуют как органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, ссылаясь на то, что передача иму-
щества в ведение соответствующих организаций не означала сме-
ны собственника, так и те организации, которые возникли взамен
прежних и считают себя их правопреемниками. Такие споры идут
вокруг так называемых колхозных рынков, переданных в свое вре-
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мя в ведение потребкооперации, дворцов культуры и другого иму-
щества, переданного профсоюзам, и в целом ряде других случаев.
Иногда в подтверждение своих прав на имущество спорящие сто-
роны ссылаются даже на институт приобретательной давности,
полагая, что если передача имущества и не была надлежаще офор-
млена, то они стали его собственниками по давности владения.

Этот экскурс был предпринят для того, чтобы показать, что
как круг юридических лиц, выступающих в качестве собственни-
ков, так и правовой режим их имуществ претерпевают изменения,
которые становятся особенно ощутимыми в переходные периоды
развития общества. А именно в одном из таких периодов мы сей-
час и находимся.

Сказанное, однако, не избавляет от необходимости выявления
общих закономерностей, характеризующих содержание, пределы
и способы осуществления права собственности юридических лиц.
Но, разумеется, эти закономерности должны быть раскрыты с уче-
том специфики переживаемого момента, которая придает им свою
окраску. К числу таковых могут быть отнесены следующие.

Во-первых, все юридические лица, о которых идет речь, под-
разделяются на коммерческие и некоммерческие организации
и соответственно наделяются либо общей либо специальной пра-
воспособностью (правосубъектностью). А это самым непосредст-
венным образом сказывается на содержании принадлежащего им
права собственности, пределах и способах его осуществления. Хо-
тя набор правомочий во всех случаях остается неизменным (это
хорошо знакомые нам правомочия по владению, пользованию
и распоряжению имуществом), по своему содержанию и границам
они далеко не одинаковы. У коммерческих организаций, которые
в принципе могут заниматься любой, не запрещенной законом де-
ятельностью, эти правомочия и по содержанию и по границам их
осуществления значительно шире. Спектр возможностей, которые
указанные правомочия открывают перед некоммерческими орга-
низациями, куда более узок.

Во-вторых, юридические лица, которые выступают в качестве
собственников, в своем большинстве основаны на принципе доб-
ровольного членства (участия). Их члены (участники) формируют
имущественную базу соответствующей организации путем внесе-
ния взносов, вкладов, покупки акций и т.д. Совершенно очевид-
но, что физические и юридические лица, которые передали орга-
низации свое имущество или сделали какой-то иной вклад (на-
пример, в виде ноу-хау), далеко не безразличны к тому, как и в
каких целях она будет его использовать. Не безразличны уже по-
тому, что в большинстве случаев рассчитывают получить от этого
имущественную или какую-то иную выгоду (например, получить
дивиденды). Именно поэтому указанные лица во многих случаях
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непосредственно участвуют в принятии решений по осуществле-
нию права собственности, голосуя на общих собраниях, формируя
органы управления, выполняющие исполнительно-распоряди-
тельные функции в отношении принадлежащего данному юриди-
ческому лицу имущества, контролируя использование имущества
в соответствии с его целевым назначением и в интересах лиц, об-
разующих людской субстрат юридического лица — участников,
вкладчиков, акционеров. Иными словами, при осуществлении
права собственности юридического лица, определении параметров
его деятельности имеет место сочетание актов коллегиальных
и единоличных органов (например, общего собрания и генераль-
ного директора), причем решающее значение должно придаваться
актам коллегиальных органов.

Так, Законом об акционерных обществах установлен особый
порядок совершения обществом крупных сделок, связанных
с приобретением или отчуждением имущества. Сделка считается
крупной, если ее предметом является имущество, стоимость кото-
рого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости акти-
вов общества. Крупная сделка должна быть одобрена советом ди-
ректоров (наблюдательным советом) или общим собранием акци-
онеров. Если предметом сделки является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, решение об одобрении сделки принимается
всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) еди-
ногласно. Когда единогласие об одобрении сделки не достигнуто,
совет директоров (наблюдательный совет) может вынести этот
вопрос на решение общего собрания акционеров, причем для
одобрения сделки требуется, чтобы она была одобрена большин-
ством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров. Если же пред-
метом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов об-
щества, то решение об одобрении сделки принимается общим со-
бранием акционеров большинством в три четверти голосов акцио-
неров — владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров. Крупная сделка, совершенная
с нарушением указанных требований, может быть признана не-
действительной по иску общества или акционера (см. ст. 79 Зако-
на об акционерных обществах в редакции Закона от 7 августа
2001 г.). Изложенный порядок неприменим к обществам, состоя-
щим из одного акционера, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа.

В-третьих, в числе нормативных актов, определяющих право-
вой режим имущества, принадлежащего юридическому лицу на
праве собственности, высок удельный вес учредительных доку-
ментов юридического лица (в первую очередь таких, как учреди-
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тельный договор и (или) устав), которые должны быть отнесены
к актам локального нормотворчества. В этих актах опять-таки
воплощается, как правило, коллективная воля учредителей юри-
дического лица, причем к указанным актам нередко содержится
отсылка в законах и иных общенормативных правовых актах,
в том числе и в ГК.

Наконец, в-четвертых, учредители (участники) юридических
лиц, выступающих в качестве собственников, во всяком случае не
имеют на имущество юридического лица никаких вещных прав.
Они имеют в отношении юридических лиц либо обязательствен-
ные права, если речь идет о хозяйственных товариществах и обще-
ствах, производственных и потребительских кооперативах, либо
вообще не имеют в отношении юридических лиц имущественных
прав (ни вещных, ни обязательственных), если речь идет об обще-
ственных и религиозных организациях, благотворительных и иных
фондах, ассоциациях и союзах (см. пп. 2 и 3 ст. 48, п. 4 ст. 213
ПК). В то же время перечень юридических лиц, в отношении кото-
рых их участники имеют обязательственные права, приведенный
в абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК, не является замкнутым. Так, члены неком-
мерческого партнерства при выходе из него, а также в случае лик-
видации партнерства вправе получить часть его имущества либо
стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, пе-
реданного членами партнерства в его собственность, если иное не
предусмотрено федеральным законом или учредительными доку-
ментами. При выходе из партнерства возврату не подлежат член-
ские взносы, а в случае ликвидации партнерства часть имущества
либо его стоимость можно получить только после расчетов с кре-
диторами. При исключении из некоммерческого партнерства рас-
четы по имуществу с членом партнерства производятся на тех же
основаниях, что и при выходе из него (см. ст. 8 Закона о неком-
мерческих организациях)1.

То же можно сказать о перечне юридических лиц, на имущест-
во которых их учредители имеют право собственности или иное
вещное право, равно как и о перечне юридических лиц, в отноше-
нии которых их учредители (участники) не имеют имущественных
прав (см. абз. 3 п. 2 и п. 3 ст. 48 ГК). И тот, и другой также не яв-
ляются замкнутыми. Так, п. 1 ст. 24 Закона о профсоюзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности предусматривает, что профсоюзы, их
объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации
владеют, пользуются и распоряжаются не только имуществом,
принадлежащим им на праве собственности, но и имуществом,
переданным им в хозяйственное ведение. Представляется, что

1 СЗ РФ. 1996. №3. Ст. 145.
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имущество может быть передано в хозяйственное ведение соответ-
ствующего юридического лица его учредителями (участниками).
Так, профсоюзы могут часть принадлежащего им на праве собст-
венности имущества передать в хозяйственное ведение ассоциа-
ции, которую они учредили.

Таковы общие закономерности, которые подлежат учету при
изучении права собственности юридических лиц, безотносительно
к его конкретному виду.

Субъекты права собственности. Классификация субъектов пра-
ва собственности юридических лиц может проводиться по различ-
ным основаниям. На первый взгляд наиболее оправданным ка-
жется их подразделение на коммерческие и некоммерческие орга-
низации. Такое деление не лишено смысла. Однако при изучении
правового режима имущества отдельных видов юридических лиц
на этом пути подстерегают значительные трудности. Скажем,
в одной классификационной рубрике оказались бы потребитель-
ские кооперативы, с одной стороны, и общественные и религиоз-
ные организации — с другой, хотя в правовом режиме их имуще-
ства мало общего. Да и по характеру деятельности они существен-
но отличаются друг от друга: потребительские кооперативы
занимаются хозяйственной деятельностью, пусть и не направлен-
ной систематически на извлечение прибыли, в то время как обще-
ственные и религиозные организации — главным образом обще-
ственно-политической, культурно-просветительской и подвижни-
ческой деятельностью по утверждению в обществе принципов
добра, социальной защищенности и справедливости. В то же вре-
мя оторванными друг от друга оказались бы производственные
и потребительские кооперативы, хотя в правовом режиме их иму-
щества немало общего. Поэтому с точки зрения наиболее полно-
го выявления как общих черт, так и особенностей, присущих
юридическим лицам именно как субъектам права собственности,
представляется оправданным подразделение их на хозяйственные
товарищества и общества; производственные и потребительские
кооперативы; общественные и религиозные организации; благо-
творительные и иные фонды; объединения (ассоциации и союзы).
Этой классификации мы и будем в дальнейшем придерживаться.

Объекты права собственности юридических лиц. Сформулируем
несколько общих положений, относящихся к объектам права соб-
ственности юридических лиц. Согласно пп. 1 и 2 ст. 213 ГК в соб-
ственности юридических лиц может находиться любое имущество,
кроме отдельных видов имущества, которое в соответствии с зако-
ном не может принадлежать юридическим лицам. Если имущество
может принадлежать юридическому лицу, то его количество и сто-
имость не ограничиваются, кроме случаев, когда такие ограниче-
ния установлены законом в целях защиты основ конституционно-
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го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц (как физических, так и юридических), обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

Если в собственности юридического лица окажется имущест-
во, которое по закону не может ему принадлежать, то право собст-
венности такого юридического лица подлежит прекращению в по-
рядке, предусмотренном ст. 238 ГК.

Говоря об объектах права собственности юридических лиц, не-
обходимо учитывать также правила ст. 129 ГК, касающиеся оборо-
тоспособности объектов гражданских прав. Совершенно очевид-
но, что в собственности юридического лица не могут быть, напри-
мер, объекты, относящиеся к исключительной собственности
Российской Федерации, или объекты, для приобретения которых
необходимо получение лицензии, но она получена не была.

При решении вопроса, может ли то или иное имущество нахо-
диться в собственности данного юридического лица, первостепен-
ное значение имеет, относится ли юридическое лицо к коммерче-
ским или некоммерческим организациям и соответственно этому
какой правоспособностью оно наделено: общей или специальной.
Круг имуществ, которые могут находиться в собственности ком-
мерческой организации, как правило, шире того, собственником
которых может быть некоммерческая организация. В отношении
земли и других природных ресурсов в законе установлено, что ес-
ли они не находятся в собственности граждан, юридических лиц
либо муниципальных образований, то являются государственной
собственностью. И это положение, вводящее своего рода презумп-
цию государственной собственности на природные ресурсы, нуж-
но иметь в виду, очерчивая круг объектов, которые могут нахо-
диться в собственности юридических лиц.

В собственности юридических лиц может быть как недвижи-
мое, так и движимое имущество, и та характеристика указанных
видов имуществ, которая ранее была дана, распространяется и на
случаи их принадлежности юридическим лицам.

В соответствии с правилами бухгалтерской отчетности органи-
зации имущество, находящееся в собственности юридических
лиц, подразделяется в зависимости от стоимости и срока службы
на основные средства и средства в обороте.

Завершая общую характеристику объектов права собственно-
сти юридических лиц, отметим, что в соответствии с дозволитель-
ной направленностью и диспозитивностыо гражданско-правового
регулирования законодатель резко ограничил число обязательных
предписаний, касающихся порядка формирования имуществен-
ных фондов юридических лиц, определения целей их расходова-
ния, обеспечения интересов физических и юридических лиц, уча-
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ствующих в образовании имущества данного юридического лица.
Решение многих из этих вопросов отдано на откуп самим учреди-
телям (участникам) юридического лица, что в нынешних услови-
ях, когда мы находимся лишь на начальных этапах перехода к ци-
вилизованным рыночным отношениям, далеко не всегда оправ-
данно.

Приступим теперь к характеристике права собственности от-
дельных видов юридических лиц.

§ 2. Право собственности отдельных видов юридических лиц

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Ха-
рактеристику права собственности хозяйственных товариществ
и обществ следует начать с указания на то, что все они, будучи
юридическими лицами, в том числе дочерние и зависимые обще-
ства, по ГК признаются собственниками. Напротив, по ранее дей-
ствовавшему российскому законодательству собственниками при-
знавались лишь акционерные общества открытого типа. Что же
касается полных товариществ, товариществ на вере, обществ с ог-
раниченной ответственностью и акционерных обществ закрытого
типа, то их имущество относилось к общей долевой собственности
участников соответствующего товарищества (общества). К тому
же полные товарищества вообще не являлись юридическими ли-
цами, а общества с дополнительной ответственностью не предус-
матривались в числе организационно-правовых форм хозяйствен-
ных обществ. Все это вызывало немалые трудности при квалифи-
кации права на имущество самих хозяйственных товариществ
и обществ как самостоятельных юридических лиц. Эта проблема
не возникала лишь в отношении полных товариществ, поскольку
они не были юридическими лицами1. Ныне все хозяйственные то-
варищества и общества (полные товарищества, товарищества на
вере, общества с ограниченной ответственностью, общества с до-
полнительной ответственностью, открытые и закрытые акционер-
ные общества суть и юридические лица и собственники. Имуще-
ство, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом

В действующем законодательстве эта конструкция не могла быть вос-
принята уже потому, что оно поначалу вроде бы отказалось от использова-
ния права хозяйственного ведения за пределами осуществления права
государственной и муниципальной собственности. Признание имущества
хозяйственных товариществ и обществ, наделенных правами юридических
лиц, общей долевой собственностью участников соответствующего товари-
щества (общества) завело бы в тупик, поскольку открытым оставался бы
вопрос, на каком праве имущество принадлежит самому товариществу (об-
ществу).
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или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на
праве собственности. Это относится и к тем случаям, когда хозяй-
ственное общество создается одним лицом. Исключение составля-
ет простое товарищество, которое, как и ранее, не признается
юридическим лицом. Имущество, с которым простое товарищест-
во выступает в гражданском обороте, относится к общей долевой
собственности его участников.

Имущественную основу деятельности хозяйственных товари-
ществ и обществ составляет уставный (складочный) капитал.
Наименование его зависит от того, на основании каких учреди-
тельных документов юридическое лицо действует. В полных то-
вариществах и товариществах на вере, поскольку у них нет устава
и они действуют на основании учредительного договора, капитал
именуется складочным. В хозяйственных обществах, поскольку
у них есть устав, он называется уставным. Размер уставного
(складочного) капитала фиксируется в учредительных докумен-
тах. Уставный (складочный) капитал делится на доли (вклады)
его учредителей (участников). Уставный капитал общества с ог-
раниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов
его участников, акционерного общества — из номинальной сто-
имости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный
капитал общества с ограниченной ответственностью, общества
с дополнительной ответственностью и акционерного общества оп-
ределяет минимальный размер имущества общества, гарантирую-
щего интересы его кредиторов, и не может быть менее определен-
ной законом суммы.

Участники хозяйственного товарищества или общества обяза-
ны вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, ко-
торые предусмотрены учредительными документами. Так, участ-
ник полного товарищества обязан внести не менее половины сво-
его вклада в складочный капитал товарищества к моменту его
регистрации, а остальную часть — в сроки, установленные учреди-
тельными документами. Уставный капитал общества с ограничен-
ной ответственностью должен быть на момент регистрации обще-
ства оплачен его участниками не менее чем наполовину. Осталь-
ная часть подлежит оплате в течение первого года деятельности
общества.

В составе имущества хозяйственных товариществ и обществ
выделяются резервные фонды. Так, согласно Закону об акционер-
ных обществах резервный фонд в них не может быть менее 5% ус-
тавного капитала. Размер складочного (уставного) капитала фик-
сируется в учредительных документах и остается неизменной ве-
личиной до тех пор, пока в эти документы в установленном
порядке не внесены изменения. Между тем чистые активы соот-
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ветствующего товарищества (общества) в зависимости от того, как
протекает его деятельность, могут либо превышать капитал, за-
фиксированный в учредительных документах, либо быть меньше
его. Вследствие того что размер уставного (складочного) капитала
и размер чистых активов, как правило, расходятся, в законе пре-
дусмотрен целый ряд правил, призванных обеспечить интересы
как самих участников соответствующего товарищества (общества),
так и его кредиторов от различных авантюр и злоупотреблений.
К сожалению, поскольку законодательство об обществах и товари-
ществах только еще складывается, а рядовые вкладчики и акцио-
неры излишне доверчивы, плохо осведомлены о своих правах и не
умеют защищать их, эти правила дельцами теневой экономики не-
редко обходятся. В результате происходит ограбление миллионов
людей, доверивших свои сбережения в ожидании высоких диви-
дендов, и обогащение сравнительно узкого слоя нуворишей,
вставших на путь финансовых махинаций.

Покажем на примере акционерных обществ, в чем состоят
правила, призванные гарантировать интересы как самих акционе-
ров, так и кредиторов акционерного общества. Уставный капитал
общества, как уже отмечалось, не может быть менее размера, пре-
дусмотренного законом. Размер уставного капитала общества дол-
жен гарантировать интересы его кредиторов. При учреждении ак-
ционерного общества все его акции должны быть распределены
среди учредителей.

Общество может увеличить свой уставный капитал только по-
сле полной его оплаты. Увеличение уставного капитала происхо-
дит путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска
дополнительных акций. Ни при каких обстоятельствах не допу-
скается увеличение уставного капитала общества для покрытия
понесенных им убытков.

Что же касается уменьшения уставного капитала, то в одних
случаях акционерное общество обязано, а в других вправе такое
уменьшение произвести. Уменьшение уставного капитала проис-
ходит путем уменьшения номинальной стоимости акций или по-
купки и погашения части акций. Общество обязано уменьшить
уставный капитал, если по окончании второго и каждого после-
дующего финансового года с момента учреждения общества сто-
имость его чистых активов окажется меньше уставного капитала.
В тех же случаях, когда стоимость чистых активов становится
меньше определенного законом минимального размера уставного
капитала, общество подлежит ликвидации. Акционерное общество
вправе уменьшить уставный капитал только после уведомления
всех своих кредиторов. При этом кредиторы могут потребовать до-
срочного прекращения или исполнения соответствующих обяза-
тельств общества и возмещения им убытков.
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Если стоимость чистых активов становится меньше размера
складочного (уставного) капитала в полном товариществе, товари-
ществе на вере, обществе с ограниченной или дополнительной от-
ветственностью, то последствия такого уменьшения определены
в п. 2 ст. 74, п. 5 ст. 82, пп. 4 и 5 ст. 90 и п. 3 ст. 95 ГК. В обществе
с ограниченной или дополнительной ответственностью увеличе-
ние уставного капитала общества допускается только после внесе-
ния всеми его участниками вкладов в полном объеме.

Хозяйственные товарищества и общества относятся к таким
юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права. В законе и учредительных документах
определены условия, порядок и последствия выбытия участника
хозяйственного товарищества или общества из его состава. Так,
в случае ликвидации товарищества или общества его участники
могут получить часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость.

Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачива-
ется стоимость части имущества товарищества, соответствующей
доле этого участника в складочном капитале, если иное не предус-
мотрено учредительным договором. По соглашению сторон вы-
плата стоимости имущества может быть заменена выдачей его
в натуре. В то же время часть имущества товарищества или ее сто-
имость, которая причитается выбывающему участнику, определя-
ется по балансу, составляемому на момент выбытия. Иными сло-
вами, при определении части имущества или ее стоимости, при-
читающейся выбывающему, необходимо учитывать, возросли или
уменьшились чистые активы по сравнению с размером складочно-
го капитала.

Участник полного товарищества вправе передать свою долю
в складочном капитале или ее часть другому участнику товарище-
ства либо третьему лицу лишь с согласия остальных участников
товарищества. Согласие других участников требуется и для вступ-
ления в товарищество наследника умершего участника товарище-
ства. Аналогичным образом определяются последствия выбытия
полного товарища из товарищества на вере. Что же касается дру-
гих участников товарищества на вере — вкладчиков (коммандити-
стов), то они имеют право передать свою долю в складочном ка-
питале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. Вклад-
чики пользуются преимущественным перед третьими лицами
правом покупки доли применительно к условиям и порядку, пре-
дусмотренным законом для участников общества с ограниченной
ответственностью (см. п. 2 ст. 93 ГК).

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе
в любое время выйти из общества независимо от согласия других
его участников. При этом ему выплачивается стоимость части
имущества, соответствующей его доле в уставном капитале обще-
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ства. При определении подлежащей выплате суммы необходимо
учитывать, возросли или уменьшились чистые активы по сравне-
нию с размером уставного капитала, если иное не предусмотрено
учредительными документами.

Статья 93 ГК регламентирует переход доли в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью к другому лицу.
Участник общества вправе продать или иным образом уступить
свою долю либо ее часть одному или нескольким участникам дан-
ного общества. До полной оплаты доли она может быть отчуждена
лишь в той части, в которой она уже оплачена. Отчуждение доли
или ее части третьим лицам допускается, если иное не предусмот-
рено уставом общества. Участники общества пользуются преиму-
щественным правом покупки доли или ее части пропорционально
размерам своих долей, если уставом общества или соглашением
участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого
права. Если участники общества не воспользуются преимущест-
венным правом покупки доли в течение месяца со дня извещения
либо в иной срок, предусмотренный уставом или соглашением
участников, доля может быть отчуждена третьему лицу. Если в со-
ответствии с уставом общества отчуждение доли третьим лицам
невозможно, а другие участники общества от покупки доли отка-
зываются, общество обязано выплатить участнику ее действитель-
ную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответству-
ющее такой стоимости. Если доля приобретена самим обществом,
то оно обязано реализовать долю другим участникам или третьим
лицам либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии
с пп. 4 и 5 ст. 90 ГК.

Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответст-
венностью переходят к наследникам граждан и к правопреемни-
кам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если
учредительными документами не предусмотрено, что такой пере-
ход допускается только с согласия остальных участников обще-
ства. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность обще-
ства выплатить наследникам граждан (правопреемникам юридиче-
ских лиц) действительную стоимость доли или выдать им в натуре
имущество на такую стоимость1.

Вопрос о переходе акций в акционерном обществе решается
в зависимости от того, идет ли речь об открытом или закрытом ак-
ционерном обществе. В открытом акционерном обществе не допу-

Правила ст. 93 ГК о переходе доли оставляют желать лучшего. Неясно,
прежде всего, может ли быть предусмотрено в уставе общества, что отчужде-
ние доли третьим лицам не допускается каким бы то ни было способом или
только путем ее продажи. Далее, не очень понятно, как участники общества
могут реализовать преимущественное право покупки доли пропорционально
размерам своих долей.
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скается установление преимущественного права общества или его
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами
этого общества (см. абз.2 п. 2 ст. 7 Закона об акционерных обще-
ствах в редакции Закона от 7 августа 2001 г.). Акции могут беспре-
пятственно переходить к другим лицам и в порядке универсально-
го правопреемства (например, в порядке наследования). В этих
случаях должны соблюдаться лишь те ограничения, которые пре-
дусмотрены п. 5 ст. 99 ГК.

Напротив, акционеры закрытого акционерного общества
пользуются преимущественным правом приобретения акций, про-
даваемых другими акционерами этого общества, по цене предло-
жения третьему лицу пропорционально количеству акций, при-
надлежащих каждому из них, если уставом общества не предус-
мотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом
может быть предусмотрено преимущественное право общества на
приобретение акций, продаваемых его акционерами, но только ес-
ли сами акционеры не использовали свое преимущественное пра-
во. Акционер общества, имеющий намерение продать свои акции
третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных ак-
ционеров и само общество с указанием цены и других условий
продажи акций. Если акционеры общества и (или) общество не
воспользуются преимущественным правом приобретения всех ак-
ций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев или более
короткого срока, но не менее 10 дней, предусмотренного уставом
общества, исчисляемого со дня извещения, акции могут быть про-
даны третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены об-
ществу и его акционерам.

При продаже акций с нарушением преимущественного права
приобретения любой акционер общества и (или) общество, если
уставом предусмотрено преимущественное право приобретения
обществом акций, вправе в течение трех месяцев, когда акционер
или общество узнали либо должны были узнать о таком наруше-
нии, потребовать перевода на них прав и обязанностей покупате-
ля. Уступка указанного преимущественного права не допускается
(см. абз. 4—8 ст. 7 Закона об акционерных обществах).

Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, как ак-
ционеры, так и акционерное общество имеют преимущественное
право приобретения акций, когда они намерены купить все пред-
лагаемые для продажи акции. Если акционер — продавец не со-
гласен с тем, чтобы они купили лишь часть акций, предоставив
ему право продать остальную часть акций третьему лицу, то он
может продать указанному лицу все предлагаемые для продажи
акции. Во-вторых, ни акционеры, ни общество не могут уступить
кому бы то ни было принадлежащее им преимущественное право
покупки акций. Преимущественное право приобретения акций за-
крытого акционерного общества не распространяется на случаи
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безвозмездного их отчуждения акционером (по договору дарения),
а также на случаи перехода акций в собственность другого лица
в порядке универсального правопреемства (например, в порядке
наследования)1. На переход акций в закрытом акционерном обще-
стве распространяются ограничения, предусмотренные п. 5
ст. 99 ГК.

Право собственности производственных и потребительских коо-
перативов. Отношение к кооперации на протяжении советского
периода отечественной истории не раз менялось. То она рассмат-
ривалась чуть ли не как столбовая дорога к социализму, то ее дея-
тельность свертывалась. В условиях административно-командной
системы во многом произошло огосударствление кооперации, что
извращало демократические начала, которые должны быть в ней
заложены. В первую очередь это относится к колхозам. Но как бы
там ни было, кооперация, которая имела прочные традиции в до-
революционной России, существовала и в условиях советского ре-
жима. Существует она и в нынешний, постсоветский период. На
начальных этапах перестройки с ней связывались довольно боль-
шие надежды, которые отошли на задний план вследствие повсе-
местного распространения хозяйственных товариществ и обществ.

Как уже отмечалось, действующее законодательство подразде-
ляет кооперативы на производственные и потребительские, относя
первые к коммерческим, а вторые — к некоммерческим организа-
циям. Соответственно этому производственные кооперативы наде-
ляются общей, а потребительские кооперативы — специальной
правоспособностью. К производственным кооперативам могут
быть отнесены сельскохозяйственные, а также иные производст-
венные кооперативы, к потребительским — сельскохозяйственные,
жилищно-строительные, жилищные, товарищества собственников
жилья, которые ранее назывались кондоминиумами2, дачно-стро-
ительные, гаражно-строительные, садоводческие товарищества

См.: п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопро-
сах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"».

Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» от
15 июня 1996 г. вступил в силу со дня его официального опубликования, т.е.
с 26 июня 1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2963; 2002. № 12. Ст. 1093). В За-
коне проводится различие между товариществом собственников жилья как
некоммерческой организацией, наделенной правами юридического лица, и
кондоминиумом как единым комплексом недвижимого имущества, находя-
щимся в собственности отдельных домовладельцев, в их общей собственно-
сти, а также в собственности самого товарищества. С 26 июня 1996 г.
полностью утратило силу Временное положение о кондоминиуме, которое
было утверждено Указом Президента РФ от 23 декабря 1993 г. № 2275 (Со-
брание актов РФ. 1993. № 52. Ст. 5079).



§ 2. Право собственности отдельных видов юридических лиц 507

и ряд других1. В особую группу потребительских кооперативов
должна быть выделена система потребительской кооперации, ни-
зовым звеном которой является потребительское общество. Все
кооперативы, будучи юридическими лицами, выступают в качест-

В связи с принятием Закона о сельскохозяйственной кооперации (СЗ
РФ. 1995. № 50. Ст. 4870) и Закона о товариществах собственников жилья
возникает вопрос о судьбе садоводческих товариществ, жилищных, жилищ-
но-строительных и дачно-строительных кооперативов. Что касается садо-
водческих товариществ и дачно-строительных кооперативов, то в настоящее
время они подпадают под действие Закона о садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан, который в числе органи-
зационно-правовых форм указанных объединений предусматривает товари-
щество, кооператив или некоммерческое партнерство (СЗ РФ. 1998. № 16.
Ст. 1801).

Сложнее решить судьбу жилищных и жилищно-строительных коопера-
тивов, поскольку согласно ст. 4 Закона о товариществах собственников
жилья указанные кооперативы при наличии предусмотренных Законом ус-
ловий автоматически переводятся на положение товариществ собственников
жилья со всеми вытекающими из этого последствиями. Более того, из смысла
Закона вытекает, что член соответствующего кооператива, полностью выку-
пивший квартиру и ставший ее собственником, автоматически переводится
из членов кооператива в члены товарищества. Иными словами, членство в
товариществе для собственника квартиры вроде бы должно становиться обя-
зательным, он не может, став собственником квартиры, отказаться от того,
чтобы быть членом товарищества.

Большую ясность в этот вопрос внес Конституционный Суд РФ, который
в постановлении от 3 апреля 1998 г. (СЗ РФ. 1998. № 15. Ст. 1794), исходя из
смысла соответствующих конституционных норм, пришел к выводу о невоз-
можности принуждения к вступлению в какое-либо объединение или пребы-
ванию в нем. Любое объединение, его структура и организационно-правовые
формы управления им должны быть основаны на личной инициативе, доб-
ровольном волеизъявлении и, следовательно, на добровольном членстве
в таком объединении. Применительно к товариществу собственников жилья
как объединению это означает невозможность принудительного членства
в нем несмотря на решение большинства объединиться в товарищество. Из
принципа добровольности членства в объединении следует, что создание то-
варищества собственников жилья в кондоминиуме не исключает возможно-
сти для отдельных домовладельцев оставаться вне данного объединения, при
этом не утрачивая с ним иных правовых связей, кроме членства в товарище-
стве. Возникновение права собственности, указал Конституционный Суд, не
может быть поставлено в зависимость от членства в товариществе. Исходя
из изложенного, Конституционный Суд признал нормы Федерального зако-
на «О товариществах собственников жилья» в той мере, в какой они допу-
скают обязательность членства в товариществе, без добровольного
волеизъявления домовладельца, не соответствующими Конституции. С вы-
водом Конституционного Суда и аргументами, положенными в его обосно-
вание, надлежит полностью согласиться.
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ве собственников, хотя круг имуществ, которые могут принадле-
жать им на праве частной собственности, различен. Так, в собст-
венности товарищества собственников жилья может находиться
движимое имущество, а также недвижимое имущество, входящее
в состав кондоминиума. Средства товарищества состоят из всту-
пительных и иных взносов, обязательных платежей членов това-
рищества; доходов от хозяйственной деятельности товарищества;
дотаций на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонты, ком-
мунальные услуги и иных дотаций; прочих поступлений. По реше-
нию общего собрания в товариществе могут быть образованы спе-
циальные фонды, расходуемые на цели, соответствующие уставу.
Порядок образования специальных фондов определяет общее со-
брание. Квартира в жилищно-строительном кооперативе до пол-
ного погашения пайщиком паевого взноса находится в собствен-
ности кооператива. Кроме того, кооператив является собственни-
ком образуемых в нем фондов, в том числе амортизационного.
После полного выкупа квартиры пайщиком она становится его
собственностью и выбывает из собственности кооператива. Садо-
вые дома в садоводческом товариществе изначально принадлежат
на праве собственности самим членам товарищества. Садоводче-
скому товариществу принадлежат на праве собственности хозяй-
ственные постройки, используемые на общие нужды, линии элек-
тропередач, фонды, образуемые за счет целевых взносов членов
товарищества, и т.д.

Имущество, находящееся в собственности производственного
кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом
кооператива. Член кооператива обязан внести к моменту регист-
рации кооператива не менее 10% паевого взноса, а остальную
часть — в течение года с момента регистрации. При принятии ре-
шений общим собранием член кооператива имеет один голос не-
зависимо от размера его паевого взноса. Уставом может быть пре-
дусмотрено, что часть кооперативного имущества составляют не-
делимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.
Решение об образовании неделимых фондов принимается члена-
ми кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уста-
вом. Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не
включается в паи членов кооператива. На указанное имущество не
может быть обращено взыскание по личным долгам члена коопе-
ратива. Уставом кооператива может быть предусмотрено образова-
ние в кооперативе иных фондов, в том числе страхового (резерв-
ного). Установление размера паевого взноса, размеров и порядка
образования фондов кооператива, определение направлений их
использования относятся к исключительной компетенции общего
собрания. Согласно п. 7 ст. 37 Закона РФ «О сельскохозяйствен-
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ной кооперации» (в редакции Закона от 18 февраля 1999 г.) взы-
скание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных
средств, достаточных для погашения задолженности, может быть
обращено на принадлежащее ему имущество, за исключением
имущества, отнесенного в установленном порядке к неделимым
фондам, рабочих лошадей и скота, — продуктивного и племенного
скота и птицы, сельскохозяйственной техники и транспортных
средств (за исключением легковых автомобилей), семенных и фу-
ражных фондов1.

Прибыль кооператива распределяется между его членами в со-
ответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предус-
мотрен законом и уставом. В таком же порядке распределяется
имущество, в том числе и неделимые фонды, оставшееся после
ликвидации кооператива и удовлетворения требований его креди-
торов. Если член кооператива вышел из кооператива по своему ус-
мотрению либо исключен из него, то ему должна быть выплачена
стоимость пая или выдано имущество, соответствующее паю,
а также произведены другие выплаты, предусмотренные уставом.
Расчеты производятся по окончании финансового года и утверж-
дения бухгалтерского баланса, если иное не предусмотрено уста-
вом.

Член производственного кооператива вправе передать свой
пай или его часть другому члену кооператива, если иное не пре-
дусмотрено законом и уставом. Передача пая или его части граж-
данину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь
с согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива
пользуются преимущественным правом покупки такого пая или
его части (см. п. 3 ст. 111)2. В случае смерти члена производствен-
ного кооператива наследники могут быть приняты в кооператив,
если иное не предусмотрено уставом. В противном случае коопе-
ратив выплачивает наследникам стоимость пая.

Одним из основных законодательных актов о потребительских
кооперативах является Закон «О потребительской кооперации в Рос-
сийской Федерации», действующий в редакции Закона от 11 июля
1997 г. Действие Закона распространяется на потребительскую ко-
операцию, т. е. систему потребительских обществ и их союзов, со-

1 СЗ РФ. 1999. № 8. Ст. 973.

" В отношении п. 3 ст. 111 ГК возникает тот же вопрос, который обсуж-
дался применительно к ст. 93 ГК. Неясно, требуется ли согласие кооперати-
ва лишь при продаже пая третьему лицу или и в остальных случаях его
передачи.
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зданных в целях удовлетворения материальных и иных потребно-
стей их членов.

Потребительские общества и союзы потребительских обществ
с момента их государственной регистрации в установленном зако-
нодательством порядке являются юридическими лицами. Имуще-
ство потребительских обществ и их союзов принадлежит им на
праве собственности.

Имущество потребительского общества не распределяется по
долям (вкладам) ни между пайщиками, ни между работающими
по трудовому договору (контракту) в потребительской кооперации
гражданами. Источниками формирования имущества общества
являются паевые взносы пайщиков, доходы от предприниматель-
ской деятельности самого общества и созданных им организаций,
доходы от размещения его собственных средств в банках, от цен-
ных бумаг, а также иные не запрещенные законодательством ис-
точники.

Лица, вступающие в потребительское общество, обязаны вне-
сти вступительный и паевой взносы. Вступительный взнос покры-
вает расходы, связанные с вступлением в общество. При выходе
пайщика из общества вступительный взнос возврату не подлежит.
Паевой взнос — это имущественный взнос пайщика в паевой
фонд потребительского общества. Он может вноситься деньгами,
ценными бумагами, земельным участком или земельной долей,
другим имуществом, имущественными либо иными правами, име-
ющими денежную оценку. Размеры вступительного и паевого
взносов определяются уставом потребительского общества. На
вступительные и паевые взносы не могут обращаться взыскания
по обязательствам самих пайщиков.

В потребительском обществе образуется паевой фонд, который
состоит из паевых взносов пайщиков и является одним из источ-
ников формирования имущества общества. Кроме того, потреби-
тельское общество вправе формировать такие фонды, как недели-
мый, резервный, фонд развития потребительской кооперации,
а также иные фонды в соответствии с уставом общества. Недели-
мый фонд составляет часть имущества общества, которая не под-
лежит распределению между пайщиками. Резервный фонд пред-
назначен для покрытия убытков от чрезвычайных обстоятельств.

Доходы потребительского общества от предпринимательской
деятельности после внесения обязательных платежей направляются
в фонды общества, для расчетов с кредиторами и (или) кооператив-
ных выплат. Кооперативные выплаты — часть доходов обще-
ства, распределяемая между пайщиками пропорционально их уча-



§ 2. Право собственности отдельных видов юридических лиц 511

стию в хозяйственной деятельности общества или их паевым взно-
сам, если иное не предусмотрено уставом общества. Размер ко-
оперативных выплат не должен превышать 20% от доходов об-
щества.

По своим обязательствам потребительское общество отвечает
всем своим имуществом. По обязательствам пайщиков общество
ответственности не несет. Субсидиарная (дополнительная) ответ-
ственность пайщиков по обязательствам общества определяется
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
и уставом общества (см. п. 4 ст. 116 ГК). Пайщику, выходящему
или исключенному из общества, выплачиваются стоимость его па-
евого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на
условиях, которые предусмотрены уставом общества на момент
вступления пайщика в общество. Уставом может быть предусмот-
рена выдача паевого взноса в натуральной форме, если паевым
взносом были земельные участки или иное недвижимое имущест-
во. Наследникам умершего пайщика его паевой взнос и коопера-
тивные выплаты передаются в порядке, предусмотренном уставом.
Право на участие в общих собраниях и другие вытекающие из
членства права умершего пайщика к наследникам не переходят.
В ст. 116 ГК (единственной, целиком относящейся к потребитель-
ским кооперативам) отсутствует указание на то, что член коопера-
тива при принятии решений общим собранием имеет один голос
независимо от размера своего пая (ср. п. 4 ст.ПО ГК, где такое
указание в отношении членов производственных кооперативов
имеется). По-видимому, это не случайно, поскольку механизм го-
лосования в потребительских кооперативах до сих пор четко не
отработан1. Так, в Законе о товариществах собственников жилья
предусмотрено, что каждый домовладелец на общем собрании об-
ладает количеством голосов пропорционально его доле в праве об-
щей собственности на общее имущество в кондоминиуме2. Эта
доля (доля участия) пропорциональна доле принадлежащих домо-
владельцу помещений в кондоминиуме, измеренных в метрах
квадратных площади, если соглашением домовладельцев не уста-

Из содержания ст. 18 Закона о потребительской кооперации может быть
сделан вывод, что в потребительских обществах каждый член общества неза-
висимо от размера своего паевого взноса при принятии решений имеет один
голос.

В юридической литературе отнесение товариществ собственников жилья
к потребительским кооперативам иногда оспаривается по тем основаниям,
что в товариществе нет паевого фонда (см.: Крашенинников П. В. Современ-
ные проблемы права собственности и иных вещных прав на жилые помеще-
ния. М, 1997. С. 45-47).
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новлено иное1. В случае, когда в государственной и (или) муници-
пальной собственности находится более 30% площади помещений
в кондоминиуме, собственник этих помещений или уполномочен-
ный им орган может принять решение о перераспределении меж-
ду остальными домовладельцами пропорционально доле их уча-
стия части принадлежащих ему голосов на общем собрании (свы-
ше 30% голосов). Этот Закон, как и предшествовавшее ему
Временное положение о кондоминиуме, не снимает всех вопро-
сов, которые могут возникнуть при выработке механизма приня-
тия решений в товариществах собственников жилья. По-видимо-
му, законодатель счел оптимальным, чтобы этот механизм был от-
лажен и конкретизирован в акте локального нормотворчества, т.е.
в уставе товарищества с учетом специфики отношений собствен-
ности в кондоминиуме, числа домовладельцев, удельного веса по-
мещений, находящихся в частной и государственной и (или) му-
ниципальной собственности, вида помещений и целого ряда дру-
гих факторов. Этим, по-видимому, объясняется и то, что в Законе
в отличие от Временного положения не предусмотрено, из какой
нормы площади надлежит исходить при определении числа голо-
сов каждого домовладельца (в прежнем Положении соотношение
было таково: 10 кв. м общей площади — один голос. Округление
до одного голоса производилось от 5 до 10 кв. м общей площади.
Из такого соотношения, видимо, следует исходить и сейчас при
разработке устава того или иного товарищества). В Законе сохра-
нен предельный размер голосов, если в государственной и (или)
муниципальной собственности находится более 30% помещений

С принятием Закона о товариществах собственников жилья отпадают
всякие сомнения в том, принадлежат ли собственникам квартир в много-
квартирном доме на праве общей долевой собственности общие помещения
дома. Утвердительный ответ на этот вопрос дан в ст. 290 ГК. В то же время
в Законе о приватизации жилищного фонда сказано, что собственники при-
ватизированных жилых помещений в доме государственного или муници-
пального жилищного фонда являются совладельцами или пользователями
внеквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования (см.
ч. 4 ст. 3 Закона о приватизации жилищного фонда). На этом основании де-
лали вывод, что собственникам квартир общие помещения дома на праве
общей долевой собственности не принадлежат, они являются лишь их со-
владельцами или пользователями. При этом ссылались на ч. 2 ст. 217 ГК, со-
гласно которой законы о приватизации подлежат приоритетному
применению по сравнению с положениями ГК, определяющими порядок
приобретения и прекращения права собственности. Ныне в этом вопросе
между ст. 290 ГК и нормами Закона о товариществах собственников жилья
нет даже словесного расхождения, а потому вопрос, ранее вызывавший споры,
безусловно решается в пользу признания общих помещений дома принадлежа-
щими собственникам квартир на праве общей долевой собственности.
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в кондоминиуме. Собственник или уполномоченный им орган не
может располагать более чем 30% голосов. Остальные голоса (в це-
лом или в части) по решению собственника или уполномоченного
им органа могут быть либо разверстаны между остальными домо-
владельцами пропорционально их доле участия в общей собствен-
ности либо заморожены, т.е. не учитываться при подсчете голо-
сов. Поясним эти положения на конкретном примере. При этом
будем исходить из того, что на каждые 10 кв. м площади, принад-
лежащей домовладельцам, приходится один голос. Из подсчета
исключаются помещения, находящиеся в общей долевой собст-
венности домовладельцев, а также помещения, которые находятся
в собственности самого товарищества как юридического лица1.
Допустим, что общая площадь в кондоминиуме, находящаяся
в собственности домовладельцев, составляет 6000 кв. м. Из них
3000 кв. м находятся в частной собственности домовладельцев,
а 3000 кв. м — в государственной и (или) муниципальной собст-
венности. При соотношении 10 кв.м площади — один голос домо-
владельцы в общей сложности располагают 600 голосами. Однако
собственник государственной и (или) муниципальной собственно-
сти (уполномоченный им орган) располагает не 300, а 180 голоса-
ми (не более 30% от 600 голосов). Остальные 120 голосов могут
быть по решению собственника или уполномоченного им органа
либо разверстаны между остальными домовладельцами пропор-
ционально их доле участия либо вовсе не учитываться при подсче-
те голосов. При этом разверстаны между домовладельцами могут
быть и не все 120 голосов, а лишь их часть. Само собой разумеет-
ся, что никакой дискриминации домовладельцев, т.е. расширения
прав одних за счет других при распределении поступивших в об-
щий котел голосов не допускается.

В Законе о товариществах собственников жилья порядок определения
числа голосов, которыми каждый домовладелец обладает на общем собра-
нии, излишне усложнен. Число голосов предложено определять пропорцио-
нально доле домовладельца в праве общей долевой собственности на общее
имущество, а эта доля, в свою очередь, должна быть пропорциональна доле
принадлежащих домовладельцу помещений в кондоминиуме, если соглаше-
нием домовладельцев не установлено иное. К бухгалтерии двойного счета
здесь незачем прибегать. Число голосов сразу можно определять в зависимо-
сти от размера доли принадлежащих домовладельцу помещений в кондоми-
ниуме, измеренной в квадратных метрах площади. Именно поэтому при
определении числа голосов, которыми располагает каждый домовладелец, не
следует учитывать как помещения, принадлежащие самому товариществу,
так и помещения, находящиеся в общей долевой собственности всех домо-
владельцев.
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Право собственности общественных и религиозных организаций,
благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц.
Объединение указанных субъектов права собственности в одну
классификационную рубрику объясняется тем, что в законе все
они отнесены к некоммерческим организациям с вытекающими
из этого последствиями. К тому же и сам законодатель достаточно
четко еще не определился в вопросе о том, существует ли родовое
понятие, под которое можно было бы подвести все указанные ви-
ды юридических лиц как субъектов права собственности. Так,
в ныне отмененном Законе о собственности в разделе III «Право
собственности общественных объединений (организаций)» фигу-
рировала не только собственность указанных объединений (орга-
низаций), но также собственность благотворительных и иных об-
щественных фондов и собственность религиозных организаций.
Важно при этом подчеркнуть, что собственность всех этих органи-
заций, фондов и объединений относится ныне к частной собст-
венности юридических лиц, кто бы ни выступал в качестве их уч-
редителей, членов, участников или спонсоров. Указанные органи-
зации, фонды, объединения относятся к числу таких юридических
лиц, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав. Это положение закреплено в виде общего
в п. 3 ст. 48 ГК и конкретизировано применительно к обществен-
ным и религиозным организациям в п. 2 ст. 117 ГК1.

Закон об общественных объединениях от 19 мая 1995 г. содер-
жит специальный раздел, посвященный собственности обще-
ственного объединения и управлению его имуществом2. В силу
ст. 30 Закона общественное объединение, являющееся юридиче-
ским лицом, может иметь в собственности земельные участки,

Как уже отмечалось, в Законе не определен исчерпывающим образом ни
перечень юридических лиц, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право, ни перечень юридических лиц,
в отношении которых их учредители (участники) имеют обязательственные
права. В качестве примера первых можно привести профсоюзные организа-
ции, которые могут иметь имущество не только в собственности, но и в хо-
зяйственном ведении; в качестве примера вторых — некоммерческие
партнерства, в отношении которых их члены сохраняют обязательственные
права.

Напомним, что этот Закон различает такие организационно-правовые
формы общественных объединений, как общественная организация; обще-
ственное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган
общественной самодеятельности; политическая партия (ч. 1 ст. 7 Закона «Об
общественных объединения» в редакции Закона от 12 марта 2002 г. // СЗ РФ.
2002. №11. Ст. 1018). В случае государственной регистрации соответствующе-
го объединения оно с момента регистрации становится юридическим лицом.
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здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, обо-
рудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, дру-
гие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для матери-
ального обеспечения деятельности объединения, указанной в его
уставе.

В собственности объединения могут также находиться учреж-
дения, издательства, средства массовой информации, создаваемые
и приобретаемые за счет средств данного объединения в соответ-
ствии с его уставными целями.

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества,
которые по соображениям государственной и общественной безо-
пасности либо в соответствии с международными договорами не
могут находиться в собственности объединения.

Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность
на основе доверительного управления (см. ч. 4 ст. 30 Закона об об-
щественных объединениях, п. 4 ст. 209 ГК). В этих случаях фонд
как собственник передает свое имущество в доверительное управ-
ление другому лицу (доверительному управляющему). Передача
имущества в доверительное управление не влечет смены собствен-
ника. Доверительный управляющий обязан осуществлять управле-
ние имуществом в интересах собственника или указанного им
третьего лица (бенефициария).

К источникам формирования имущества объединения отнесе-
ны вступительные и членские взносы; добровольные взносы и по-
жертвования; поступления от проводимых в соответствии с уста-
вом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий; доходы от предпринимательской деятельности;
гражданско-правовые сделки;- внешнеэкономическая деятель-
ность; другие не запрещенные законом поступления.

Общественные объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах и референдумах в порядке, установленном зако-
нодательством РФ, могут принимать пожертвования в виде денеж-
ных средств и иного имущества на деятельность, связанную с
подготовкой и проведением выборов, только в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом «О политических партиях» и за-
конодательством РФ о выборах.

В законе определены субъекты права собственности в обще-
ственных организациях, общественных движениях, общественных
фондах и органах общественной самодеятельности. В обществен-
ных организациях субъектами права собственности являются сами
эти организации, обладающие правами юридического лица. Каж-
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дый отдельный член данной организации не имеет права на долю
в ее имуществе.

В общественной организации, структурные подразделения ко-
торой действуют на основе единого устава данной организации,
собственником имущества является организация в целом. Струк-
турные подразделения в случае признания их юридическими ли-
цами имеют право оперативного управления имуществом, закреп-
ленным за ними собственником. Если общественная организация
объединяет свои территориальные организации в союз (ассоциа-
цию), то союз является собственником имущества, которое ис-
пользуется в интересах общественной организации в целом, а тер-
риториальные организации — собственниками принадлежащего
им имущества. Субъектами права собственности признаются
в случае регистрации их в качестве юридических лиц и такие объе-
динения, как общественные движения, общественные фонды
и органы общественной самодеятельности. Все они не имеют
членства. В отношении общественных движений и общественных
фондов предусмотрено, что от их имени права собственника осу-
ществляют их постоянно действующие руководящие органы, ука-
занные в уставах.

Что же касается такой организационно-правовой формы об-
щественного объединения, как созданные и финансируемые соб-
ственником общественные учреждения, то они в соответствии со
ст. 296 и 298 ГК и ст. 35 Закона об общественных объединениях
наделяются правом оперативного управления закрепленным за
ними имуществом.

В то же время они могут быть и собственниками созданного
и (или) приобретенного ими иными законными способами иму-
щества. Так, они могут стать собственниками имущества, полу-
ченного ими по наследству или в виде дара (пожертвования).

Если общественному учреждению предоставлено право осуще-
ствлять приносящую доходы деятельность, то полученные от нее
доходы и приобретенное за счет их имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдель-
ном балансе. Таким образом, имущество может находиться в опе-
ративном управлении, в собственности и в самостоятельном рас-
поряжении общественного учреждения. Право оперативного
управления и право самостоятельного распоряжения имуществом
принадлежат к числу ограниченных вещных прав. На них распро-
страняется характеристика указанных прав, которая была дана
в главе «Право государственной и муниципальной собственно-
сти».
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К числу некоммерческих относятся также благотворительные
организации, которые могут создаваться в формах общественных
организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных фор-
мах. Благотворительная организация является неправительствен-
ной. Ее учредителями не могут быть ни органы государственной
власти и местного самоуправления, ни государственные и муни-
ципальные предприятия и учреждения. Они могут быть как осно-
ваны, так и не основаны на членстве.

Источники формирования имущества благотворительной орга-
низации определены в ст. 15 Закона РФ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г.1

В ст. 16 Закона предусмотрено, какое имущество может принадле-
жать благотворительной организации на праве собственности ли-
бо находиться у нее на ином вещном .праве. На каком именно пра-
ве находится имущество у благотворительной организации, зави-
сит от того, в какой организационно-правовой форме она создана.
Так, если она образована в форме учреждения, то имущество мо-
жет находиться у нее и в оперативном управлении, и в собствен-
ности, и в самостоятельном распоряжении. Благотворительная ор-
ганизация может совершать в отношении находящегося в ее соб-
ственности или на ином вещном праве имущества любые сделки,
не противоречащие законодательству, уставу данной организации,
а также пожеланиям благотворителя. Особо подчеркивается, что
благотворительная организация не вправе использовать свои сред-
ства и имущество для поддержки политических партий, движений,
групп и кампаний независимо от их ориентации.

Согласно ст. 21 и 22 Закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» имущество, необходимое для обеспечения де-
ятельности религиозной организации, может находиться как
в собственности, так и в пользовании указанной организации.
В собственности религиозных организаций могут находиться зда-
ния, земельные участки, объекты производственного, социально-
го, благотворительного, культурно-просветительского и иного на-
значения, предметы религиозного назначения, денежные средства
и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности,
в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. Рели-
гиозные организации могут иметь на праве собственности имуще-
ство за границей. Религиозные организации могут иметь в собст-
венности имущество, приобретенное или созданное ими за счет
собственных средств, пожертвованное гражданами или организа-
циями, переданное в собственность государством либо приобре-

СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340; 2002. № 12. Ст. 1093.
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тенное иными не противоречащими законодательству способами.
Кредиторы религиозной организации не могут обратить взыска-
ние на имущество богослужебного назначения, как движимое, так
и недвижимое.

В пользовании религиозных организаций может находиться
имущество, которое предоставляется им государственными, муни-
ципальными, общественными и иными организациями и гражда-
нами и соответственно составляет государственную или муници-
пальную собственность либо частную собственность граждан или
юридических лиц.

Передача религиозным организациям в собственность или
в пользование в функциональных целях культовых зданий и соо-
ружений с относящимися к ним земельными участками и иного
имущества религиозного назначения, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, осуществляется без-
возмездно.

Религиозным организациям для реализации своих уставных
целей предоставлено право создавать культурно-просветительские
организации, образовательные и другие учреждения, а также со-
здавать собственные предприятия (см. ст. 18 и 23 Закона). За уч-
реждениями, создаваемыми религиозной организацией, имущест-
во закрепляется на праве оперативного управления, а за предпри-
ятиями — на праве хозяйственного ведения.

Закон о свободе совести и о религиозных объединениях не
предусматривает предоставления имущества в собственность та-
кой форме религиозного объединения, как религиозная группа.
Объясняется это тем, что религиозная группа не является юриди-
ческим лицом. В то же время участники религиозной группы пре-
доставляют в пользование помещения и иное имущество, необхо-
димое для ее деятельности. Если же религиозная группа будет
в дальнейшем преобразована в религиозную организацию, то на
нее как на юридическое лицо могут быть распространены положе-
ния об имуществе религиозной организации, которые закреплены
в ст. 21 и 22 Закона. Обретет она и право создания учреждений
и предприятий со всеми вытекающими из этого последствиями.

Для религиозных организаций наиболее актуальным остается
вопрос о возврате им ранее принадлежавшего имущества. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 июня 2001 г. № 490 утвержде-
но Положение о передаче религиозныим организациям находяще-
гося в федеральной собственности имущества религиозного на-
значения1. Указанное имущество, недвижимое и движимое,

1 СЗ РФ. 2001. №28. Ст. 2889.
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передается религиозным организациям в собственность либо
в пользование. Имущество передается безвозмездно. Передача
имущества может осуществляться при условии обеспечения рели-
гиозной организацией его сохранности и использования в соот-
ветствии с целями ее уставной деятельности.

Имущество религиозного назначения, которое в соответствии
с законодательством РФ не подлежит отчуждению из федеральной
собственности, может быть передано религиозной организации
в безвозмездное пользование на определенный срок или на пери-
од ее существования, а также предоставлено ей в совместное
с другими организациями использование.

Недвижимое и относящееся к нему движимое имущество, за-
крепленное за организациями культуры, может использоваться
ими совместно с религиозными организациями на условиях, со-
гласованных с централизованными религиозными организациями
и утверждаемых Минкультуры РФ. Имущество религиозного на-
значения, входящее в состав особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ, государственной части Музейного фонда
или Архивного фонда РФ, может передаваться религиозныим ор-
ганизациям в пользование при условии обеспечения надлежащего
режима его сохранности и безопасности.

Передаваемое религиозным организациям имущество религиоз-
ного назначения, отнесенное к памятникам истории и культуры,
используется ими на условиях договора (обязательства), оформляе-
мого в установленном порядке. Передача религиозным организаци-
ям имущества в собственность осуществляется Минимуществом РФ
на основании решения Правительства РФ, а в пользование — Мин-
имуществом РФ или его территориальным органом по договору,
оформляемому в соответствии с законодательством РФ. Имущест-
во, закрепленное за федеральным государственным унитарным
предприятием, может передаваться указанным предприятием рели-
гиозной организации с согласия Минимущества РФ1.

Музейные предметы и коллекции, а также архивные докумен-
ты, включенные в состав Музейного фонад или Архивного фонда,
могут быть переданы религиозной организации в безвозмездное
пользование на срок или на период ее существования, а также
предоставлены в совместное с иными организациями использова-
ние по договору на условиях, согласованных с центральной рели-
гиозной организацией и утверждаемых соответственно Минкуль-
туры РФ либо Федеральной архивной службой России.

Остается, однако, неясным, может ли быть передано такое имущество
религиозной организации только в безвозмездное пользование или также и в
собственность (ср. абз. 2 п. 6 и п. 10 Положения).
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Передача религиозным организациям недвижимого имущества
религиозного назначения, отнесенного к памятникам истории
и культуры федерального (общероссийского) значения, осуществ-
ляется Минимуществом РФ по согласованию с Минкультуры РФ;
недвижимого имущества отнесенного к памятникам истории
и культуры местного назначения, а также включенного в список
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, на-
учную, художественную или иную культурную ценность,— по со-
гласованию с государственными органами охраны памятников ис-
тории и культуры субъектов РФ.

Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиоз-
ной организации соответствующего имущества является ее пись-
менное обращение в Минимущество РФ или его территориальный
орган, а в случаях, предусмотреных п. 11 Положения,—в Мин-
культуры РФ или Федеральную архивную службу России с прило-
жением необходимых документов и подлежит рассмотрению
в двухмесячный срок. Минкультуры РФ и Федеральная архивная
служба России рассматривают обращение, как правило, с привле-
чением представителей религиозной организации и организации
культуры (архива). Когда же обращение рассматривает Миниму-
щество или его территориальный орган, то привлечение предста-
вителей указанных организаций почему-то в Положении не пре-
дусмотрено.

При отказе в содержащейся в обращении просьбе или удовлет-
ворении ее лишь частично должны быть сообщены основания
принятия такого решения.

Правительство РФ рекомендовало органам исполнительной
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления при пе-
редаче находящегося в государственной собственности субъектов
РФ и муниципальной собственности имущества религиозного на-
значения в собственнность или пользование религиозным органи-
зациям руководствоваться Положением от 30 июня 2001 г.

Правового статуса фондов мы уже частично касались. Здесь же
отметим их наиболее характерные общие черты. Во-первых, фон-
ды относятся к числу некоммерческих организаций. Предприни-
мательской деятельностью фонд вправе заниматься для достиже-
ния целей, определенных в его уставе. Во-вторых, в фондах нет
членства. В-третьих, имущество, переданное фонду его учредите-
лями (учредителем), является собственностью фонда.

Касались мы и правового статуса объединений юридических
лиц (ассоциаций и союзов). Как и фонды, они относятся к не-
коммерческим организациям. В то же время они имеют членов,
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в качестве которых могут выступать как коммерческие, так и не-
коммерческие организации. Если по решению участников на ас-
социацию (союз) возлагается ведение предпринимательской дея-
тельности, такая ассоциация преобразуется в хозяйственное об-
щество или товарищество либо может создать в этих целях
хозяйственное общество или участвовать в нем.

Ассоциации и союзы, организации, создающие их, хозяйст-
венные общества и товарищества, в которые ассоциации и союзы
преобразуются, хозяйственные общества, которые ассоциации
и союзьг создают или в которых они участвуют, являются юриди-
ческими лицами и собственниками принадлежащего им имущест-
ва, пределы и способы использования которого зависят от того,
какой правоспособностью наделяется соответствующая организа-
ция — общей или специальной.



Глава 21. ПРАВО ОБЩЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ

§ 1. Понятие и виды права общей собственности

Понятие права общей собственности. В предшествующих главах
раздела «Вещное право» речь шла преимущественно об односубъ-
ектной собственности, т.е. о собственности, субъектом которой
является какое-то одно лицо, будь то гражданин, юридическое ли-
цо, государство, государственное или муниципальное образова-
ние. Нередки, однако, случаи, когда имущество принадлежит на
праве собственности не одному лицу, а двум или более лицам.
В таких случаях на имущество возникает общая собственность.
Она может возникнуть в силу различных оснований: наследова-
ния, состояния в браке, образования крестьянского (фермерского)
хозяйства, приватизации, совместной покупки вещи, совместной
постройки дома, соединения и смешения вещей и т.д. Объектом
права общей собственности, как и любого другого вида права соб-
ственности, является индивидуально-определенная вещь (напри-
мер, жилой дом) или совокупность таких вещей (например, сово-
купность вещей, входящих в состав наследства). Объектом права
общей собственности может быть и предприятие в целом как иму-
щественный комплекс, используемый для осуществления пред-
принимательской деятельности.

Для общей собственности характерна множественность
субъектов права собственности, которые именуются участни-
ками общей собственности или сособственниками. Множествен-
ностью субъектов права собственности на один и тот же объект
и вызвана необходимость специального правового урегулиро-
вания отношений общей собственности. Это необходимо, что-
бы согласовать воли участников общей собственности, обеспе-
чить учет каждым из них законных интересов не только окру-
жающих их третьих лиц, но и остальных сособственников,
надлежащее состояние общего имущества и т.д. Общая собст-
венность характеризуется переплетением отношений сособст-
венников ко всем третьим лицам, с одной стороны, и отноше-
ний между самими сособственниками, с другой. Первые по
своей юридической природе являются абсолютными, вторые —
относительными.

Виды права общей собственности. Закон закрепляет два вида
общей собственности: долевую и совместную (п. 2 ст. 244 ГК). Об-
щая собственность именуется долевой тогда, когда каждому из ее
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участников принадлежит определенная доля. В общей совместной
собственности доли ее участников заранее не определены, они
фиксируются лишь при разделе совместной собственности или
при выделе из нее. Вследствие этого совместная собственность не-
редко обозначается как бездолевая собственность. В том, что каж-
дому участнику общей долевой собственности, а в конечном счете
и общей совместной собственности — при ее разделе или при вы-
деле из нее — принадлежит право на долю, сомнений не возника-
ет. Сложнее вопрос, в чем именно принадлежит им право на до-
лю, в чем это право выражается. В ныне действующем законода-
тельстве закреплено, что каждому сособственнику принадлежит
доля в праве собственности на все общее имущество. Такой под-
ход к раскрытию содержания права участника общей долевой соб-
ственности обладает рядом достоинств. Во-первых, подчеркивает-
ся, что право каждого сособственника не ограничивается какой-то
конкретной частью общей вещи, а распространяется на всю вещь.
Во-вторых, сохраняется указание на то, что объектом этого права
как права собственности является вещь. В-третьих, поскольку
права других сособственников также распространяются на все
имущество в целом, не ставится под сомнение характеристика об-
щей собственности как собственности многосубъектной. И, нако-
нец, в-четвертых, поскольку право каждого сособственника выра-
жается в определенной доле, выявлена специфика долевой собст-
венности как особого вида общей собственности1. Менее удачны
попытки раскрыть содержание права, принадлежащего участнику
общей долевой собственности, с помощью понятий реальной или
идеальной доли. Под реальной долей понимают конкретную, фи-
зически обособленную часть общего имущества, которая якобы
принадлежит каждому из сособственников. Эта конструкция ведет
к замене многосубъектной собственности односубъектной. Специ-
фика же общей собственности в том, что нескольким лицам при-
надлежит право собственности на один и тот же материальный
предмет. Неприемлема и конструкция идеальной доли, которая
сводит право на долю лишь к его стоимостному выражению. Эта
конструкция ведет к упразднению вещи как объекта общей собст-
венности, а тем самым и к замене права общей собственности
обязательственным. Таким образом, обе конструкции не только не
раскрывают сущности отношений общей собственности, а приво-
дят, хотя и с разных сторон, к упразднению общей собственности

Тот же ход рассуждений с известными оговорками приложим к общей
совместной собственности, поскольку доли, хотя и в потенции, существуют
и в ней и подлежат определению при разделе и выделе.
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как особого правового института1. Впрочем, критике подвергается
и определение принадлежащей сособственнику доли как доли
в праве. Так, Н.Н. Мисник полагает, что никто из сторонников
этой теории не дает представления о том, как должно делиться
право собственности. Он считает, что участнику общей собствен-
ности принадлежит доля в вещи, причем эта доля как материаль-
на, так и идеальна. Доля материальна, так как материальна сама
вещь, в которой она воплощена. Но доля в то же время идеальна,
так как выделяется путем идеального, мысленного, абстрактного
членения вещи. Доля, заключает автор, представляет собой иде-
альную мысленную часть материальной вещи. По-видимому, ав-
тором предпринята попытка объединить конструкции реальной
и идеальной доли. Поэтому против суждений Н.Н. Мисника мо-
гут быть выдвинуты все те возражения, которые неоднократно
формулировались в отношении обеих указанных конструкций. За-
крепленный ныне в законе подход к определению доли как доли
в праве, при всей его уязвимости, обладает все же известными
преимуществами по сравнению с конструкциями доли в вещи (ре-
альной доли) и доли в стоимости вещи (идеальной доли).

Общая собственность на имущество является долевой, кроме
случаев, когда законом предусмотрено образование на это имуще-
ство совместной собственности. Тем самым в законе закреплена
презумпция, согласно которой общая собственность в случае ее
возникновения предполагается долевой.

Общая долевая собственность может возникнуть в силу любых
допускаемых законом или договором оснований. Исчерпывающе-
го перечня оснований ее возникновения закон не предусматрива-
ет. Более того, по соглашению участников общей совместной соб-
ственности, а если оно не достигнуто, то по решению суда, на их
общее имущество может быть установлена долевая собственность.
Иными словами, допускается перевод имущества с режима общей
совместной на режим общей долевой собственности.

О юридической природе права, принадлежащего участнику общей доле-
вой собственности, подробнее см.: Зимелева М. В. Общая собственность в со-
ветском гражданском праве // Учен. зап. ВИЮН. Вып. 2. М., 1941. С. 3—90;
Маркова М. Г. Понятие и содержание права общей собственности // Очерки
по гражданскому праву. Л. 1957. С. 79—92; Генкин Д. М. Право собственно-
сти в СССР. М., 1961. Гл. IV; Мананкова Р. П. Правоотношение общей доле-
вой собственности граждан. Томск, 1977. С. 8—34; Ерошенко А. А. Личная
собственность в гражданском праве. М., 1973. С. 51—57; Советское граждан-
ское право Казахской ССР. Вып, III. Право собственности. Алма-Ата, 1970.
С. 157—162; Мисник Н. Н. Правовая природа общей собственности // Право-
ведение. 1993. № 1.С. 24-34.
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Не ограничивается законом и состав участников общей доле-
вой собственности, которые могут представлять различные формы
и виды собственности. Допускается общая долевая собственность
не только граждан, но также граждан и юридических лиц, граждан
и государства, юридических лиц и государства, других субъектов
гражданского права в любом их сочетании1.

Иным является подход законодателя к общей совместной соб-
ственности. Во-первых, образование общей совместной собствен-
ности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных зако-
ном. Во-вторых,— и это вытекает из предыдущего — перейти с ре-
жима общей долевой на режим общей совместной собственности
можно опять-таки лишь тогда, когда это допускает закон. Объяс-
няется это тем, что отношения общей совместной собственности
в гораздо большей степени носят лично-доверительный характер,
нежели отношения общей долевой собственности, а потому круг
участников общей совместной собственности неизбежно должен
быть ограничен. Действующее законодательство предусматривает,
в частности, общую совместную собственность супругов; членов
крестьянского (фермерского) хозяйства. До недавнего времени до-
пускалось также образование общей совместной собственности
членов семьи на приватизируемое жилье. В ходе последующего
изложения мы ознакомимся с каждым из этих видов общей совме-
стной собственности.

§ 2. Общая долевая собственность

Определение долей в праве общей собственности. Едва ли не во
всех нормах ГК об общей собственности упоминаются принадле-
жащие ее участникам доли. Однако законодателя интересует не
столько юридическая природа доли в праве общей собственности
(в дальнейшем — доли в общей собственности), сколько количест-
венное измерение доли. Это необходимо для распределения между
сособственниками приносимых общим имуществом доходов и па-
дающих на него расходов, для определения того, на что может
претендовать сособственник при разделе общей собственности
или при выделе из нее. К тому же размер доли на протяжении су-
ществования общей собственности не остается неизменным. Раз-
мер доли может увеличиться или уменьшиться вследствие измене-

По ранее действовавшему законодательству общая собственность граж-
дан, с одной стороны, государства и организаций, с другой, не допускалась.
Если она все же возникала (например, при наследовании), то подлежала
прекращению в порядке, установленном законом (см., напр., ст. 123 ГК
1964 г.). Ныне эти ограничения не распространяются на отношения общей
долевой собственности. Что же касается общей совместной собственности,
то она с таким субъектным составом возникнуть вообще не может.
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ния состава участников общей собственности, внесения в общее
имущество улучшений и целого ряда других обстоятельств, кото-
рые необходимо учитывать. Словом, для того чтобы отношения
между сособственниками отличались требуемой в гражданском
обороте четкостью и определенностью, необходимо знать, в чем
именно в тот или иной момент наличия общей собственности вы-
ражается принадлежащая каждому из них в этой собственности
доля. Доля в общей собственности выражается в виде дроби либо
в виде процентов. Так, сособственнику могут принадлежать 3/4>
2/з> 7/ю и Т-Д- и л и Ю> 20, 35, 50% и т.д. в общем имуществе. Доли
участников общей собственности считаются равными, если иное
не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между
ними отношений. Определение долей в праве общей собственно-
сти на общее имущество в кондоминиуме производится по прави-
лам, предусмотренным ст. 9 Закона о товариществах собственников
жилья. По соглашению всех сособственников порядок определения
и изменения их долей может быть установлен в зависимости от
вклада каждого из них в образование и приращение общего имуще-
ства. Если сособственник внес в общее имущество улучшения, то
судьба улучшений и их влияние на размер доли сособственника
в указанном имуществе зависят, во-первых, от того, был ли соблю-
ден при внесении улучшений установленный порядок, и, во-вто-
рых, от того, относятся ли улучшения к неотделимым или отдели-
мым. Если улучшения неотделимые и при их внесении был со-
блюден установленный порядок, то сособственник, внесший
улучшения, может требовать увеличения размера своей доли со-
размерно тому, насколько возросла стоимость общего имущества.
Если порядок внесения неотделимых улучшений соблюден не
был, то сособственник не вправе требовать увеличения размера
своей доли. Что же касается отделимых улучшений, то они, если
иное не предусмотрено соглашением сособственников, поступают
в собственность того, кто их произвел. Иными словами, внесение
таких улучшений, поскольку они отделимы, само по себе не дает
права требовать увеличения доли.

Осуществление права общей долевой собственности. Содержа-
ние права общей долевой собственности составляют принадлежа-
щие сособственникам правомочия по владению, пользованию
и распоряжению общим имуществом. Каждый сособственник при
осуществлении права общей собственности независимо от размера
своей доли имеет один голос. Впрочем, практического значения,
как мы сейчас увидим, это не имеет. Осуществление права общей
собственности должно происходить по взаимному согласию всех
сособственников. Если же согласие не достигнуто, то определение
последствий возникших разногласий зависит от того, касаются ли
они осуществления правомочий по владению и пользованию об-
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щим имуществом или правомочия распоряжения. Если сособст-
венники не договорились относительно владения и пользования
общим имуществом, то каждый из них, хотя бы оставшийся
в единственном числе, может обратиться в суд. Если же разногла-
сия касаются права распоряжения (например, два сособственника
желают общее имущество продать, а третий возражает против про-
дажи), то возникший спор не может быть урегулирован судом.
Принцип взаимного согласия при осуществлении права распоря-
жения общей собственностью должен действовать без каких бы то
ни было изъятий. Возвращаясь к приведенному примеру, два со-
собственника вкупе или порознь могут продать свои доли, но на-
вязать третьему продажу всего общего имущества в целом они не
вправе. Именно поэтому при осуществлении права общей собст-
венности в принципе не имеет практического значения, какой до-
лей располагает каждый из сособственников, хотя размер доли
подлежит учету при распределении приносимых общим имущест-
вом доходов и плодов, падающих на нее расходов и обременении
(см. ст. 248 и 249 ГК).

Принадлежащая сособственнику доля в общей собственности
не локализуется в какой-то конкретной части общего имущества,
а простирается на все имущество в целом. В то же время сособст-
венник может быть заинтересован не только в меновой, но и в по-
требительской стоимости указанного имущества. Он может быть
заинтересован не только в доходах, которые приносит общая вещь
(например, при сдаче ее внаем), но и в том, чтобы использовать
эту вещь для удовлетворения своих потребительских нужд (напри-
мер, самому проживать в доме). Сособственник имеет право на
предоставление в его владение и пользование части общего иму-
щества соразмерно доле. Если это невозможно, он вправе требо-
вать от других участников общей собственности соответствующей
компенсации.

В тех случаях, когда во владение и пользование сособственника
выделяется часть общего имущества, он наряду с сохранением пра-
ва на долю в общей собственности приобретает также право на вы-
деленную ему часть имущества. По своей юридической природе это
право может быть отнесено к вещным. Такие ситуации чаще всего
возникают при определении порядка владения и пользования жи-
лым домом, находящимся в общей собственности двух или более
лиц. Если договор об определении порядка владения и пользования
домом удостоверен нотариусом и зарегистрирован в местной адми-
нистрации, то он сохраняет силу и для того лица, к которому пе-
рейдет доля в общей собственности (например, для наследника или
покупателя доли).

Одним из оснований возникновения общей собственности,
с которым связано немало вопросов ее осуществления, является
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совместное участие двух или более лиц в строительстве дома. Не-
редки случаи, когда гражданин, которому для строительства дома
отведен земельный участок, привлекает к участию в строительстве
членов своей семьи или иных лиц. По окончании строительства
между созастройщиками, а иногда между ними и органом государ-
ственной власти (местного самоуправления), возникает спор, за
кем дом должен быть зарегистрирован: только ли за лицом, кото-
рому отведен земельный участок, или также и за иными лицами.
Судебная практика подходит к разрешению указанных споров
с учетом следующих условий. Во-первых, необходимо установить,
связаны ли лица, принимавшие участие в строительстве дома, се-
мейно-бытовыми отношениями или являются посторонними для
застройщика лицами. Во-вторых, в каких целях возводился дом:
в целях обеспечения жильем принимавших участие в строительст-
ве лиц или в иных целях. Наконец, в-третьих, к участию в деле,
если он не выступает в деле в качестве стороны, надлежит при-
влечь орган, который отводит земельные участки, и выяснить его
отношение к возникшему спору. Если лица, участвовавшие
в строительстве, связаны семейно-бытовыми отношениями или
хотя бы и не связаны, но дом возводился для обеспечения как тех,
так и других лиц жильем, а орган, отводивший земельный участок,
не возражает против признания дома общей собственностью, спор
решается судом в пользу фактических созастройщиков. Суд может
и не согласиться с мнением соответствующего органа, возражав-
шего против признания дома общей собственностью созастрой-
щиков, но свое несогласие суд должен мотивировать в решении
по делу. В случае признания дома общей собственностью созаст-
ройщиков суд может определить их долю в общей собственности
с учетом стоимости труда и материалов, вложенных созастройщи-
ками в строительство дома, а также иных заслуживающих внима-
ния обстоятельств (например, состава семьи). При отказе в при-
знании дома общей собственностью дело ограничивается возме-
щением созастройщикам стоимости труда и материалов1.

Каждый сособственник по своему усмотрению может распоря-
жаться принадлежащей ему долей в общей собственности. Для
распоряжения долей, в том числе и для ее отчуждения, он не дол-
жен испрашивать согласия других участников общей собственно-
сти. В то же время им далеко не безразлично, кто заступит место
сособственника, отчуждающего свою долю. Кроме того, они могут

См.: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г.
№ 4 «О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом соб-
ственности на жилой дом» // Сборник постановлений Пленумов Верховных
Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М.,
1999. С. 68.
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быть заинтересованы и в приращении своих собственных долей.
Вследствие указанных и иных обстоятельств, в законе должны
быть закреплены правила, которые, не ущемляя прав сособствен-
ника на распоряжение своей долей, вместе с тем обеспечивали бы,
насколько это возможно, интересы остальных участников общей
собственности. Этим целям призваны служить установления зако-
на о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли. К их ана-
лизу мы сейчас и перейдем.

При продаже доли постороннему лицу остальные сособствен-
ники имеют преимущественное право покупки доли по цене, за
которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме слу-
чая продажи с публичных торгов. Продавец доли обязан в пись-
менной форме известить остальных сособственников о намерении
продать долю постороннему лицу с указанием цены и других усло-
вий продажи. Если остальные сособственники откажутся от по-
купки доли или не приобретут доли в праве собственности на не-
движимое имущество в течение одного месяца, а на движимое
имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец мо-
жет продать долю любому лицу. При продаже доли с нарушением
преимущественного права покупки любой другой сособственник
вправе в течение трех месяцев в судебном порядке требовать пере-
вода на него прав и обязанностей покупателя.

Аналогичные правила применяются и при отчуждении доли по
договору мены, но лишь тогда, когда отчуждатель обменивает
свою долю на вещи, определенные родовыми принципами, при-
чем лицо, имеющее преимущественное право на приобретение до-
ли, предлагает отчуждателю вещь того же рода, в том же количест-
ве и того же качества.

В случаях, предусмотренных законом, распорядиться долей
в общей собственности можно лишь при соблюдении тех или
иных условий. Так, общее имущество в кондоминиуме не подле-
жит отчуждению отдельно от права собственности домовладельцев
на помещения в кондоминиуме.

В связи с тем, что Конституционный Суд РФ признал ст. 4 За-
кона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции» в части, ограничивающей приватизацию жилых помещений
в коммунальных квартирах государственного и муниципального
жилищного фонда социального использования, не соответствую-
щей Конституции РФ1, возник вопрос, какой правовой режим
должен быть распространен на комнаты, приватизированные на-
нимателями в коммунальных квартирах. Следует ли считать эти
комнаты находящимися в раздельной собственности приватизиро-

См:. постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 г. //
СЗ РФ. 1998. № 45. Ст. 5603.
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вавших их лиц (и членов их семей, если они являются участника-
ми приватизации) или распространять на эти комнаты, так же как
и на места общего пользования в данной квартире, режим общей
долевой собственности. Правильным явлется первый ответ на по-
ставленный вопрос. Признание комнат в коммунальной квартире
раздельной собственностью приватизировавших их лиц означает,
что хотя места общего пользования в квартире и находятся в об-
щей долевой собственности, лицам, проживающим в квартире,
при продаже одним из них приватизированной комнаты преиму-
щественное право покупки этой комнаты не принадлежит. Места
общего пользования в квартире, будучи принадлежностью по от-
ношению к находящимся в квартире комнатам (главным вещам),
не могут быть отчуждены отдельно от комнат, они следуют судьбе
главной вещи, т. е. комнаты. Соответственно этому в указанных
случаях преимущественное право покупки не действует ни в отно-
шении комнаты, поскольку она находится в раздельной собствен-
ности, ни в отношении мест общего пользования, поскольку они,
хотя и находятся в общей долевой собственности, следуют судьбе
главной вещи (комнаты), будучи ее принадлежностью.

Не менее сложен вопрос, как должны определяться доли со-
собственников в местах общего пользования, которые также ста-
новятся их собственностью: подушно или в зависимости от метра-
жа приватизированных жилых помещений. Предпочтительнее
второй путь, дабы избежать систематического перераспределения
долей в местах общего пользования в зависимости от изменения
состава семей. Но при этом всем лицам, на законном основании
проживающим в данной квартире, независимо от того, приватизи-
рована ли вся квартира или только ее часть, все ли проживающие
являются участниками приватизации или нет, должен быть обес-
печен равный доступ в нежилые помещения в квартире (кухня,
ванная, туалет, подсобные помещения) и равные условия пользо-
вания ими. Распределение же обязанностей и расходов по ремонту
и уборке мест общего пользования, оплате коммунальных услуг
(при наличии общего счетчика) и т. д. должно быть подушным.

Именно по такому пути и пошел Федеральный закон от 20 мая
2002 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О при-
ватизации жилищного фонда в РФ"»1. Закон от 20 мая 2002 г.
вслед за Конституционным Судом РФ признал за фажданами, за-
нимающими жилые помещения в коммунальных квартирах в госу-
дарственном и муниципальном жилищном фонде на условиях со-
циального найма, право привитизировать эти помещения. Собст-
веннику приватизированного жилого помещения в коммунальной

' СЗ РФ. 2002. № 21. Ст. 1915.
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квартире принадлежит доля в праве собственности на общее иму-
щество в указанной квартире. Эта доля пропорциональна доле
площади принадлежащего ему жилого помещения в коммуналь-
ной квартире, если соглашением всех собственников приватизи-
рованных жилых помещений в данной квартире не установлено
иное. Доля каждого собственника в праве собственности на общее
имущество в коммунальной квартире следует судьбе права собст-
венности на жилое помещение в коммунальной квартире, принад-
лежащее этому собственнику. Гражданам, приватизировавшим жи-
лые помещения в коммунальной квартире, при продаже одним из
них приватизированного помещения не принадлежит право его
преимущественной покупки. Доля продавца в общем имуществе
квартиры рассматривается как принадлежность отчуждаемого про-
давцом жилого помещения, а потому следует его судьбе.

Прекращение права общей долевой собственности. Множествен-
ность субъектов прав собственности сказывается и тогда, когда
речь идет об основаниях прекращения общей собственности. На-
ряду с основаниями, которые относятся как к односубъектной,
так и к общей собственности, последняя характеризуется специ-
фическими основаниями ее прекращения, в первую очередь таки-
ми, как раздел общей собственности и выдел из нее. При разделе
общая собственность прекращается для всех ее участников, при
выделе — для того, чья доля из общей собственности выделяется.
Впрочем, выдел может привести к тем же результатам, что и раз-
дел. Если общая собственность принадлежит двум участникам
и один из них получает компенсацию за свою долю, то общая соб-
ственность прекращается и для другого, поскольку он становится
единоличным собственником имущества, которое ранее было об-
щим.

Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел
и выдел могут иметь место как по взаимному согласию сособст-
венников, так и по судебному решению. Выдел доли из общей
собственности происходит не только по требованию выделяюще-
гося сособственника, но и по требованию кредиторов для обраще-
ния взыскания на его имущество. Раздел и выдел, если это допу-
скается законом и возможно без несоразмерного ущерба имущест-
ву, происходят путем выдела доли в натуре. Если выдел доли
в натуре невозможен, выделяющийся сособственник получает де-
нежную или иную компенсацию. Расчеты между сособственника-
ми имеют место и тогда, когда имущество в натуре не может быть
выделено в точном соответствии с размером принадлежащей каж-
дому из них доли. Каковы бы ни были основания и способы раз-
дела и выдела, количественным мерилом при определении разме-
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ра имущества, выделяемого в натуре, либо размера компенсации
должен служить размер принадлежащей сособственнику доли.
Иными словами, раздел общей собственности и выдел из нее дол-
жны происходить соразмерно принадлежащим сособственникам
долям.

В соответствии с принципом взаимного согласия, которое не-
обходимо при осуществлении права распоряжения общей собст-
венностью, закон устанавливает, что выплата ее участнику осталь-
ными сособственниками какой-либо компенсации вместо выдела
доли в натуре допускается лишь с его согласия. Вместе с тем в от-
ступление от этого правила предусмотрено, что когда доля сособ-
ственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, и сособст-
венник не имеет существенного интереса в использовании общего
имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать ос-
тальных участников общей собственности выплатить ему компен-
сацию. С получением компенсации сособственник утрачивает
право на долю в общем имуществе (ср. п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 247,
пп. 4 и 5 ст. 252 ГК). Представляется, что в этом вопросе нормы
ГК не согласованы друг с другом, поскольку правило о необходи-
мости согласия всех сособственников при осуществлении права
распоряжения общей долевой собственностью сформулировано
в законе без каких бы то ни было изъятий. Между тем при выпла-
те сособственнику вопреки его согласию компенсации вместо вы-
дела доли в натуре имеет место распоряжение общей долевой соб-
ственностью в порядке, устанавливаемом судом, что допускается
законом лишь при осуществлении владения и пользования ею.
Более того, происходит исключение сособственника из числа уча-
стников общей собственности, чего на таких условиях он может
и не желать. Пункт 4 ст. 252 ГК сформулирован под несомненным
влиянием ч. 3 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда
РСФСР от 10 июня 1980 г. № 41. При этом не учтено, что правило
ч. 3 п. 12 названного постановления находилось в соответствии со
ст. 117 ГК 1964 г., согласно которой суд мог определить порядок
не только владения и пользования, но и распоряжения общей соб-
ственностью. Ныне же суд может определить лишь порядок владе-
ния и пользования, но не распоряжения общей собственностью2.

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 179.

Попытка «примирения» норм ГК о порядке распоряжения общей доле-
вой собственностью предпринята в постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8
(см. пп. 35—37 постановления).
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§ 3. Общая совместная собственность

Общие положения. Совместная собственность в отличие от до-
левой может быть образована лишь в случаях, предусмотренных
законом. В новом ГК закреплены два вида общей совместной соб-
ственности — супругов и членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. При этом допускается перевод общей совместной собст-
венности на иной правовой режим. Участники совместной собст-
венности, если иное не предусмотрено соглашением между ними,
владеют и пользуются общим имуществом сообща. Распоряжение
общим имуществом осуществляется по взаимному согласию всех
сособственников. Сделки по распоряжению общим имуществом
может совершать каждый из участников совместной собственно-
сти, если иное не вытекает из соглашения между ними. Согласие
других сособственников на совершение сделки предполагается.
В тех случаях, когда один из сособственников совершил сделку по
распоряжению общим имуществом, не имея необходимых полно-
мочий, она может быть признана недействительной по требова-
нию других сособственников, если доказано, что другая сторона
в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Таким
образом, бремя доказывания лежит на стороне, требующей при-
знания сделки недействительной, причем должно быть доказано
наличие у стороны, совершившей сделку с сособственником, не
имевшим полномочий, умысла или грубой неосторожности.

Изложенные правила о порядке владения, пользования и рас-
поряжения совместной собственностью применяются, если зако-
ном для отдельных видов совместной собственности не установле-
но иное.

Совместная собственность в отличие от долевой не имеет за-
ранее определенных долей, они определяются лишь при разделе
совместной собственности или выделе из нее. Доли признаются
равными, если иное не предусмотрено законом или соглашением
сособственников. Основания и порядок раздела совместной соб-
ственности и выдела из нее определяются по тем же правилам,
что и для долевой собственности, поскольку иное не установлено
законом или не вытекает из существа отношений участников со-
вместной собственности.

Общая совместная собственность супругов. В ранее действовав-
шем законодательстве правовой режим имущества супругов был
определен в семейно-брачном законодательстве, причем прово-
дился принцип раздельности добрачного имущества супругов
и принцип общности имущества, совместно нажитого супругами
в период брака, — указанное имущество принадлежало супругам
на праве обшей совместной собственности. Новейшее законода-
тельство претерпело существенные изменения в самом подходе
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к правовой регламентации имущественных отношений между суп-
ругами. Во-первых, целый ряд норм, регламентирующих эти отно-
шения, включены в ГК. Во-вторых, супругам предоставлены до-
статочно широкие возможности самим определить правовой ре-
жим имущества, нажитого во время брака.

В отношении имущества, нажитого супругами во время брака,
предусмотрено, что оно является их совместной собственностью,
если договором между ними не установлен иной режим этого иму-
щества. Супруги в брачном контракте могут отнести это имущест-
во либо к общей долевой собственности, либо к раздельной собст-
венности каждого из них. Что касается имущества, принадлежав-
шего каждому из супругов до вступления в брак, то оно, как
и прежде, признается их раздельной собственностью. Аналогич-
ный правовой режим распространяется на имущество, полученное
одним из супругов во время брака в дар или по наследству, а также
на вещи индивидуального пользования (кроме предметов роско-
ши), хотя бы они и были приобретены во время брака за счет об-
щих средств. Все это имущество, как и прежде, относится к раз-
дельной собственности каждого из супругов. С другой стороны,
имущество каждого из супругов может быть отнесено к совмест-
ной собственности, если во время брака в указанное имущество за
счет общего имущества супругов или за счет личного имущества
другого супруга были внесены вложения, которые значительно
увеличили стоимость имущества. Например, дом, принадлежав-
ший одному из супругов до вступления в брак, капитально отре-
монтирован за счет общих средств. Но это правило применяется
лишь тогда, когда договором между супругами не предусмотрено
иное (см. главы 7 и 8 СК РФ).

Вопрос об обращении взыскания на общее имущество супру-
гов решается в зависимости от того, является ли стороной в обяза-
тельстве только один из супругов или они оба. Если речь идет об
обязательстве одного из супругов, то взыскание можно обратить
лишь на имущество, находящееся в его раздельной собственности,
а также на его долю в общем имуществе. Но если стороной в обя-
зательстве могут быть признаны оба супруга, то взыскание можно
обратить как на имущество, находящееся в раздельной собствен-
ности каждого из них, так и на их общее имущество (см. гл. 9 Се-
мейного кодекса РФ). Например, ссуда в банке получена в инте-
ресах семьи, или совместное имущество супругов возросло в ре-
зультате совершения одним из них преступления. При этом во
всех случаях должны соблюдаться установленные законом правила
об обращении взыскания на имущество граждан. Поскольку лишь
зарегистрированный брак порождает права и обязанности супру-
гов, имущество, нажитое лицами, находящимися в фактических
брачных отношениях, хотя бы оно и было нажито в период этих
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отношений, к совместной собственности не относится (если, разу-
меется, они не будут приравнены к зарегистрированному браку).
В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанное иму-
щество подпадает под правовой режим либо раздельной, либо об
щей долевой собственности со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Презумпция равенства долей при разделе общей
собственности или при выделе из нее здесь не действует.

В то же время, как вновь разъяснил Верховный Суд РФ, если
имущество было совместно приобретено лицами, состоявшими
в семейных отношениях до вступления в силу Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. (до вступления Указа
в силу незарегистрированный брак влек те же последствия, что
и зарегистрированный), на это имущество распространяется ре-
жим общей совместной собственности супругов (см. п. 18 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака»1). При этом распространение на данное иму-
щество правового режима общей совместной собственности суп-
ругов не ставится в зависимость от того, приравнены ли семейные
отношения, имевшие место до вступления в силу Указа от 8 июля
1944 г., к зарегистрированному браку в установленном законом
порядке или нет, достаточным признается самый факт наличия
таких отношений.

Общая совместная собственность членов крестьянского (фер
мерского) хозяйства. В отличие от колхозного двора, хозяйство
которого носило подсобный по отношению к общественному
хозяйству колхоза характер, крестьянское (фермерское) хозяй-
ство рассчитано на производство товарной продукции, реализу-
емой на рынке. Именно этим в первую очередь определяется его
субъектный состав, а также круг объектов, которые находятся
в общей собственности участников хозяйства. До введения
в действие части первой ГК основные нормы о крестьянском
хозяйстве были сосредоточены в Законе о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве и Земельном кодексе. В ГК нормы о кресть-
янском хозяйстве, хотя и немногочисленны, но вносят сущест-
венные изменения как в правовое положение самого хозяйства,
так и в правовой режим принадлежащего его членам имущества.
Прежде всего, по ГК в отличие от Закона окрестьянском (фер

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 37. В указан-
ном постановлении даны разъяснения о гом, как следует применять нормы
семейного законодательства о законном и договорном режиме имущества
супругов и об их ответственности по обязательствам (см. пп. 11 — 19 поста-
новления).



536 Глава 21. Право общей собственности

мерском) хозяйстве указанное хозяйство не наделяется правами
юридического лица (ср. ст. 1 Закона о крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве). Крестьянское хозяйство не выступает по от-
ношению к его членам (участникам) в качестве особого субъек-
та права, что снимает вопрос, на каком праве имущество при-
надлежит самому хозяйству. Сделанный вывод подтверждается
тем, что членам хозяйства предоставляется право создать на базе
имущества хозяйства хозяйственное товарищество или производ-
ственный кооператив. Указанное товарищество или кооператив
признается юридическим лицом и обладает правом собственности
как на имущество, переданное ему членами хозяйства, так и на
имущество, полученное им в результате собственной деятельности
и по иным основаниям.

Второе принципиально важное изменение, предусмотренное
ГК, состоит в том, что в нем с иных исходных позиций определен
правовой режим имущества, принадлежащего членам хозяйства.
Если в Законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве было уста-
новлено, что имущество крестьянского хозяйства принадлежит его
членам на праве общей долевой собственности и лишь при едино-
гласном их решении может находиться в их общей совместной
собственности, то в ГК это положение оказалось по существу пе-
ревернутым: имущество принадлежит членам хозяйства на праве
совместной собственности, если законом или договором между
ними не установлено иное. Означает ли это, что уже сейчас ука-
занное имущество должно считаться переведенным на режим об-
щей совместной собственности? Такой вывод был бы поспешным,
поскольку установление правового режима общей совместной
собственности членов крестьянского хозяйства сопровождается
в ГК оговоркой: если законом или договором между ними не уста-
новлено иное. Из этого следует, что норма Закона о крестьянском
(фермерском) хозяйстве, предусматривающая для имущества чле-
нов хозяйства режим общей долевой собственности в виде прави-
ла и общей совместной собственности в виде исключения, сохра-
няет силу.

Сказанным не исчерпываются вопросы, возникающие при
изучении правового положения членов крестьянского хозяйства
и правового режима их имущества. Прежде всего, кто может быть
отнесен к членам хозяйства? Ответ на этот вопрос с учетом товар-
ного характера хозяйства дан в п. 3 ст. 1 Закона: «Членами кресть-
янского хозяйства считаются трудоспособные члены семьи и дру-
гие граждане, совместно ведущие хозяйство». Из этого следует,
что лица, не достигшие трудового совершеннолетия, т.е. 16 лет,
членами хозяйства быть не могут. Таким образом, круг членов
крестьянского хозяйства значительно уже, нежели круг членов
бывшего колхозного двора. Напомним, что граждане признава-
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лись членами колхозного двора независимо от их возраста. Слож-
нее обстоит дело с лицами, ставшими нетрудоспособными по воз-
расту и состоянию здоровья. Очевидно, эти лица из числа членов
хозяйства автоматически не выбывают. Состав имущества, отно-
сящегося к совместной собственности членов хозяйства, опреде-
лен с учетом того, что хозяйство, будучи товаропроизводителем,
занимается предпринимательской деятельностью в целях извлече-
ния прибыли. В совместной собственности хозяйства находятся
земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, про-
дуктивный и рабочий скот, техника, оборудование, транспортные
средства и другое имущество, приобретенное для хозяйства на об-
щие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, получен-
ные в результате деятельности хозяйства, являются общим имуще-
ством его членов и используются по соглашению между ними.

Члены хозяйства пользуются его имуществом по взаимной до-
говоренности. Сделки по распоряжению имуществом совершают-
ся главой хозяйства либо иным доверенным лицом.

При разделе крестьянского хозяйства на его базе образуется
два или более самостоятельных хозяйства. При этом раздел обще-
го имущества, в том числе земельного участка и средств производ-
ства, осуществляется таким образом, чтобы не подорвать эконо-
мические возможности ни одного из хозяйств. При выделе один
или несколько членов хозяйства выбывают из его состава, а остав-
шиеся члены продолжают заниматься производственной и иной
хозяйственной деятельностью. Земельный участок и средства про-
изводства, принадлежащие членам хозяйства на праве общей соб-
ственности, при выходе из хозяйства одного из его членов разделу
в натуре не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на по-
лучение денежной компенсации, соразмерной его доле в общем
имуществе. При этом доли признаются равными, если соглашени-
ем между членами хозяйства не установлено иное. Порядок разде-
ла имущества и выплаты компенсации устанавливается по согла-
шению всех членов хозяйства, а при его недостижении — судом.
Срок выплаты компенсации не должен превышать пяти лет. Из
этого следует, что если член хозяйства выбыл из его состава и в те-
чение пяти лет не потребовал своей доли в общем имуществе, то
он право на это имущество утрачивает.

От раздела крестьянского хозяйства и выдела (выхода) из него
следует отличать прекращение деятельности хозяйства и происхо-
дящий в связи с этим раздел его имущества. В частности, кресть-
янское хозяйство прекращает свою деятельность в связи с выхо-
дом из него всех его членов. В случаях прекращения деятельности
хозяйства общее имущество подлежит разделу по правилам, пре-
дусмотренным гражданским законодательством для раздела общей
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собственности. Земельный участок делится по правилам, установ-
ленным ГК и земельным законодательством.

Указанные правила подлежат применению и тогда, когда по-
сле смерти одного из членов хозяйства открывается наследство.
При этом наследство на общих основаниях открывается после
смерти любого члена хозяйства, не обязательно, чтобы он был по-
следним. Это положение, которое Конституционный Суд РФ
сформулировал в постановлении от 16 января 1996 г.1, ныне за-
креплено в п. 1 ст. 1179 ГК.

Раздел общего имущества производится по правилам, предус-
мотренным ст. 253—255, 257—259, 1170 и 1179 ГК, а раздел зе-
мельного участка также и с учетом правил, установленных ст. 1181
и 1182 ГК и ст. 33 и 81 ЗК. Если наследник умершего члена хозяй-
ства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на
получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле
в имуществе, находящемся в общей совместной собственности
членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется со-
глашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии со-
глашения — судом, не не может превышать один год со дня от-
крытия наследства. При отсутствии соглашения между членами
хозяйства и указанным наследникам, доля наследодателя в этом
имуществе считается равной долям других членов хозяйства. Учету
подлежит и стоимость доли наследодателя в земельном участке
(стоимость земельной доля). Если же наследник принят в члены
хозяйства, указанная компенсация ему не выплачивается.

В случае, когда после смерти члена хозяйства оно прекращает-
ся, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единствен-
ным членом хозяйства и никто из наследников не пожелал про-
должить ведение хозяйства, имущество хозяйства делится между
наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК.

Иные случаи образования общей совместной собственности. На-
помним, что согласно ГК образование общей совместной собст-
венности может иметь место лишь в случаях, предусмотренных за-
коном (см. п. 3 ст. 244 ГК). В самом ГК закреплены лишь два вида
общей совместной собственности: супругов и членов крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. Из этого иногда делают вывод, что
в остальных случаях образование общей совместной собственно-
сти невозможно. С этим нельзя согласиться, поскольку в самом
ГК образование общей совместной собственности допускается
в случаях, предусмотренных законом, а следовательно, не только
ГК. Образование общей совместной собственности членов семьи,

СЗ РФ. 1996. №4. Ст. 408.
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причем не только супругов, на приватизируемые жилые помеще-
ния в государственном и муниципальном жилищном фонде было
предусмотрено Законом о приватизации жилищного фонда. Со-
гласно ст. 2 Закона (в ее прежней редакции) граждане, занимаю-
щие жилые помещения в домах государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда, включая ведомственный фонд, по дого-
вору социального найма, были вправе с согласия всех совместно
проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помеще-
ния в собственность. Жилые помещения могли передаваться в об-
щую собственность (совместную или долевую) либо в собствен-
ность одного из совместно проживающих лиц, в том числе
несовершеннолетних.

При этом сособственниками становятся далеко не все члены
семьи, совместно проживающие в жилом помещении. Члены
семьи могут дать согласие на приобретение жилого помещения
другими членами семьи, проживающими совместно с ними, но са-
ми могут и не пожелать стать участниками приватизации (напри-
мер, для того, чтобы не отрезать себе других путей улучшения жи-
лищных условий)1. С другой стороны, если супруги проживают
раздельно, то приватизация жилого помещения одним из них не
создает прав на это помещение для другого, т.е. не приводит к об-
разованию общей совместной собственности супругов. Не создает
уже потому, что в данном случае приватизированное жилое поме-
щение не может относиться к имуществу, совместно нажитому
супругами в браке.

Законом РФ от 15 мая 2001 г. из ст. 2 Закона о приватизации
жилищного фонда исключены слова в скобках (совместную или
долевую). Сохранено лишь указание на то, что граждане, занима-
ющие жилые помещения в государственном фонде на условиях
социального найма, вправе с согласия всех совместно проживаю-
щих членов семьи, как совершеннолетних, так и несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения
в собственность. Из этого был сделан вывод, что с момента вступ-
ления Закона от 15 мая 2001 г. в силу, т.е. с 31 мая 2001 г.,
граждане могут приобрести указанные помещения либо в общую
долевую собственность членов семьи, либо в собственность одно-
го из них. Приобретение же указанных помещений в общую со-

См. п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа
1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской
Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"» //
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Рос-
сийской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 273.
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вместную собственность совместно проживающих членов семьи
(кроме супругов) отныне не может иметь места, поскольку в силу
п. 3 ст. 244 ГК общая собственность на имущество является доле-
вой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование со-
вместной собственности на это имущество. Но если до введения
в действие Закона от 15 мая 2001 г. жилые помещения уже были
приватизированы в общую совместную собственность членов
семьи, не относящихся к супругам (например, отца и дочери), то
в отношении указанных помещений, с учетом правила: «закон об-
ратной силы не имеет», может сохраняться прежний правовой ре-
жим.

Образование совместной собственности возможно и в других
случаях, хотя прямо и не предусмотренных ГК, но охватываемых
общим правилом п. 3 ст. 244 ГК. Так, в Законе РФ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» режим совместной собственности распространен на
имущество общего пользования, приобретенное или созданное
некоммерческим товариществом за счет целевых взносов его чле-
нов. Указанное имущество отнесено к совместной собственности
членов товарищества (см. абз. 1 п. 2 ст. 4 Закона).



Глава 22. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

§ 1. Общие положения

В главе 16 учебника уже затрагивался вопрос о причинах, по-
будивших законодателя после длительного перерыва приступить
к возрождению категории вещных прав, примерный перечень ко-
торых закрплен в ст. 216 ГК. К сожалению, однако, не были най-
дены надежные критерии вычленения вещных прав из системы
гражданских прав в качестве ее относительно самостоятельного
структурного подразделения. Да и к отбору прав, попавших в этот
перечень, подошли недостаточно взвешенно и продуманно.

Ныне вещные права переживают далеко не лучшие времена.
Обоснованность существования некоторых из них ставится под
сомнение, а иные настолько обескровлены, что могут быть отне-
сены к числу вещных прав лишь в большой натяжкой. Так, до сих
пор не прекращаются попытки изгнать из нашего законодательст-
ва и понятийного аппарата цивилистической науки право хозяйст-
венного ведения, коим наделяются в отношении закрепленного за
ними государственного и муниципального имущества, унитарные
предприятия (кроме казенных). Объясняются они тем, что в каче-
стве подлинного товаровладельца в гражданском обороте якобы
может выступать только собственник, а потому сохранение в ка-
честве хозяйствующих субъектов таких юридических лиц, дея-
тельность которых покоится не на праве собственности, а на пра-
ве хозяйтвенного ведения, несовместимо с задачами утверждения
и развития рыночной экономики. Замахиваются и на право опе-
ративного управления, которым в отношении закрепленного за
ними имущества наделены учреждения (независимо от формы
собственности, которую олицетворяет учредитель) и казенные
предприятия, которые относятся к федеральной государственной
собственности.

Право постоянного (бессрочного) пользования и право пожиз-
ненного наследуемого владения земельными участками с введени-
ем в действие нового ЗК, как уже отмечалось, во многом утратили
былое значение. Поскольку, однако, они сохраняются, пусть и в
усеченном виде, их краткая характеристика представляется необ-
ходимой.

Вопрос о месте залога продолжает оставаться спорным и,
по-видимому, так до конца и не будет решен. Отнесение залога,
особенно ипотеки, к числу вещных прав уходит своими историче-
скими корнями в то, как происходило зарождение залога в рим-
ском праве. Древнейшей формой залога в Риме была фидуция, при
которой закладываемое имущество переходило в собственность
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залогового кредитора. Правда, должнику предоставлялось право
обратного выкупа этой вещи, но первоначально это право юриди-
чески ничем не было обеспечено. Кредитор, который не возвра-
щал вещь, несмотря на то, что должник погасил свой долг и вы-
полнил все другие принятые им обязательства, лишь поражался
бесчестием и не мог воспользоваться в процессе в обоснование
своих прав показаниями свидетелей. Это было достаточно ощути-
мой мерой, поскольку гражданский процесс в Риме в древнейшие
времена был преимущественно устным.

Таким образом, ограниченных вещных прав при фидуции,
строго говоря, не возникало, что давно уже отмечено исследовате-
лями. А это вне всякого сомнения повлияло на то, чтобы залог
был отнесен к числу вещных прав, хотя и ограниченных. Переход
от признания залогового кредитора собственником заложенного
имущества к полному отказу от закрепления за ним каких бы то
ни было вещных прав показался бы слишком болезненным. Лю-
бопытно отметить, что к своеобразному использованию фидуции,
сами того не подозревая, прибегают банки, которые дабы обеспе-
чить возврат выданного кредита, сопровождают выдачу кредита
заключением с должником соглашения, по которому должник пе-
редает заложенное имущество (чаще всего квартиру или дом)
в собственность банка, а банк принимает на себя обязательство,
в случае погашения должником своего долга, вернуть ему это иму-
щество. Некоторые современные исследователи залога считают
такой способ обеспечения прав залогового кредитора весьма эф-
фективным и его пропагандируют1.

В новейшем законодательстве относительно развернутую пра-
вовую регламентацию получили сервитуты. Правда, она не идет
ни в какое сравнение с тем, как они прописаны в зарубежном за-
конодательстве. Достаточно напомнить, что в Code civil 1804 г.
сервитутам посвящено 134 статьи, а в ЗК 2001 г. всего две (ст. 23
и 48). Скупо представлены сервитуты и в гражданском законода-
тельстве, причем нормы о них разбросаны.

Это тем более странно, поскольку признание права частной
собственности на землю как на конституционном уровне, так
и на уровне отраслевого законодательства, постепенное вовлече-
ние земельных участков в гражданский оборот (зачастую тене-
вой), застройка земельных участков, которая нередко ведется
неупорядоченно, с грубым нарушением природоохранного, гра-

См.: Скворцов В. В. Обеспечительная функция залога. Автореф. канд.
дисс. М., 2002. С нашей точки зрения, такие соглашения следует считать за-
ключенными в обход закона, поскольку они направлены на то, чтобы избе-
жать судебного порядка обращения взыскания на недвижимое имущество,
предусмотренного п. 1 ст. 349 ГК.
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достроительного и иного законодательства требуют незамедли-
тельного урегулирования возникающих в связи с этим весьма
сложных и запутанных отношений в целях предотвращения конф-
ликта интересов, техногенных, экологических и множества других
катастроф, сопровождающихся человеческими жертвами. В числе
этих отношений далеко не последнее место занимают те, которые
напрямую связаны с возникновением, осуществлением и прекра-
щением сервитутов.

К числу общих недостатков действующего законодательства об
ограниченных вещных правах помимо его пробельности и противо-
речивости надлежит отнести то, что в нем не дан исчерпывающий
перечень этих прав. Указанный недостаток приходится восполнять
путем доктринального толкования соответствующих норм. А этот
путь далеко не оптимален, поскольку едва ли не у каждого ученого,
который занимается данной проблематикой, сложилось свое виде-
ние круга прав, которые могут и должны относиться к вещным.

Напомним также, что поначалу действие главы 17 ГК «Право
собственности и другие вещные права на землю» до введения
в действие нового ЗК было приостановлено. Законом РФ от 16 ап-
реля 2001 г. это ограничение было снято еще до введения в дейст-
вие нового ЗК. Соответственно этому тем же Законом были внесе-
ны изменения в ст. 13 Закона о введении в действие части первой
ГК, которые сводятся к тому, что нормы гл. 17 в той мере, в какой
они касаются сделок с земельными участками сельскохозяйствен-
ных угодий, вводятся в действие со дня введения в действие ЗК
и Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Эта норма перекликается со ст. 13 Закона о введении в действие
части второй ГК, согласно которой ее нормы в отношении сделок
с земельными участками применяются в той мере, в какой их обо-
рот допускается земельным законодательством.

С принятием нового ЗК действие главы 17 ГК в значительной
степени перекрыто. К тому же между рядом норм главы 17 ГК,
с одной стороны, и ЗК, с другой, возникло несоответствие, что
несомненно снижает эффективность применения указанных
норм.

Приступим теперь к рассмотрению таких видов ограниченных
вещных прав, как право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками; право пожизненного наследуемого владе-
ния земельными участками; сервитуты.

§ 2. Отдельные виды ограниченных вещных прав

Право постоянного (бессрочного) пользования земельными уча-
стками. До введения в действие нового ЗК земельные участки на
праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлялись
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как гражданам, так и юридическим лицам. Это право могло быть
также приобретено собственником здания, сооружения и иного
недвижимого имущества в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 271
ГК. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоян-
ное пользование, вправе было передавать этот участок в аренду
или безвозмездное срочное пользование, но только с согласия
собственника участка.

ЗК резко сузил круг лиц, которым земельные участки могут
предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование. Отныне
это могут быть лишь государственные и муниципальные учрежде-
ния, федеральные казенные предприятия, а также органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. Гражданам
земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не
предоставляются. В то же время это право, возникшее у граждан
и юридических лиц до введения ЗК в действие, за ними сохраня-
ется. Сужено это право и по своему содержанию. Граждане или
юридические лица, обладающие земельными участками на праве
постоянного пользования, не вправе ими распоряжаться. Гражда-
не, обладающие земельными участками на праве постоянного
пользования, имеют право бесплатно приобрести их в собствен-
ность. Но каждый гражданин может осуществить это право только
один раз. Посмотрим теперь, как сказались нововведения, предус-
мотренные земельным законодательством в отношении права по-
стоянного пользования земельным участком, на соответствующих
нормах гражданского законодательства.

Начнем с того, что нормы земельного законодательства не за-
тронули права лица, которому земельный участок предоставлен
в постоянное пользование, по своему усмотрению распорядиться
зданием, строением, сооружением и иной находящейся на этом
участке недвижимостью. Что же касается самого земельного уча-
стка, то он к покупателю недвижимости на праве постоянного
пользования перейти не может. Поскольку, однако, покупатель
стал собственником недвижимости, то ему принадлежит исключи-
тельное право на приватизацию земельного участка или приобре-
тение права аренды земельного участка, на котором эта недвижи-
мость расположена (см. абз. 2 п. 1 ст. 36 ЗК). При этом речь может
идти и не обо всем участке, который был предоставлен продавцу
недвижимости на праве постоянного пользования, а лишь о той
его части, которая занята недвижимостью и необходима для ее ис-
пользования. Остальная же часть земельного участка по-прежнему
может находиться в постоянном пользовании продавца. Какая
часть земельного участка отойдет к покупателю недвижимости,
а какая часть на праве постоянного пользования останется за про-
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давцом зависит от условий договора купли-продажи недвижимо-
сти, заключенного между продавцом и покупателем. В то же время
землепользователь, которому земельный участок предоставлен
в постоянное пользование, не может распорядиться им, если он
сохраняет за собой право собственности на недвижимость, распо-
ложенную на этом участке. Распорядиться земельным участком
без передачи в собственность покупателя недвижимости, находя-
щейся на этом участке, он может лишь тогда, когда земельный
участок принадлежит продавцу на праве собственности. Однако
и в этом случае он не может наделить приобретателя правом по-
стоянного пользования земельным участком.

Право пожизненного наследуемого владения земельными участ-
ками. В отношении этого права в ЗК закреплено то же положение,
что и в отношении права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками — после введения ЗК в действие предо-
ставление земельных участков гражданам на праве пожизненного
наследуемого владения не допускается. Предоставление же зе-
мельных участков на праве пожизненного наследуемого владения
юридическим лицам, органам государственной власти и органам
местного самоуправления не могло и не может иметь места в силу
самой природы этого права. Граждане, за которыми земельные
участки закреплены в пожизненное наследуемое владение, имеют
право бесплатно приобрести их в собственность, но только одно-
кратно. Распоряжение земельным участком, находящимся в по-
жизненном наследуемом владении, не допускается. Однако из
этого правила предусмотрено исключение. Право пожизненного
наследуемого владения земельным участком может перейти к дру-
гим гражданам в порядке наследования. Оно может перейти по
наследству к другим гражданам, хотя бы никакой недвижимости
на этом участке еще не было. Если же на этом участке находится
недвижимость, которая принадлежала наследодателю на праве
собственности, то она переходит к наследникам в собственность,
а земельный участок — в их пожизненное наследуемое владение.
Может случиться и так, что недвижимость перейдет в собствен-
ность одних наследников, а земельный участок — в пожизненное
наследуемое владение других. В этом случае наследники, в собст-
венность которых перейдет недвижимость, имеют право пользова-
ния той частью земельного участка, которая занята недвижимо-
стью и необходима для ее использования в соответствии с целеым
назначением. Условия пользования могут быть определены как
в завещании наследодателя, так и в соглашении между наследни-
ками.

Если же землевладелец, за которым земельный участок закреп-
лен в пожизненное наследуемое владение, пожелает при жизни
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распорядиться находящейся на этом участке недвижимостью,
принадлежавшей ему на праве собственности, то применяются те
же правила, что и в отношении распоряжения недвижимостью на
земельном участке, предоставленном в постоянное (бессрочное)
пользование.

Нетрудно заметить, что путем толкования соответствующих
норм как гражданского, так и земельного законодательства, пусть
и не бесспорного, могут быть смягчены последствия установлен-
ного в ЗК запрета распоряжаться земельными участками, находя-
щимися в постоянном (бессрочном) пользовании и пожизненном
наследуемом владении.

Сервитуты. К числу ограниченных вещных прав еще в рим-
ском праве относились сервитуты, т. е. права пользования чужой
вещью в известном ограниченном отношении. В послеоктябрь-
ский период сервитуты оказались незаслуженно забытыми, что во
многом было вызвано отсутствием права частной собственности
на землю и ее изъятием из гражданского оборота, упразднением
деления имуществ на движимое и недвижимое (за редчайшими
исключениями) и, соответственно, отсутствием единой системы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Переход земельных участков из рук в руки путем
совершения гражданско-правовых сделок встречался, по сущест-
ву, лишь тогда, когда этот переход сопровождал отчуждение нахо-
дящихся на этих участках строений.

Но даже тогда, когда оборот земельных участков был заморо-
жен, в жизни остро ощущалась потребность урегулировать отно-
шения, возникавшие между владельцами соседних земельных уча-
стков, особенно когда один из участков по своему расположению
и конфигурации был предназначен к тому, чтобы в той или иной
мере служить другому, без чего использование последнего сплошь
и рядом невозможно. Нередко возникали и возникают споры об
определении границ прилегающих друг к другу земельных участ-
ков, о том, какие деревья могут быть высажены вдоль границы,
разделяющей оба участка, о праве прохода через соседний уча-
сток, прогона через него скота к водопою, о праве пользоваться
водой из колодца на соседнем участке, о запрещении собственни-
ку соседнего участка возводить на нем такие сооружения, кото-
рые препятствовали бы проникновению света на другой участок,
что могло бы воспрепятствовать выращиванию на нем овощей
и фруктов, использовать этот участок для отвода нечистот и т. д.
На этой почве возникают нешуточные конфликты, которые дале-
ко не всегда заканчиваются миром. Упорядочению отношений
конфликтующих сторон вне всякого сомнения призвано помочь



§ 2. Отдельные виды ограниченных вещных прав 547

установление сервитугов, с помощью которых указанные отноше-
ния могут быть введены в правовые рамки. Сервитуты необходи-
мы и тогда, когда права собственников, землевладельцев или зем-
лепользователей земельных участков должны быть ограничены
в целях обеспечения публичных интересов. В то же время сервиту-
ты могут быть прикреплены не только к земельному участку или
иной недвижимости, но и к определенному лицу.

С учетом сказанного различаются сервитуты частные и пуб-
личные; земельные и личные1. В ГК сервитутам посвящены
ст. 274-277, 553 и 1137, а в ЗК - ст. 23 и 48. Как в ГК, так и в ЗК
под сервитутом понимается право ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, что, однако, не означает, что ныне дей-
ствующее законодательство признает лишь земельные сервитуты.

В ст. 23 3К сервитуты подразделяются на частные и публичные.
Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским
законодательством. Публичный сервитут устанавливается законом
или иным нормативным правовым актом РФ, нормативным пра-
вовым актом субъекта РФ или органа местного самоуправления,
если это необходимо для обеспечения интересов государства, мес-
тного самоуправления или местного населения. Публичный сер-
витут устанавливается с учетом результатов общественных слуша-
ний.

В гражданском и земельном законодательстве определены це-
ли, для достижения которых сервитут может быть установлен
(см. абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК; п. 3 ст. 23 ЗК). Обременение земельного
участка сервитутом не лишает собственника участка прав владе-
ния, пользования и распоряженим им, т. е. не лишает собственни-
ка принадлежащего ему права собственности. Осуществление сер-
витута должно быть наименее обременительным для земельного
участка, в отношении которого он установлен. Собственник уча-
стка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмот-
рено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, соразмерную плату за пользование участком.

Сервитут может быть срочным или постоянным. Основания
установления сервитутов определены как гражданским, так и зе-
мельным законодательством, хотя и далеко не исчерпывающим
образом. Совершенно очевидно, что для установления публичных
сервитутов недостаточно законов и иных нормативных правовых
актов, которые, по существу, лишь определяют нужды, для удов-

В римском праве к личным сервитутам в числе других откосились поль-
зовладение (usufructus); пользование (usus); право пожизненного прожива-
ния в чужом доме (habitatio).
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летворения которых они могут быть установлены. Для их реализа-
ции необходимы акты органов государственной власти и органов
местного самоуправления, которые носят ненормативный харак-
тер. Сервитуты могут быть установлены не только по соглашению
заинтересованных сторон (например, собственников соседних
участков), но и по иным основаниям, в том числе по решению су-
да. Предусмотрено также установление сервитута в интересах и по
требованию лица, которому земельный участок предоставлен на
праве постоянного пользования или на праве пожизненного на-
следуемого владения (см. п. 4 ст. 274 ГК).

В законодательстве закреплен такой присущий сервитутам как
одному из видов вещных прав признак, как право следования (см.
п. 3 ст. 216 и ст. 275 ГК). Установлены также основания прекра-
щения сервитута (ст. 276 ГК, ст. 48 ЗК).

Подчеркнем еще раз, что законодательство о сервитутах только
еще складывается, оно не свободно от пробелов и противоречий.
В частности, заслуживает внимания вопрос об учреждении особо-
го вещно-правового иска для защиты сервитутов, а также о рас-
пространении на них отдельных правил о владельческой (поссе-
сорной) защите, введение которой в наше законодательство не за
горами.



Глава 23. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

§ 1. Система гражданско-правовых средств защиты
права собственности и других вещных прав

Понятие защиты права собственности. Под гражданско-право-
вой защитой права собственности и других вещных прав1 понима-
ется совокупность предусмотренных гражданским законодательст-
вом средств, применяемых в связи с совершенными против этих
прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту
имущественных интересов их обладателей. Указанные средства
неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на
несколько относительно самостоятельных групп.

Система средств защиты. Прежде всего необходимо выделить
вещно-правовые средства защиты права собственности, характери-
зующиеся тем, что они направлены непосредственно на защиту
права собственности как абсолютного субъективного права, не
связаны с какими-либо конкретными обязательствами и имеют
целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение
собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препят-
ствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Соответ-
ственно к вещно-правовым искам относятся иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения, иск об устранении
нарушений, не соединенных с лишением владения, и, наконец,
иск о признании права собственности. В точном смысле слова
право собственности как конкретное субъективное право защища-
ется лишь с помощью исков названной группы.

Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права соб-
ственности образуют обязательственно-правовые средства. К ним
относятся, например, иск о возмещении причиненного собствен-
нику вреда, иск о возврате неосновательно приобретенного или
сбереженного имущества, иск о возврате вещей, предоставленных
в пользование по договору, и т.д. Для всех них характерно то, что
составляющее их притязание вытекает не из права собственности
как такового, а основывается на других правовых институтах и со-
ответствующих этим институтам субъективных правах. Так, если
собственник сдал в аренду принадлежащее ему имущество, от воз-
врата которого по истечении срока договора арендатор уклоняется,
права собственника будут защищаться нормами договорного права,
а не нормами о праве собственности. Иными словами, обязательст-

В дальнейшем специальное указание на другие вещные права в интере-
сах краткости опущено, кроме случаев, когда это необходимо по смыслу.



550 Глава 23. Защита права собственности и других вещных прав

венно-правовые средства охраняют право собственности не прямо,
а лишь в конечном счете. В ряде случаев, например, когда вещь по-
гибла, а значит, и прекратилось право собственности на нее, ука-
занные средства направлены уже не на защиту права собственно-
сти, а на защиту имущественных интересов собственника.

Рассмотрение обязательственно-правовых средств защиты соб-
ственности дается в соответствующих разделах курса гражданского
права.

Третью группу гражданско-правовых средств защиты права
собственности составляют те из них, которые не относятся ни
к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым средствам, но
вытекают из различных институтов гражданского права. Таковы,
например, правила о защите имущественных прав собственника,
признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим
или объявленного умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК), о за-
щите интересов сторон в случае признания сделки недействитель-
ной (ст. 167—180 ГК), об ответственности залогодержателя за пор-
чу и утрату имущества (ст. 344 ГК) и т. д.

Эти и другие подобные им гражданско-правовые средства за-
щиты права собственности рассматриваются также в соответству-
ющих темах курса гражданского права.

Наконец, в особую, четвертую группу следует выделить те
гражданско-правовые средства, которые направлены на защиту ин-
тересов собственника при прекращении права собственности по ос-
нованиям, предусмотренным в законе. К ним, в частности, относят-
ся гарантии, установленные государством на случай обращения
в государственную собственность имущества, находящегося в соб-
ственности граждан и юридических лиц (национализация). Наци-
онализация может производиться только на основании закона,
а не каких-либо иных правовых актов. Собственнику имущества
гарантируется возмещение стоимости этого имущества и других
убытков, которые он несет в связи с изъятием имущества. В каче-
стве лица, обязанного возместить убытки, выступает государство,
а споры о возмещении убытков разрешаются судом (ст. 306 ГК).

Обязательная выплата стоимости имущества предусматривает-
ся законом также при его изъятии в интересах общества по реше-
нию государственных органов в случаях стихийных бедствий, ава-
рий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих
чрезвычайный характер (реквизиция); при изъятии у собственни-
ка путем выкупа государством или продажи с публичных торгов
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК);
при изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд (ст. 279—283 ГК) и в некоторых других случаях.

Более детальный анализ защиты интересов собственников
в указанных случаях дается при характеристике оснований воз-
никновения и прекращения права собственности.
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Таким образом, в настоящей главе будут рассмотрены лишь
те гражданско-правовые средства, с помощью которых защища-
ется право собственности в точном смысле этого слова, т.е. вещ-
но-правовые иски.

Защита владения. В последние годы все активнее обсуждается
вопрос о возрождении в нашем законодательстве владельческой
защиты, которая мож:ет быть предоставлена владельцу независимо
от того, опирается ли его владение на правовое основание или нет.
Более того, все чаще раздаются голоса тех, кто считает, что вла-
дельческая защита уже и сейчас признана нашим законодательст-
вом. Чтобы разобраться в этом вопросе и подойти к его решению
достаточно взвешенно, напомним, что владельческая защита явля-
ется упрощенным способом защиты действительных или предпо-
лагаемых прав и покоится на том очевидном факте, что вещи, как
правило, находятся во владении тех, кто имеет на них право. Если
юрисдикционный орган сталкивается с нарушением владения
и обращенным к нему требованием о его защите, то ему незачем
всякий раз доискиваться до того, на каком правовом титуле это
владение основано. Достаточно установить, что владение было на-
рушено и незамедлительно принять меры к его скорейшему вос-
становлению. Тем самым в подавляющем большинстве случаев бу-
дет защищен владелец, владение которого опирается на правовое
основание, и к тому же восстановлен гражданский мир, нарушен-
ный неправомерным вторжением в хозяйственную сферу владею-
щего вещью лица. Если же в результате упрощенного порядка су-
допроизводства защиту получит беститульный владелец, то лицо,
имеющее право на владение вещью, может добиваться защиты
своих прав в общеисковом порядке, где суд будет исследовать воп-
росы не только факта, но и права и вынесет решение в пользу уп-
равомоченного на владение лица.

Большинство исследователей советского периода приходило
к выводу, что предпосылок для возрождения владельческой защи-
ты у нас нет. И надо сказать, что для такого вывода в тот период
были известные основания. Земля и другие природные ресурсы
относились к объектам исключительной собственности государст-
ва и были, по существу, изъяты из гражданского оборота. Граж-
данско-правовые сделки с ними встречались в виде исключения.
А ведь именно вокруг этих объектов и кипят страсти, возникают
нешуточные споры, требущие безотлагательного вмешательства
юрисдикционных органов, в том числе с использованием меха-
низма владельческой защиты. К узаконению владельческой защи-
ты не располагало и гражданское процессуальное законодательст-
во, которое последовательно придерживалось принципа активной
роли суда на всех стадиях процесса. В этих условиях декларирова-
лось, что наш советский суд (в отличие от буржуазного!) способен
установить объективную истину по каждому делу и ему незачем
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в качестве промежуточного звена для защиты титульного владельца
использовать механизм владельческой защиты. Из авторитетных
отечественных цивилистов, пожалуй, только Б. Б. Черепахин был
последовательным сторонником введения владельческой защиты
в наше законодательство.

В период перестройки постулаты, из которых исходили про-
тивники владельческой защиты, если не рухнули, то во многом
поколеблены. На уровне конституционного и отраслевого законо-
дательства признано право частной собствености на землю. Земля
и другие природные ресурсы все активнее втягиваются в граждан-
ский оборот. Возникла и становится все более разветвленной сис-
тема сервитутных прав. Существенные изменения произошли и в
процессесуальном законодательстве. Активная роль суда ограни-
чена, предпринимаются попытки восстановить принцип состяза-
тельности в первозданном виде.

В этих условиях владельческая защита может быть эффективно
использована как упрощенный способ защиты прав и интересов
того лица, которое в ней нуждается, с обеспечением возможности
перенести рассмотрение дела в петиторный процесс, где во главу
угла уже будут поставлены не вопросы факта, а вопросы права.
Однако введение владельческой защиты может быть оправдано,
если в процессуальном законодательстве будет прописан дейст-
венный механизм, который бы обеспечивал защиту в ускоренном
и упрощенном порядке и в то же время не лишал бы возможности
заинтересованное лицо добиваться защиты своих прав в рамках
обычного искового производства с использованием всего арсенала
процессуальных средств и доказательств, коими это производство
располагает. Пока же приказное производство, сравнительно не-
давно введенное в наше процессуальное законодательство, к этому
явно не подготовлено. Владельческая защита пока не может быть
подведена ни под один из предусмотренных в законе случаев при-
казного производства.

Но при всех обстоятельствах следует обратить внимание на то,
что владельческая защита не может быть отнесена ни к одному из
вещно-правовых исков (иски о признании, виндикационные ис-
ки, негаторные иски, иски о защите титульного владельца, иски
о защите давностного владельца), поскольку владельческая защита
предоставляется владельцу независимо от того, опирается владе-
ние на правовое основание или нет. Ближе всего она, несомнен-
но, к иску о защите давностного владельца, который находится на
пути к приобретению права собственности1.

Подробнее см.: Черепахин Б. Б. Приобретение права собственности по дав-
ности владения //Советское государство и право. 1940. № 4; Венедиктов А. В.
Государственная социалистическая собственность. М.—Л., 1948; Конова-
лов Л. В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб., 2001.
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Внимания заслуживет и вопрос об учреждении в нашем зако-
нодательстве специального иска, предназначенного для защиты
сервитутов. Напомним, что такой иск — actio confessoria — суще-
ствовал в римском праве. Для защиты своих прав обладатель сер-
витута далеко не всегда может воспользоваться иском о защите
прав владельца, не являющегося собственником (ст. 305 ГК). Не
может уже потому, что сервитут предоставляет право пользования
чужой вещью в известном ограниченном отношении, а не право
владения ею. Поэтому в целях закрепления в законодательстве
беспробельной системы исков о защите вещных прав, а самое
главное для обеспечения носителей сервитутных прав, которые
становятся все более разветвленными, надежной защитой, в том
числе и против самого собственника, следовало бы такой иск
в нашем законодательстве предусмотреть.

§ 2. Иск об истребовании имущества из чужого
незаконного владения (виндикационный иск)

Понятие виндикационного иска. Среди гражданско-правовых
средств защиты права собственности особое место занимают ис-
ки об истребовании имущества из чужого незаконного владе-
ния — виндикационные иски. Хотя в судебно-арбитражной
практике они встречаются не столь часто, как обязательствен-
но-правовые требования, их предупредительно-воспитательную
роль в обеспечении неприкосновенности частной, государствен-
ной и муниципальной собственности от незаконного завладения
трудно переоценить. Кроме того, правила виндикации
(ст. 301—303 ГК) представляют большой теоретический и прак-
тический интерес, выходящий далеко за рамки рассматриваемого
института.

Под виндикационным иском (от лат. vim dicere — объявлять
о применении силы) понимается внедоговорное требование не-
владеющего собственника к фактическому владельцу имущества
о возврате последнего в натуре. В соответствии с действующим за-
конодательством для предъявления виндикационного иска необ-
ходимо одновременно наличие ряда условий. Прежде всего требу-
ется, чтобы собственник был лишен фактического господства над
своим имуществом, которое выбыло из его владения. Если имуще-
ство находится у собственника, но кто-то оспаривает его право
или создает какие-либо препятствия в пользовании или распоря-
жении имуществом, применяются иные средства защиты, в част-
ности иск о признании права собственности или иск об устране-
нии препятствий, не связанных с лишением владения (см. § 3 и 4
настоящей главы).

Далее, необходимо, чтобы имущество, которого лишился собст-
венник, сохранилось в натуре и находилось в фактическом владе-
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нии другого лица. Если имущество уже уничтожено, переработано
или потреблено, право собственности на него как таковое прекра-
щается. В этом случае собственник имеет право лишь на защиту
своих имущественных интересов, в частности с помощью иска из
причинения вреда или иска из неосновательного обогащения.

Виндицировать можно лишь индивидуально-определенное
имущество, что вытекает из сущности данного иска, направленно-
го на возврат собственнику именно того имущества, которое вы-
было из его владения. При этом, однако, следует помнить, что
различия между индивидуально-определенными и родовыми ве-
щами достаточно относительны и зависят от конкретных условий
гражданского оборота. Поэтому в случае индивидуализации мо-
гут быть виндицированы и вещи, обладающие едиными общими
свойствами для всех вещей данного вида, например зерновые,
корнеплоды, строительные материалы и т.п. Если же выделить
конкретное имущество собственника из однородных вещей
фактического владельца невозможно, должен предъявляться не
виндикационный иск, а иск из неосновательного обогащения
(ст. 1102 ГК).

Наконец, виндикационный иск носит внедоговорный характер
и защищает право собственности как абсолютное субъективное
право. Если же собственник и фактический владелец вещи связа-
ны друг с другом договором или иным обязательственным право-
отношением по поводу спорной вещи, последняя может отыски-
ваться лишь с помощью соответствующего договорного иска.

Хотя указанные положения, касающиеся условий предъявле-
ния виндикационного иска, являются достаточно очевидными,
хорошо изучены юридической наукой и проверены тысячелетним
опытом, они нередко игнорируются на практике в угоду решения
сиюминутных проблем. К сожалению, в последние годы под су-
дебную практику, допускающую смешение элементарных поня-
тий, в частности разрешающую свободную замену договорного
требования виндикационным иском, переход от виндикационного
притязания к иску о признании сделки недействительной и т.д.,
пытаются подвести теоретическую базу в виде рассуждений о сво-
бодном выборе истцом предусмотренных законом средств защиты.
Данный подход носит ненаучный характер и ни к чему, кроме не-
гативных последствий, в конечном счете привести не может.

Истец и ответчик по виндикационному иску. Право на виндика-
цию принадлежит собственнику, утратившему владение вещью
(ст. 301 ГК). Однако наряду с ним виндицировать имущество в со-
ответствии со ст. 305 ГК может также лицо, хотя и не являющееся
собственником, но владеющее имуществом в силу закона или до-
говора. Таким лицом, именуемым обычно титульным владельцем
имущества, может выступать арендатор, хранитель, комиссионер
и т.д., а также обладатель вещных прав на имущество: права по-
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жизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления и т.д.1

Введение в российское гражданское право института приобре-
тательной давности означает, что защита против неправомерного за-
владения имуществом обеспечивается и давностному владельцу. Ука-
занное лицо до истечения соответствующего срока не может считать-
ся титульным владельцем имущества, ибо его владение не опирается
на правовое основание. Однако такое владение не является и юриди-
чески безразличным фактом, ибо при определенных условиях— доб-
росовестность, открытость, непрерывность владения — и по истече-
нии установленных законом сроков фактический владелец имущества
может стать его собственником. Поэтому в случае посягательства на
имущество со стороны третьих лиц, не имеющих права на владение
им, давностный владелец на основании п. 2 ст. 234 ГК может доби-
ваться восстановления своего владения.

В качестве ответчика по виндикационному иску выступает фак-
тический владелец имущества, незаконность владения которого под-
лежит доказыванию в виндикационном процессе.

Предмет и основание виндикационного иска. Предметом винди-
кационного иска является требование о возврате имущества из не-
законного владения2, выступающее лишь в качестве объекта иско-
вого требования. Если истец ставит вопрос о предоставлении ему
равноценного имущества либо выплате денежной компенсации,
он должен добиваться этого с помощью иных средств защиты,
в частности иска из причинения вреда.

Наряду с предметом иска истец должен сформулировать его
основание путем указания на те юридические факты, с которыми
он связывает свое требование к ответчику. В исках об истребова-
нии имущества такое основание составляют обстоятельства выбы-
тия имущества из обладания истца, условия поступления имуще-
ства к ответчику, наличие спорного имущества в натуре, отсутст-

' Вопрос о юридической природе исков титульных владельцев об истребо-
вании имущества носит спорный характер. По мнению одних ученых, он
должен квалифицироваться как виндикационный (см., напр.: Толстой Ю.К.
Собственность и оперативное управление // Проблемы гражданского пра-
ва/Под ред. Ю. К. Толстого, А. К. Юрченко, Н.Д. Егорова. Л., 1987. С. 102—
103 и др.); по мнению других, он лишь носит характер виндикационного, но
в точном смысле им не является (см., напр.: Советское гражданское право/
Под ред. О.А. Красавчикова. В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 408 и др.).

Нельзя согласиться с теми авторами, которые считаку его предметом
спорное имущество (см., напр.: Донцов СЕ. Гражданско-правовые внедого-
ворные способы защиты социалистической собственности. М., 1980. С. 94;
Гражданское право / Под ред. А. И. Калпина, А. И. Масляева. М., 1997. Ч. 1.
С. 337; Гражданское право / Под ред. Т. И. Илларионовой, Б.М. Гонгало,
В. А. Плетнева. М., 1998. Ч. 1. С. 305 и др.
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вие между истцом и ответчиком связей обязательственного
характера по поводу истребуемой вещи. В совокупности указан-
ные обстоятельства подтверждают право истца на спорное имуще-
ство и возможность его истребования по виндикационному иску.

В научной литературе нет единства мнений относительно того
юридического титула, на который опирается истец в своих исковых
требованиях. По мнению ряда ученых, общим юридическим осно-
ванием всех виндикационных исков является право владения ист-
ребуемой вещью1. Но, как правильно отмечалось в литературе,
в российском праве отсутствует особое право владения, а есть лишь
правомочие владения, входящее в состав различных субъективных
прав2. Поэтому, выступая с виндикационным требованием, истец
должен не только указать, что он фактически лишен возможности
обладания имуществом, но и доказать, что названная правовая воз-
можность основывается на конкретном субъективном праве, на-
пример праве собственности, праве нанимателя, праве залогодер-
жателя и т.д. Единственное исключение в этом плане составляет,
как указывалось выше, иск давностного владельца имущества, ко-
торый не опирается на конкретное субъективное право и направлен
на защиту фактического владения как такового.

Условия удовлетворения виндикационного иска. В тех случаях,
когда имущество находится в фактическом обладании лица, завла-
девшего им путем противозаконных действий, например в руках
похитителя или лица, присвоившего находку, необходимость
удовлетворения виндикационного иска не вызывает никаких со-
мнений.

Не столь очевидным будет, однако, решение данного вопроса
в той ситуации, когда вещь оказывается во владении третьего ли-
ца, например лица, купившего ее у неуправомоченного отчуждате-
ля. Охраняемые законом интересы собственника (титульного вла-
дельца) вещи сталкиваются в данном случае с заслуживающими
внимания интересами фактического владельца, действия которого
в субъективном плане зачастую безупречны. Защите чьих интере-
сов следует отдать предпочтение? Действующее гражданское зако-
нодательство, опираясь на правовой опыт мировой цивилизации,
устанавливает следующие три условия удовлетворения виндикаци-
онного иска.

См., напр.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита
права собственности в СССР. Л., 1955. С. 100—101; Самойлова М. В. Поня-
тие, осуществление и защита права личной собственности. Калинин, 1978.
С. 61 и др.

См., напр.: Венедиктов А. В. Гражданско-правовая охрана социалистиче-
ской собственности в СССР. М.-Л., 1954. С. ПО; Генкин Д. М. Право собст-
венности в СССР. М., 1961. С. 181 и др.
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Прежде всего возможность виндикации вещи у третьего лица
зависит от того, добросовестен ли приобретатель вещи или нет.
Согласно ст. 302 ГК владелец признается добросовестным, если,
приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что от-
чуждатель вещи не управомочен на ее отчуждение. В случае, если
владелец вещи знал или, по крайней мере, должен был знать, что
приобретает вещь у лица, не имевшего права на ее отчуждение, он
считается недобросовестным. Подчеркнем, что добросовестность
приобретателя вещи от неуправомоченного отчуждателя в соответ-
ствии со смыслом закона определяется на момент приобретения
вещи. Если в последующем он узнает о том, что приобрел вещь у
неуправомоченного отчуждателя, никакого поворота к худшему не
происходит.

По господствующему в литературе мнению, для признания
приобретателя недобросовестным недостаточно простой неосмо-
трительности, а требуется умысел или грубая неосторожность1.

При разфаничении простой и грубой неосторожности следует
опираться на фактические обстоятельства каждого конкретного
случая, принимая во внимание как обстановку и условия приобре-
тения вещи, так и субъективные свойства самого приобретате-
ля—его жизненный опыт, юридическую грамотность и т.п. Не-
обходимо также учитывать, что действующее право исходит из
презумпции добросовестности приобретателя, т.е. приобретатель
признается добросовестным до тех пор, пока его недобросовест-
ность не будет доказана. У недобросовестного приобретателя вещь
изымается во всех случаях.

Вопрос об истребовании вещи у добросовестного приобретате-
ля решается в зависимости от того, как приобретена вещь — воз-
мездно или безвозмездно. Согласно ч. 2 ст. 302 ГК при безвозмез-
дном приобретении имущества от лица, которое не имело права
его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех
случаях. Нередко указанное правило закона истолковывается в ли-
тературе и на практике в том смысле, что вещь может быть изъята
собственником у любого безвозмездного приобретателя, например
у одаряемого, к которому вещь поступила от добросовестного воз-
мездного приобретателя, с чем, конечно, нельзя согласиться. По
сути дела, такое расширительное толкование закона лишает доб-
росовестных возмездных приобретателей, ставших собственника-
ми имущества, права дарить имущество, передавать его по наслед-
ству и т.д., т.е. вводит не основанные на законе ограничения пра-
ва собственности. Сторонники этой точки зрения не учитывают
того, что правило ч. 2 ст. 302 ГК рассчитано на случаи, когда от-

См., напр.: Толстой Ю. К. Содержание и гражданско-правовая защита
права собственности в СССР. С. 120. Иоффе О. С. Советское гражданское
право. М., 1967, С. 477 и др.
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чуждатель не управомочен на отчуждение вещи. Если же сам от-
чуждатель стал собственником вещи, уже не имеет значения, на
каких условиях он передает вещь третьему лицу. Не безупречен
и положенный в основу предлагаемого решения принцип распре-
деления материальных убытков. Приводимая обычно ссылка на
то, что добросовестный безвозмездный приобретатель в случае
отобрания у него вещи ничего не теряет, весьма относительна, по-
скольку любое изъятие имущества из владения представляется
вполне реальной утратой. Поэтому интересы приобретателя, к ко-
торому имущество поступило безвозмездно не от неуправомочен-
ного отчуждателя, а через посредство возмездного добросовестно-
го приобретателя, подлежат юридической защите.

При применении ч. 2 ст. 302 ГК возникает и другой вопрос.
Вполне возможна ситуация, когда безвозмездный приобретатель
имущества от лица, не имевшего права на его отчуждение, реализу-
ет это имущество путем возмездной сделки. Допустима ли виндика-
ция в этом случае? Буквальное толкование ч. 2 ст. 302 ГК означало
бы, что если имущество перешло от неуправомоченного отчуждате-
ля безвозмездно, то, независимо от его последующей судьбы, оно
может быть виндицировано во всех случаях. Такое толкование, од-
нако, представляется не соответствующим истинному смыслу зако-
на. Добросовестный возмездный приобретатель имущества, прошед-
шего через руки безвозмездного приобретателя, ничем, по существу,
не отличается от добросовестного возмездного приобретателя иму-
щества непосредственно от неуправомоченного отчуждателя. Поэто-
му следует признать, что ч. 2 ст. 302 ГК применяется лишь тогда,
когда безвозмездный приобретатель от неуправомоченного отчужда-
теля выступает в качестве ответчика по иску.

Если имущество приобретено владельцем добросовестно и воз-
мездно, возможность его истребования поставлена в зависимость
от характера выбытия имущества из владения собственника (ти-
тульного владельца). Собственник вправе истребовать имущество
от такого приобретателя только тогда, когда имущество выбыло из
владения собственника или лица, которому имущество было дове-
рено собственником, помимо их воли. При этом закон (ч. 1 ст. 302
ГК) указывает на два возможных случая подобного выбытия иму-
щества из владения — утерю его собственником и его похищение,
что, конечно, является лишь примерным перечнем таких случаев.
Важно отметить, что вопреки утверждениям некоторых авторов1,
действующее законодательство не связывает возможность истре-
бования имущества лишь с таким поведением собственника, кото-

См., напр.: Советское гражданское право / Под ред. О. А. Красавчикова.
В 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 402; Гражданское право / Под ред. А. Г. Калпина,
А. И. Масляева. М, 1997. Ч. 1. С. 340 и др.
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рое нельзя поставить ему в вину. Если, например, вещь выбывает
из владения собственника по его личной неосмотрительности, но
все же вопреки его воле, она все равно может быть виндицирова-
на. Иное истолкование закона по существу означает установление
гражданско-правовой ответственности собственника перед самим
собой.

Иначе решается данный вопрос тогда, когда имущество выхо-
дит из владения собственника по его воле. Так, если собственник
вручает свое имущество нанимателю, а тот, злоупотребляя довери-
ем собственника, продает имущество третьему добросовестному
приобретателю, виндикационный иск собственника к такому лицу
удовлетворению не подлежит. В данном случае закон защищает
интересы добросовестного возмездного приобретателя имущества,
который на основе сложного юридического состава становится
собственником приобретенного имущества.

Подобное решение вопроса в литературе нередко объясняют
тем, что собственнику можно поставить в вину непродуманный
выбор контрагента, которому он решился доверить свое имущест-
во1. Собственника, однако, далеко не всегда можно упрекнуть
в этом плане в какой-либо неосмотрительности. Поэтому пред-
почтительнее конструкция «наименьшего зла», в соответствии
с которой коллизия интересов собственника и добросовестного
возмездного приобретателя решается в зависимости от того, кто из
них имеет больше возможностей защитить свои имущественные
интересы, если вопрос об отобрании самой вещи будет решен не
в его пользу.

Так, отказывая собственнику в виндикации имущества, вы-
бывшего из его обладания по его собственной воле, законодатель
учитывает, что собственник, как правило, знает то лицо, которому
он вручил свое имущество, и потому имеет возможность взыскать
с него понесенные убытки, если ему будет отказано в возврате ве-
щи. По сравнению с ним добросовестный возмездный приобре-
татель, в случае отобрания у него вещи, находился бы в худшем
положении, ибо он, как правило, меньше знает то лицо, у кото-
рого он приобрел вещь, и соответственно имеет меньше шансов
возместить за счет последнего понесенные убытки. Напротив,
в случае выбытия вещи из владения собственника помимо его во-
ли в лучшем положении, в смысле возможности возмещения
убытков, оказывается уже добросовестный возмездный приобре-
татель. В отличие от собственника, у которого в этой ситуации во-
обще нет контрагента, приобретатель имущества имеет хоть ка-
кое-то представление о лице, у которого он купил вещь. По этой

См., напр.: Советское гражданское право / Под ред. В. П. Грибанова,
С. М. Корнеева. В 2-х т. М, 1979. Т. 1. С. 409 и др.
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причине вещь возвращается собственнику, а добросовестному воз-
мездному приобретателю предоставляется возможность покрыть
возникшие у него убытки за счет продавца.

Трудно согласиться с В. В. Витрянским в том, что если вещь не
может быть истребована у приобретателя по виндикационному ис-
ку, то не исключено истребование ее по иску о применении по-
следствий недействительности сделки. Ход рассуждений автора
таков: поскольку отчуждатель на отчуждение вещи не был уп-
равомочен, сделка по отчуждению вещи недействительна, а
потому вещь может быть истребована у того, кто ее приобрел1.
Эта аргументация сводит на нет правила ст. 302 ГК, согласно ко-
торым вещь при наличии предусмотренных в указанной статье ус-

См.: Витрянский В. В. Проблемы арбитражно-судебной защиты граждан-
ских прав участников имущественного оборота. Автореф. докт. дисс. М.,
1996. С. 9, 22—23. Точку зрения В. В. Витрянского до абсурда доводит О.Ю.
Скворцов, по мнению которого «изъяны в конструировании правил о вин-
дикации в современной российской цивилистической модели приводят к то-
му, что легитимируется безосновательное приобретение права
собственности либо приобретение права собственности на юридически по-
рочных фактах, каковыми являются недействительные сделки» {Сквор-
цов О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. М., 1998. С. 59).
В данном случае законодатель не заслуживает той критики, которую адресу-
ет ему О.Ю. Скворцов. В случаях, предусмотренных законом, на стороне
приобретателя вещи от неуправомоченного отчуждателя действительно воз-
никает право собственности. Но для этого необходим полный набор
опять-таки предусмотренных законом юридических фактов. Отсутствие хотя
бы одного из них приводит к тому, что приобретатель собственником вещи
не становится и она может быть у него виндицирована. Если же вещь винди-
цировать нельзя, то прежний собственник может привлечь к ответственно-
сти того, кто неправомерно распорядился вещью, в частности взыскать
с него причиненные убытки. Именно в этом смысл установленных законом
ограничений виндикации в пользу приобретателя вещи от неправомоченно-
го отчуждателя. Подчеркнем еще раз: вещь виндицировать нельзя именно
потому, что приобретатель стал собственником вещи. Никаких коллизий
между правилами закона о последствиях недействительности сделок и об ог-
раничениях виндикации, вопреки мнению О.Ю. Скворцова и других авто-
ров, придерживающихся той же точки зрения, на самом деле нет. Вопрос
этот четко решен как в действующем законодательстве, так и в трудах уче-
ных, в том числе И. Н.Трепицына, Б. Б. Черепахина и др. Нет никаких осно-
ваний муссировать его, как это имеет место в статьях М.Г. Масевич,
В.А. Рахмиловича и К.И.Скловского (см.: Масевич М.Г. Основания приоб-
ретения права собственности на бесхозяйные вещи; Рахмшювыч В. А. О праве
собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом добросове-
стному приобретателю; Скловский К. И. Об идеологии защиты владения в со-
временном гражданском праве. В сб.: Проблемы современного гражданского
права / Отв. ред. В. Н.Литовкин, В. А. Рахмилович. М., 2000. С. 113—144,
173-191).
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ловий не может быть истребована у того, кто приобрел ее от неуп-
равомоченного отчуждателя. Приобретатель становится собствен-
ником вещи со всеми вытекающими из этого последствиями.
Вопрос же о недействительности сделки по отчуждению вещи
имеет значение лишь для отношений прежнего собственника с не-
управомоченным отчуждателем в части определения меры ответ-
ственности последнего перед прежним собственником вещи.
В обоснование противоположного мнения едва ли можно опереть-
ся на ст. 1103 ГК, которая определяет соотношение требований
о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями
о защите гражданских прав, поскольку в рассматриваемой ситуа-
ции в любом из вариантов подхода к ней не идет речи о неоснова-
тельном обогащении приобретателя вещи.

Таковы общие условия виндикации имущества, принимаемые
во внимание независимо от формы и вида собственности. Из пра-
вил виндикации установлено, однако, одно исключение. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 302 ГК не допускается истребование от добросо-
вестного приобретателя денег, а также ценных бумаг на предъяви-
теля, пусть даже они выбыли из обладания собственника помимо
его воли либо поступили к приобретателю безвозмездно. Указан-
ная норма объясняется тем, что деньги и ценные бумаги на предъ-
явителя являются средством обращения, в связи с чем требуется
обеспечить им повышенное доверие со стороны участников граж-
данского оборота.

Расчеты при возврате имущества. При истребовании имущества
из чужого незаконного владения между сторонами нередко возни-
кают споры о судьбе доходов, принесенных вещью за период неза-
конного владения, и компенсации произведенных на нее расхо-
дов. Правила производства таких расчетов закреплены ст. 303 ГК
и сводятся к следующему.

Прежде всего закон и здесь проводит различие между добросо-
вестным и недобросовестным владельцами. Недобросовестный
владелец обязан возвратить или возместить собственнику все до-
ходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время не-
законного владения. В отличие от него добросовестный владелец
имущества несет подобную обязанность лишь с того момента, ког-
да он узнал о неправомерности своего владения или получил по-
вестку по иску собственника о возврате имущества1.

Применяя данную норму, необходимо учитывать два обстоя-
тельства. Во-первых, под доходами здесь понимаются не только

Разумеется, указанное правило действует лишь в том случае, если добро-
совестный приобретатель имущества будет признан его незаконным вла-
дельцем. Если же в виндикационном иске будет отказано, добросовестный
приобретатель, ставший собственником имущества, получает право на все
доходы от него.
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денежные, но и натуральные доходы, т.е. плоды. Во-вторых, речь
в данном случае идет лишь о тех доходах и плодах, которые извле-
чены или, по крайней мере, должны быть извлечены незаконным
владельцем из имущества. Указанное обстоятельство, как и сам
размер таких доходов, должны быть обоснованы собственником
истребуемой вещи. Доходы, которые владелец теоретически мог,
но не должен был извлечь из имущества, например путем сдачи
вещи в аренду, в расчет не принимаются.

В свою очередь, незаконный владелец имущества, как добро-
совестный, так и недобросовестный, вправе требовать от собст-
венника компенсации произведенных им необходимых затрат на
имущество с того времени, с какого собственнику причитаются
доходы от имущества. Под необходимыми расходами в данном слу-
чае понимаются те издержки владельца, которые вызываются не-
обходимостью поддерживать имущество в исправном состоянии,
в частности расходы на содержание имущества, производство его
текущего и капитального ремонта и т. п.

Указанное правило на первый взгляд представляется нелогич-
ным по отношению к недобросовестному владельцу имущества,
права которого, казалось бы, не должны охраняться законом.
В действительности, оно имеет под собой вполне разумное осно-
вание, так как в известной мере предотвращает бесхозяйственное
содержание имущества со стороны недобросовестного владельца,
т. е. служит в конечном счете интересам собственника имущества.
Однако это правило имеет иной изъян, на который обращалось
внимание в литературе1. Статья 303 ГК не предусматривает возме-
щения необходимых затрат, произведенных добросовестным вла-
дельцем за тот период, когда ему, а не собственнику причитаются
доходы от имущества. В этом, разумеется, есть своя логика, так
как предполагается, что, по общему правилу, необходимые затра-
ты на имущество покрываются извлеченными из него доходами.
Однако совершенно очевидно, что это происходит далеко не всег-
да. Поэтому добросовестный владелец имущества, понесший из-
держки по его содержанию и ремонту, но не получивший доходов
от имущества, оказывается в худшем положении, чем владелец не-
добросовестный, которому соответствующая компенсация гаран-
тируется законом. В этой связи следует признать, что пока данный
пробел закона не устранен, добросовестный владелец имеет право
на иск из неосновательного приобретения или сбережения иму-
щества по ст. 1102 ГК.

См., напр.: Черепахин Б. Б. Виндикационные иски в советском праве //
Ученые записки Свердловского юрид. ин-та. 1945. Т. 1. С. 62; Толстой Ю. К.
Спорные вопросы учения о праве собственности // Сборник ученых трудов
Свердловского юрид. ин-та. 1970. Вып. 13. С. 81 и др.
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Наряду с расчетами по доходам и необходимым расходам за-
кон решает вопрос и о судьбе произведенных владельцем улучше-
ний вещи. Под улучшениями подразумеваются такие затраты на
имущество, которые, с одной стороны, не диктуются необходимо-
стью его сохранения, но, с другой стороны, носят обоснованный,
полезный характер, так как улучшают эксплуатационные свойства
вещи, повышают ее качество, увеличивают стоимость и т. п. В ка-
честве примера таких улучшений можно назвать укомплектование
автомобиля чехлами для сидений, установку дополнительных
стоп-сигналов, локкеров и т.п.

Судьба улучшений зависит опять-таки от добросовестности
незаконного владельца. Когда улучшения произведены добросове-
стным владельцем, ему предоставляется право либо оставить их за
собой, если они могут быть отделены без повреждения вещи, либо
потребовать от собственника возмещения произведенных на улуч-
шения затрат в пределах увеличения стоимости вещи, если их от-
деление от вещи невозможно. По смыслу закона добросовестный
владелец имеет право потребовать возмещения затрат на улучше-
ния вещи и в том случае, когда их отделение от вещи возможно,
но эти улучшения в случае изъятия вещи не представляют для вла-
дельца самостоятельного интереса.

Права недобросовестного владельца на произведенные им
улучшения самим законом не определены и выводятся посредст-
вом его толкования и применения аналогии. По мнению боль-
шинства ученых, недобросовестный владелец вправе оставить за
собой отделимые улучшения вещи, но не может требовать ком-
пенсации затрат на те улучшения, которые не могут быть отделе-
ны от вещи1.

От улучшений вещи следует отличать так называемые расходы
на роскошь, под которыми обычно понимаются произвольные из-
держки владельца вещи, связанные, в частности, с ее украшением
или оснащением вещи какими-либо дорогостоящими безделушка-
ми. В примере с автомобилем такими издержками на роскошь мо-
гут считаться, например, расходы на установку декоративных кол-
паков на колесах, особую раскраску кузова, тонирование стекол
и т. п. В отличие от затрат на улучшения, подобные издержки, ес-
ли отделить соответствующие приращения от вещи невозможно,
возмещению не подлежат даже тогда, когда они произведены доб-
росовестным владельцем. Если же их отделение от вещи не грозит
последней существенным ухудшением, незаконный владелец иму-
щества, как добросовестный, так и недобросовестный, может сде-

В литературе имеется на этот счет и иная точка зрения (см., напр.: Со-
ветское гражданское право / Под ред. О. А. Красавчикова. В 2-х т. М., 1986.
Т. 1.С. 406 и др.).



566 Глава 23. Защита права собственности и других вещных прав

Вместе с тем иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока
длится правонарушение или не ликвидированы его последствия.
С устранением препятствий в осуществлении права собственности
отпадают и основания для негаторной защиты. В этой связи нега-
торный иск не подлежит действию исковой давности. Иными сло-
вами, не имеет значения, когда началось нарушение права собст-
венности; важно лишь доказать, что препятствия в его осуществ-
лении сохраняются на момент предъявления и рассмотрения иска.

Условия удовлетворения негаторного иска. По смыслу закона
удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от ви-
новности третьего лица, создающего своим поведением препятст-
вия в осуществлении права собственности. Однако, если указан-
ные действия причинили собственнику убытки, последние могут
быть взысканы с третьего лица лишь на основании ст. 1064 ГК,
т.е. при наличии вины третьего лица.

Если третье лицо докажет правомерность своего поведения,
негаторный иск удовлетворению не подлежит.

§ 4. Иск о признании права собственности

Понятие иска о признании права собственности. Помимо винди-
кационного и негаторного исков право собственности может за-
щищаться с помощью еще одного вещно-правового средст-
ва — иска о признании права собственности. Следует отметить, что
иски под таким наименованием весьма часты в судебно-арбитраж-
ной практике, но большинство из них носит обязательствен-
но-правовой характер, ибо вытекает из относительных правоотно-
шений сторон. Подобные споры разрешаются на основе соответ-
ствующих норм договорного права, норм о наследовании, общем
имуществе супругов и т.п. Встречаются, однако, и такие требова-
ния о признании права собственности, которые обращены
к третьим лицам, никак не связанным с истцом какими-либо от-
носительными правовыми узами. В качестве примера можно со-
слаться на требование владельца строения о признании за ним
права собственности, обращенное к органу местной администра-
ции, который отказывается выдать правоустанавливающие доку-
менты ввиду того, что они не сохранились или не были своевре-
менно оформлены.

Юридическая природа этого и подобных ему исков оценивает-
ся в литературе по-разному. Большинство авторов считает, что
российское гражданское право никакого самостоятельного иска
о признании права собственности не знает; требование же о при-
знании права собственности, по их мнению, входит в качестве од-
ного из притязаний в состав виндикационного или негаторного



§ 4. Иск о признании права собственности 567

исков. Другие авторы вполне обоснованно рассматривают иск
о признании права собственности в качестве самостоятельного
вещно-правового требования1.

Действительно, не признавая самостоятельности подобного
иска, отличного от виндикационного и негаторного требований,
невозможно юридически квалифицировать притязания собствен-
ников в целом ряде конкретных случаев. Например, собственник
в порядке оказания материальной помощи передает временно
и безвозмездно свою вещь другому лицу для заклада в ломбард.
Граждане между собой договариваются, что после погашения ссу-
ды вещь будет возвращена собственнику. Такое соглашение, хотя
и не подпадает ни под один из известных типов договоров, но, не-
сомненно, в силу ст. 8 ГК порождает обязательство. Предполо-
жим, что гражданин, получивший вещь от собственника, умирает
до погашения ссуды. Каким образом собственник может защитить
свое право на вещь? Обращение в данном случае к виндикацион-
ному иску будет неправильным, так как владение ломбарда в дан-
ном случае нельзя признать незаконным, ибо залогодатель дейст-
вовал с ведома собственника. Нельзя прибегнуть и к помощи не-
гаторного иска, так как собственник лишен владения. Остается
лишь признать, что собственнику в этой ситуации принадлежит
право на самостоятельный иск о признании права собственности
на заложенную вещь в целях предотвращения отчуждения ее лом-
бардом2. В судебной практике встречаются дела, когда собствен-
ники, требуя освободить имущество от ареста, доказывают свое
право собственности на имущество, но не добиваются его возвра-
та, так как имущество находится во владении контрагента на за-
конном основании. Указанные требования с точки зрения их юри-
дической природы можно квалифицировать лишь как иски о при-
знании права собственности.

Таким образом, иск о признании права собственности — это
внедоговорное требование собственника имущества о констатации
перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собст-
венности на спорное имущество, не соединенное с конкретными
требованиями о возврате имущества или устранении иных препят-
ствий, не связанных с лишением владения.

См., напр.: Советское гражданское право / Под ред. В.А. Рясенцева.
В 2-х т. М , 1986. Т. 1. С. 416; Ерошенко А. А. Личная собственность в граж-
данском праве. М., 1973. С. 189 и др.

Этот пример приводится в статье: Малинкович М. Условия защиты иму-
щественных прав // Советская юстиция. 1969. № 4. С. 17.
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Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Ука-
занный иск может быть заявлен собственником индивидуаль-
но-определенной вещи, как владеющим, так и не владеющим ею
(если при этом не ставится вопрос о ее возврате), права которого
оспариваются, отрицаются или не признаются третьим лицом, не
находящимся с собственником в обязательственных или иных от-
носительных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на по-
добный иск обладает и титульный владелец имущества, в частно-
сти субъект права хозяйственного ведения или права оперативного
управления.

В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее
о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не
признающее за истцом вещного права на имущество.

Предмет и основание иска о признании права собственности.
Предметом иска о признании права собственности является
лишь констатация факта принадлежности истцу права собствен-
ности, иного вещного права на имущество, но не выполнение от-
ветчиком каких-либо конкретных обязанностей. Решение по ис-
ку о признании права собственности устраняет сомнение в праве,
обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придает
определенность взаимоотношениям сторон и служит основой для
осуществления конкретных правомочий по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом.

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие
наличие у истца права собственности или иного права на имуще-
ство. Правовой основой данного иска является ст. 12 ГК, предус-
матривающая такой способ защиты гражданских прав, как их при-
знание.

Условия удовлетворения иска о признании права собственности.
Необходимым условием защиты права собственности путем его
признания служит подтверждение истцом своих прав на имущест-
во. Это может вытекать из представленных им правоустанавлива-
ющих документов, свидетельских показаний, а также любых иных
доказательств, подтверждающих принадлежность истцу спорного
имущества. Если имущество находится во владении истца, его
права на имущество защищает презумпция правомерности факти-
ческого владения. Данная презумпция не отражена в самом зако-
не, но действует как фактическая. Иными словами, суд не обязан,
но может в конкретных случаях, когда нет возможности решить
дело на основании собранных по делу доказательств, замкнуть
цепь доказательств при помощи презумпции законности фактиче-
ского владения. Поскольку данная презумпция отражает тот неос-
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поримый факт, что в подавляющем большинстве случаев фактиче-
ский владелец имущества обладает необходимым правомочием,
целесообразность ее применения в качестве фактической презум-
пции в судебно-арбитражной практике сомнений не вызывает1.

Поскольку иски о признании права собственности, с одной
стороны, не связаны с конкретными нарушениями правомочий
собственника и, с другой стороны, диктуются продолжающимся
незаконным поведением третьего лица, на них, как и на негатор-
ные иски, не распространяется действие исковой давности2.

В литературе уже давно внесено вполне обоснованное предложение о за-
креплении данной презумпции в законе. См., напр.: Черепахин Б. Б. Приоб-
ретение права собственности по давности владения // Советское государство
и право. 1940. № 4. С. 54.

Толстой Ю. К. Спорные вопросы учения о праве собственности// Сбор-
ник ученых трудов Свердловского юрид. ин-та. 1970. Вып. 13. С. 80 и др.



Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА

Глава 24. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОСНОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Понятие обязательства

Отношения, регулируемые обязательственным правом. Обяза-
тельственное право является наиболее крупной подотраслью граж-
данского законодательства. Содержащиеся в нем правовые нормы
регулируют обширный круг общественных отношений, связанных
с приобретением товаров в собственность, сдачей имущества
в аренду, удовлетворением потребностей граждан в жилье, соору-
жением производственных и социально-культурных объектов, пе-
ревозкой грузов, пассажиров и багажа, оказанием услуг, кредито-
ванием и расчетами, страхованием, совместной деятельностью,
использованием произведений науки, литературы и искусства, ох-
раной жизни, здоровья и имущества граждан и имущества юриди-
ческих лиц и т.д. При посредстве обязательственного права осу-
ществляется перемещение имущества и других материальных благ
из сферы производства в сферу обращения, а из последней — в
сферу производительного или личного потребления. Образно го-
воря, обязательственное право представляет собой кровеносную
систему, с помощью которой в гражданско-правовом организме
происходит обмен веществ.

Все многочисленные отношения, регулируемые обязательствен-
ным правом, охватываются понятием отношений экономического
оборота. Общим для всех отношений экономического оборота яв-
ляется то, что они так или иначе связаны с перемещением матери-
альных благ в виде вещей, денег, выполнения работ, оказания ус-
луг и т.п. Так, при купле-продаже проданная вещь переходит от
продавца к покупателю. По договору подряда результаты выпол-
ненной подрядчиком работы переходят к заказчику. При аренде
имущество поступает во временное владение и пользование от
арендодателя к арендатору. По договору поручения имуществен-
ные права и обязанности в результате действий поверенного пере-
ходят к доверителю и т.д.

Вместе с тем далеко не всякое перемещение материальных
благ опосредуется отношениями экономического оборота. Напри-
мер, в сфере домашнего хозяйства также имеет место перемеще-
ние материальных благ от одного члена семьи к другому. Однако
такое перемещение материальных благ не порождает отношений
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экономического оборота. Отношениями экономического оборота
опосредуется перемещение только таких материальных благ, кото-
рые выступают в форме товара. Поэтому под отношениями эконо-
мического оборота следует понимать отношения, которые устанав-
ливаются в процессе товарного перемещения материальных благ.
Именно эти отношения и составляют предмет обязательственного
права.

Обязательственное правоотношение. В результате правового ре-
гулирования отношения экономического оборота приобретают
правовую форму и становятся обязательственными правоотноше-
ниями. В гражданском праве обязательственные правоотношения
принято именовать обязательствами.

Обязательства тесно связаны с правоотношениями собствен-
ности, и в реальной жизни наблюдается их постоянное взаимо-
действие. Реализация собственником правомочия распоряжения
ведет к возникновению обязательственного правоотношения,
а исполнение обязательств нередко вызывает к жизни правоотно-
шение собственности. Так, осуществляя правомочие распоряже-
ния, собственник заключает договор купли-продажи, из которого
возникает обязательство между собственником (продавцом) и по-
купателем. Покупатель, принимая по обязательству вещь от про-
давца, становится ее собственником и участником правоотноше-
ния собственности и т.д. Вместе с тем между правоотношением
собственности и обязательством имеются существенные различия.
Правоотношения собственности опосредуют процесс присвоения
материальных благ и в силу этого носят абсолютный характер.
Обязательства же опосредуют процесс перемещения материальных
благ от одного лица к другому и поэтому всегда устанавливаются
между строго определенными лицами, т.е. приобретают относи-
тельный характер. Обязательство не создает обязанностей для лиц,
не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц) (п. 3
ст. 308 ГК). Так, обязательство купли-продажи возникает между
конкретным продавцом и конкретным покупателем. Только в слу-
чаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих
лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства.

Как и в любом правоотношении, в обязательстве участвуют
две стороны: управомоченная и обязанная. Поскольку перемеще-
ние материальных благ невозможно без активных действий, упра-
вомоченная в обязательственном правоотношении сторона наде-
лена правом требовать от обязанной стороны совершения опреде-
ленных активных действий. В свою очередь, на обязанную
сторону в обязательственном правоотношении возлагается обя-
занность совершить эти активные действия. Например, в аренд-
ном обязательстве арендодатель вправе требовать по истечении ус-
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тановленного срока возврата арендованного имущества, а аренда-
тор обязан в этот срок вернуть имущество арендодателю.
В правоотношении же собственности управомоченная сторона
(собственник) может требовать от обязанных лиц лишь пассивно-
го воздержания от определенных действий. Принадлежащее упра-
вомоченной в обязательстве стороне субъективное право принято
именовать правом требования, а сама управомоченная сторона
именуется кредитором. Обязанная сторона в обязательстве назы-
вается должником, а лежащая на нем обязанность — долгом. Если
каждая из сторон в обязательстве несет обязанность в пользу дру-
гой стороны, она считается должником другой стороны в том, что
обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том,
что имеет право от нее требовать. Так, в обязательстве купли-про-
дажи продавец является должником перед покупателем, поскольку
обязан передать ему проданную вещь, и одновременно выступает
в качестве кредитора покупателя, поскольку вправе требовать от
него уплаты покупной цены за проданную вещь.

Право требования кредитора и долг должника составляют юри-
дическое содержание обязательственного правоотношения. В каче-
стве объекта обязательства выступают действия должника. Так,
действия подрядчика при выполнении подрядных работ и переда-
че их заказчику образуют объект обязательства подряда.

Таким образом, обязательство — это относительное правоот-
ношение, опосредующее товарное перемещение материальных благ,
в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (креди-
тора) обязано совершить действия по предоставлению ему опреде-
ленных материальных благ1.

В отличие от приведенного доктринального определения обя-
зательства его легальное определение сформулировано в ст. 307
ГК следующим образом: в силу обязательства одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опре-
деленное действие, как то: передать имущество, выполнить рабо-
ту, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязанности. Недостаток этого определения состоит
в том, что оно позволяет подвести под понятие «обязательство»
практически любое относительное правоотношение. Это послужи-
ло поводом для ряда авторов утверждать, что обязательство — это
не гражданско-правовое, а межотраслевое понятие, используемое
в различных отраслях права. Отсюда делается вывод о существова-

Обзор различных взглядов на понятие обязательства см,: Белов В. Л.
Эволюция понятия обязательства в российском гражданском праве // Граж-
данско-правовые обязательства. Вопросы теории и практики. Владивосток.
2001. С. 336.
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нии трудовых, финансовых, управленческих, хозяйственных,
внутрихозяйственных и других обязательств1.

Между тем обязательство, как научное понятие, имеет смысл
и значение только тогда, когда оно рассматривается в качестве
специфической правовой формы опосредования товарно-денеж-
ных отношений. В противном случае обязательство становится
тождественным другому научному понятию — «относительное
правоотношение», которое действительно является межотрасле-
вым понятием.

В качестве одной из специфических особенностей обязатель-
ства обычно выделяется принадлежащее управомоченной стороне
(кредитору) право требования. Между тем эта черта присуща лю-
бому правоотношению. Так, принадлежащее собственнику субъ-
ективное право предоставляет ему возможность требовать от окру-
жающих лиц пассивного воздержания от любых действий, препят-
ствующих собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом. Управомоченная в любом пра-
воотношении сторона потому и называется управомоченной по
отношению к обязанной, что она вправе требовать от последней
соответствующего поведения. Специфика отдельных видов право-
отношений проявляется в том, что именно может требовать упра-
вомоченная в конкретном правоотношении сторона. Особенно-
стью обязательственного правоотношения является то, что креди-
тор вправе требовать от должника совершения действий по
предоставлению ему определенных материальных благ. Именно
эта особенность нашла отражение в приведенном выше доктри-
нальном определении обязательства.

Поскольку любое обязательство опосредует перемещение ма-
териальных благ в той или иной форме, оно не может быть сведе-
но к пассивному поведению должника. Для перемещения мате-
риальных благ должник обязан совершить какие-то активные
действия. При этом он может быть обязан к воздержанию от оп-
ределенных действий, сопровождающему его активные действия,
но не заменяющему их. Такое пассивное воздержание не отно-
сится к числу существенных признаков обязательства, и поэтому
указание на него не должно включаться в определение понятия
обязательства.

В литературе высказывается мнение о возможности существо-
вания неимущественных обязательств2. Однако приводимые сто-
ронниками этой позиции примеры безвозмездных договоров или

Танчук И. А., Ефимонкин В. П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства.
М., 1970. С. 17.

Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.
С. 58.
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отдельных неимущественных обязанностей являются недостаточ-
но убедительными, так как не меняют имущественный характер
обязательства в целом, которое так или иначе всегда связано с пе-
ремещением определенного материального блага в той или иной
форме1.

§ 2. Система обязательств

Понятие и значение системы обязательств. Ввиду многочислен-
ности и разнообразия складывающихся между участниками граж-
данского оборота обязательственных правоотношений важное
значение приобретает их надлежащая систематизация. Система
обязательств предполагает не только их единство, но и дифферен-
циацию на основе правильно избранного классификационного
критерия. В качестве такого критерия могут служить те свойства
обязательств, которые оказывают наиболее заметное влияние на
характер их правового регулирования. Эти свойства позволяют
классифицировать обязательства и расположить их по строго оп-
ределенной системе.

Научно обоснованная система обязательств имеет важное зна-
чение прежде всего для их надлежащего правового урегулирова-
ния. Она позволяет рассредоточить нормативный материал по раз-
личным структурным подразделениям обязательственного права
таким образом, что единые по своей природе обязательственные
отношения регулируются одними и теми же нормами права. И на-
оборот, различные по своим наиболее существенным признакам
обязательственные отношения регулируются различными по со-
держанию правовыми нормами. Так, общие для всех обязательств
свойства позволили выделить общую часть обязательственного
права, состоящую из таких правовых норм, которые в равной мере
применимы ко всем обязательствам. Особенности отдельных ви-
дов обязательств предопределяют существование внутренних
структурных подразделений обязательственного права. Важное
значение приобретает система обязательств и для правопримени-
тельной деятельности. Она позволяет четко отграничить один вид
обязательств от другого и применить к ним сооответствующие,
адекватные им нормы права. Изучение обязательственного права
также во многом облегчается, если оно осуществляется на базе на-
учно обоснованной системы обязательств.

Пожалуй, к наиболее общей классификации обязательств
можно отнести деление их на регулятивные и охранительные. Пер-
вая группа охватывает обязательства, которые юридически опос-

См.: Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 14—15.
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редуют нормально возникающие экономические отношения (куп-
ли-продажи, подряда, перевозки, оказания услуг и т. д.). Вторая
группа охватывает обязательства, которые возникают, когда пере-
мещение материальных благ и закрепление их за определенными
лицами в том или ином звене оказывается нарушенным. Таковы,
в частности, обязательства из причинения вреда и из неоснова-
тельного обогащения. Есть и такие обязательства, которые можно
рассматривать как своего рода сплав регулятивных и охранитель-
ных обязательств. Их место определяется в зависимости от того,
к какой группе обязательств они тяготеют по своему основному
содержанию. Таковы, например, обязательства по страхованию.

В настоящем учебнике в качестве первичной избрана именно
эта классификация обязательств, т. е. деление их на регулятивные
и охранительные. Вначале (во втором томе учебника) располагают-
ся регулятивные обязательства, а вслед за ними (в третьем томе) —
охранительные обязательства. Но это лишь начальный этап класси-
фикации обязательств.

Систему обязательств целесообразно строить на основе после-
довательно осуществляемой многоступенчатой классификации1.
При этом на каждой отдельно взятой ступени классификации не-
обходимо использовать единый классификационный критерий,
который позволяет выявить наиболее существенные различия
в обязательственных правоотношениях. В соответствии с изло-
женным все обязательства делятся на два типа. Внутри каждого
типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая группа
обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец,
конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обя-
зательств.

Типы обязательств. В зависимости от основания возникнове-
ния все обязательства делятся на два типа: договорные и внедого-
ворные обязательства. Договорные обязательства возникают на ос-
нове заключенного договора, а внедоговорные обязательства предпо-
лагают в качестве своего основания другие юридические факты.
Значение разграничения всех обязательств на два типа состоит
в том, что содержание договорных обязательств определяется не
только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязатель-
стве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только
от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве.
Юридическая общность договорных обязательств позволяет к то-
му же выделить значительное количество общих норм права,
в равной мере применимых ко всем многочисленным и разнооб-

Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск,
1967. С. 30.
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разным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых
норм образует общую часть института договорного права.

Группы обязательств. Как договорные, так и внедоговорные
обязательства, в свою очередь, подразделяются на группы обяза-
тельств. Так, в рамках договорных обязательств в зависимости от
характера опосредуемого ими перемещения материальных благ выде-
ляются следующие группы: обязательства по реализации имущества,
обязательства по предоставлению имущества в пользование, обяза-
тельства по выполнению работ, обязательства по перевозкам, обяза-
тельства по оказанию услуг, обязательства по расчетам и кредито-
ванию, обязательства по страхованию, обязательства по совместной
деятельности, смешанные обязательства. Внутри внедоговорных
обязательств можно выделить две группы: обязательства из одно-
сторонних сделок и охранительные обязательства. Входящие в одну
и ту же группу обязательства характеризуются экономической об-
щностью, предопределяющей и общность их правового регулирова-
ния. Например, такие обязательства по реализации имущества, как
купля-продажа, мена и рента, подчиняются целому ряду общих
правил (см. п. 2 ст. 567, п. 2 ст. 585 ПС).

Виды обязательств. Входящие в отдельные группы обязательст-
ва наряду с объединяющими их общими признаками характеризу-
ются определенными различиями, предполагающими их последу-
ющую классификацию. В зависимости от экономического содержа-
ния в пределах одной и той же группы различаются отдельные виды
обязательств. Так, в группу обязательств по выполнению работ
входят обязательства подряда, бытового подряда, строительного
подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских ра-
бот и т.д.

Подвиды и формы обязательств. Отдельные виды обязательств,
в свою очередь, могут выступать в разной форме или подразде-
ляться на различные подвиды. Классификация обязательств по от-
дельным формам имеет место тогда, когда в рамках одного и того
же вида обязательственных правоотношений специфические особен-
ности приобретает форма их выражения. Например, розничная
купля-продажа может выступать в форме купли-продажи в кре-
дит, по образцам, по предварительным заказам, в порядке само-
обслуживания, посылочной купли-продажи и т.д. Конкретный
вид обязательства может быть представлен и различными подви-
дами, если в пределах данного вида специфические особенности при-
обретают содержание обязательственных правоотношений. Так,
внутри одного и того же вида обязательства — обязательства арен-
ды транспортных средств — различают два ее подвида: аренду
транспортного средства с экипажем и аренду транспортного сред-
ства без экипажа.
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Проблемы классификации обязательств. Вопрос о классифика-
ции обязательств носит в литературе дискуссионный характер. Не-
редко классификация обязательств осуществляется путем произ-
вольного вычленения отдельных видов обязательственных право-
отношений вне их связи с другими обязательствами. Например,
выделяются договорные и внедоговорные, односторонние и вза-
имные, простые и сложные, альтернативные и факультативные,
главные и дополнительные обязательства и т.д.1

Такая классификация способна решать лишь частные вопро-
сы, связанные с отграничением одних обязательств от других по
произвольно избранному признаку, и не создает единой системы
обязательств, которую можно было бы использовать при система-
тизации законодательства. Поэтому большинство исследователей
стремятся охватить единой классификацией всю систему обяза-
тельств в целом. При этом используются различные критерии.
Так, С. И. Аскназий проводит классификацию обязательств с уче-
том главным образом их экономических особенностей2. О. А. Кра-
савчиков в качестве классификационного критерия использует на-
правленность обязательственных правоотношений3. М. В. Гордон
кладет в основу классификации обязательств смешанный юридиче-
ский и экономический критерий4. Ю. В. Романец в качестве ос-
новного системообразующего фактора рассматривает направлен-
ность гражданских договоров5.

При всем различии изложенных выше позиций все они стра-
дают одним общим недостатком: выделенные на основе предлага-
емых критериев виды обязательств не обладают необходимой пра-
вовой общностью. Это и не удивительно, поскольку достаточная
многочисленность и значительное разнообразие обязательствен-
ных правоотношений не позволяют их расположить в одном клас-
сификационном ряду. Поэтому более предпочтительной представ-
ляется приведенная выше система обязательств, основанная на их
многоступенчатой классификации.

Советское гражданское право: Учебник. В 2-х т. М., 1979—1980 //
А. М. Белякова, В. К. Бессмертный; А. Г. Быков и др. / Под ред. В. П. Грибано-
ва и С М . Корнеева. Т. 1. С. 442—446.

Аскназий СИ. Очерки хозяйственного права в СССР. Л., 1926. С. 65.

Красавчиков О. А. Система отдельных видов обязательств // Советская
юстиция. 1960. № 5. С. 42—43.

4

Гордон М. В. Система договоров в советском гражданском праве // Уч.
зап. Харьковского юрид. ин-та. Вып. 5. 1954. С. 84.

Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М.,
2001. С. 83-132.
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§ 3. Основания возникновения обязательств

Договоры. Как и любые гражданские правоотношения, обяза-
тельства возникают на основе определенных юридических фактов,
которые принято называть основаниями возникновения обяза-
тельств. В основе обязательственных правоотношений могут ле-
жать самые разнообразные юридические факты. Вместе с тем сре-
ди всех возможных оснований возникновения обязательств зако-
нодательство особо выделяет договор (п. 2 ст. 307 ГК). Это не
случайно. Обязательства устанавливаются между строго опреде-
ленными лицами. Поэтому вполне естественно, что обязательст-
венное правоотношение наиболее часто устанавливается по воле
участвующих в нем лиц, выраженной в договоре. Такой способ
формирования обязательств в наибольшей мере соответствует по-
требностям развития экономического оборота. В силу этого боль-
шинство обязательств, существующих в нашем обществе, относят-
ся к договорному типу.

Основанием возникновения обязательств могут быть самые
различные договоры. Так, ГК предусматривает возможность за-
ключения договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, арен-
ды, найма жилого помещения, подряда, перевозки, страхования,
поручения, комиссии, хранения и т.д. Многие виды договоров
предусмотрены и подзаконными нормативными актами. Так, по-
становлением коллегии Государственного комитета жилищного
коммунального хозяйства РСФСР от 18 октября 1991 г. № 7 пре-
дусмотрено заключение договоров на обслуживание и ремонт при-
ватизированных квартир (Приложение б)1. Вместе с тем обяза-
тельства могут возникать и из договоров, хотя и не предусмотрен-
ных гражданским законодательством, но не противоречащих ему
(п. 1 ст. 8 ГК). Так, суд признал юридическую силу за договором,
в силу которого колхозники, направленные в вуз, обязаны возме-
стить выплаченные им колхозом стипендии в случае отказа вер-
нуться на работу в колхоз после окончания вуза2. Возможность
заключения такого договора прямо не предусмотрена ни одним
нормативным актом гражданского законодательства. Однако за-
ключение подобного рода договоров допускается, поскольку они
не противоречат гражданскому законодательству.

Односторонние сделки. Наряду с договорами основанием воз-
никновения обязательств могут служить и односторонние сделки.
В этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего
волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом,
либо возлагает на себя субъективную обязанность, наделяя тем са-

БНА. 1992, № 2-3. С. 31.
2

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1979. № 4. С. 22.
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мым другую сторону в обязательственном правоотношении соот-
ветствующим субъективным правом1. К числу таких односторон-
них сделок относятся завещательный отказ, публичное обещание
награды и некоторые другие сделки, как предусмотренные, так
и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.

Включение в число оснований возникновения обязательств
наряду с договорами односторонних сделок не противоречит ос-
новным началам гражданского законодательства. Вместе с догово-
рами они позволяют в наибольшей мере юридически обеспечить
необходимые для участников товарно-денежных отношений неза-
висимость и самостоятельность2.

Административные акты. Основанием возникновения обяза-
тельств могут служить и административные акты. При этом со-
держание обязательства, возникающего из административного ак-
та, определяется этим актом. Включение административных актов
в арсенал гражданского права во многом было обусловлено адми-
нистративными методами управления, внедряемыми в течение
длительного периода времени в нашу экономику. Однако случаи
возникновения обязательств непосредственно из административ-
ных актов встречались довольно редко даже в период господства
командно-административной системы. Наиболее типичным для
этого периода примером является обязательство поставки продук-
ции на экспорт, возникающее на основе наряда-заказа, выдавае-
мого экспортным объединением поставщику.

Еще более редкими являются случаи установления обяза-
тельств непосредственно из административных актов в настоящее
время. Тем не менее возможность установления обязательственно-
го правоотношения на основе административного акта предусмот-
рена и новым ГК. В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК гражданские пра-
ва и обязанности возникают из актов государственных органов
и органов местного самоуправления, которые предусмотрены за-
коном в качестве основания возникновения гражданских прав
и обязанностей. Так, сохранившееся в наши дни распределение
в административном порядке муниципальной жилой площади
обусловливает возникновение обязательства на основе выдавае-
мого местной администрацией ордера на жилое помещение.
В силу этого обязательства жилищно-эксплуатационная органи-
зация обязана заключить с ордеродержателем договор социаль-
ного найма жилого помещения, указанного в ордере.

Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.,
1962. С. 29.

' Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового
регулирования // Сборник ученых трудов. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 63.
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Сложный юридический состав. Значительно чаще в качестве ос-
нования обязательства выступает сложный юридический состав,
включающий административный акт и заключенный на его основе
договор1. Так, в приведенном выше примере само жилищное обя-
зательство возникнет из сложного юридического состава: ордера
и заключенного на его основе договора социального жилищного
найма. Для возникновения и существования обязательств в таких
случаях требуется наличие обоих юридических фактов — и адми-
нистративного акта, и договора. При отсутствии любого из них не
может возникнуть, а в дальнейшем и существовать обязательст-
венное правоотношение. Поэтому при изменении или отмене ад-
министративного акта соответственно изменяется или прекраща-
ется и обязательственное правоотношение. Так, в случае призна-
ния по решению суда недействительным ордера на жилое
помещение прекращается и жилищное обязательство, в основе ко-
торого лежал данный ордер, и заключенный в соответствии с ним
договор. Действие административного акта в сложном юридиче-
ском составе проявляется прежде всего в том, что он юридически
обязывает стороны (или одну из сторон) заключить договор на ус-
ловиях, указанных в административном акте. Поэтому содержание
обязательства в таких случаях предопределяется наряду с законом
не только договором, но и административным актом, на основе
которого он заключен.

Широкое распространение сложный юридический состав,
включающий планово-административный акт и заключенный на
его основе договор, получил в период существования плановой
экономики. Планово-административным актам в условиях плано-
вой экономики отводилась чрезвычайно важная роль: они обеспе-
чивали существование необходимых хозяйственных связей между
предприятиями и организациями независимо от их экономиче-
ских интересов, а также возможность централизованного планово-
го управления экономикой в масштабах всей страны в целом. За-
ключенный же на основе планово-административного акта дого-
вор должен был обеспечивать сочетание интересов отдельных
звеньев народного хозяйства, участвующих в гражданском оборо-
те. Поэтому в цивилистической науке долгое время господствова-
ло мнение, что в сложном юридическом составе найдена наиболее
адекватная правовая форма, позволяющая сочетать плановые
и товарно-денежные начала в нашей экономике. Предполагалось,
что потребности централизованного планового управления народ-
ным хозяйством воплощаются в планово-административных актах,
а самостоятельность и инициатива отдельных товаропроизводите-

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.,
1940. С. 123.
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лей реализуются в договорах, заключаемых между ними на основе
этих планово-административных актов. При этом с удовлетворени-
ем отмечалось, что договор в сложном юридическом составе приоб-
ретает целый ряд новых функций: средства планирования, выявле-
ния ошибок в планировании, уточнения и конкретизации плано-
вых заданий и т. п.1

Между тем, приобретая новые функции, договор в сложном
юридическом составе как-то незаметно утратил те свойства, кото-
рые позволяют ему обеспечивать необходимое поведение сторон по
договору в рамках опосредуемых им товарно-денежных отношений.
Наоборот, договор сам стал нуждаться в административных мерах,
обеспечивающих его исполнение. Поэтому стороны в плановом до-
говоре понуждались к его исполнению административно-правовыми
средствами: учет в административном порядке степени выполнения
договоров; возложение административной обязанности по взыска-
нию со стороны, нарушавшей договор, штрафных санкций; админи-
стративная ответственность за неприменение этих санкций и т.п.
Фактически товарно-денежные по своей природе отношения эконо-
мического оборота облекались в несвойственную им административ-
но-правовую форму, что и явилось одной из причин застойных яв-
лений в нашей экономике.

В связи с изложенным следует признать, что попытки совме-
стить несовместимое (план и договор) в одном сложном юридиче-
ском составе не увенчались и не могли увенчаться успехом. С пе-
реходом же к рыночной экономике надобность в сложном юриди-
ческом составе, включающем плановый акт и договор, отпадает
естественным путем. Если в условиях плановой экономики ста-
бильность хозяйственных связей между товаропроизводителями
может быть обеспечена только планово-административными акта-
ми, то в условиях рыночной экономики стабильность хозяйствен-
ных связей базируется на экономической заинтересованности уча-
стников товарно-денежных отношений, воплощенной в свободно
заключаемых между ними договорах. В силу этого дальнейшее
развитие гражданского законодательства по мере перехода к ры-
ночной экономике должно идти по пути освобождения договора
от влияния административных актов.

По этому пути пошел законодатель, принимая Основы граж-
данского законодательства 1991 г., часть первую (1994 г.) и часть
вторую (1995 г.) нового Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в которых отсутствуют какие-либо плановые предпосылки
для заключения договоров между субъектами гражданского права.

Кравцов А. К. Плановые обязательства по советскому гражданскому пра-
ву. Воронеж, 1980. С. 12.
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Сложный юридический состав может включать не только адми-
нистративные акты и договоры, но и иной набор юридических
фактов. Так, обязательство купли-продажи приватизируемого госу-
дарственного предприятия может возникать из проведенного аукци-
она и заключенного на основе его результатов договора купли-про-
дажи приватизируемого государственного предприятия и т.д. Поэто-
му сложный юридический состав по-прежнему остается одним из
наиболее характерных оснований обязательственных правоотноше-
ний.

Причинение вреда (деликты) и другие неправомерные действия.
Договоры, односторонние сделки и административные акты пред-
ставляют собой правомерные действия, призванные способство-
вать развитию экономического оборота. Совершение же неправо-
мерных действий в сфере экономического оборота препятствует
его нормальному функционированию. В целях устранения нега-
тивных последствий, вызванных указанными неправомерными
действиями, закон связывает с ними возникновение особого вида
обязательств. В силу ст. 1064 ГК вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим
вред, в полном объеме. В качестве основания возникновения таких
обязательств выступают сами неправомерные действия (деликты),
поэтому возникающие на их основе обязательства принято называть
деликтными обязательствами. Хотя деликтные обязательства
и возникают из неправомерных действий, направлены они на до-
стижение правомерного результата — восстановление нарушенно-
го имущественного положения участников экономического обо-
рота.

На достижение такого же результата направлены и обязатель-
ства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
В силу ст. 1102 ГК лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или
сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить по-
следнему неосновательно приобретенное или сбереженное имуще-
ство (неосновательное обогащение).

Иные действия граждан и юридических лиц. В основе обязатель-
ственных правоотношений могут лежать также иные действия
граждан и юридических лиц. Например, в соответствии с правила-
ми, закрепленными главой 50 ГК, лицо, действующее в чужом ин-
тересе без поручения, в частности с целью предотвращения вреда
личности или имуществу другого лица, при определенных услови-
ях приобретает право на возмещение понесенных им необходимых
расходов и иного реального ущерба. В данном случае обязательст-
во возникает из правомерного действия по предотвращению
ущерба. Однако это действие не является сделкой или админист-
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ративным актом. Поэтому оно относится к числу иных действий
граждан и юридических лиц. При этом гражданское законодатель-
ство предусматривает возможность установления обязательств
и из таких иных действий граждан и юридических лиц, которые
прямо не предусмотрены законом и иными правовыми актами, но
в силу общих начал и смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 8 ГК).

События. Обязательственные правоотношения могут порож-
даться событиями, т. е. такими юридическими фактами, которые
не зависят от воли людей. Чаще всего событие ведет не к возник-
новению обязательства, а лишь порождает в рамках данного обя-
зательства определенные права и обязанности сторон. Так, на-
ступление такого страхового случая, как наводнение, влечет за со-
бой обязанность страховщика выплатить страховое возмещение
лицу, имущество которого застраховано от наводнений, и право
последнего требовать от страховщика выплаты ему этого возмеще-
ния.



Глава 25. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

§ 1. Понятие и значение договора

Понятие договора. Термин «договор» употребляется в граждан-
ском праве в различных значениях. Под договором понимают
и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само до-
говорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт ус-
тановления обязательственного правоотношения. В настоящей
главе речь пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем
в основе обязательственного правоотношения. В этом смысле до-
говор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об ус-
тановлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязан-
ностей (п. 1 ст. 420 ГК).

Договор — это наиболее распространенный вид сделок. Только
немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу
договоров. Основная же масса встречающихся в гражданском пра-
ве сделок — договоры. В соответствии с этим договор подчиняется
общим для всех сделок правилам. К договорам применяются пра-
вила о двух- и многосторонних сделках. К обязательствам, возни-
кающим из договора, применяются общие положения об обяза-
тельствах, если иное не предусмотрено общими правилами о дого-
ворах и правилами об отдельных видах договоров (пп. 2, 3 ст. 420
ГК).

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт.
Однако этот волевой акт обладает присущими ему специфически-
ми особенностями. Он представляет собой не разрозненные воле-
вые действия двух или более лиц, а единое волеизъявление, выража-
ющее их общую волю. Для того чтобы эта общая воля могла быть
сформирована и закреплена в договоре, он должен быть свободен
от какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК закреп-
ляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора.

Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты граж-
данского права свободны в решении вопроса, заключать или не
заключать договор. Пункт 1 ст. 421 ГК устанавливает: «Граждане
и юридические лица свободны в заключении договора. Понужде-
ние к заключению договора не допускается, за исключением слу-
чаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоя-
щим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательст-
вом». В настоящее время случаи, когда обязанность заключить
договор установлена законом, не так многочисленны. Как прави-
ло, это имеет место тогда, когда заключение такого рода договоров
соответствует интересам как всего общества в целом, так и лица,
обязанного заключить такой договор. Например, в соответствии
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с п. 1 ст. 343 ГК залогодатель или залогодержатель в зависимости
от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан,
если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать
за счет залогодателя заложенное имущество.

Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора
партнера при заключении договора. Так, в приведенном примере,
когда залогодатель или залогодержатель в силу закона обязан за-
ключить договор страхования заложенного имущества, за ним со-
храняется свобода выбора страховщика, с которым будет заключен
договор страхования.

В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников
гражданского оборота в выборе вида договора. В соответствии
с пп. 2, 3 ст. 421 ГК стороны могут заключить договор, как предус-
мотренный, так и не предусмотренный законом или иными пра-
вовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами {смешанный договор).
К отношениям сторон по смешанному договору применяются
в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из со-
глашения сторон или существа смешанного договора. Так, суд
применил правила о договорах хранения и правила о договорах
имущественного найма к договору, по которому один гражданин
оставил другому на хранение пианино, разрешив им пользоваться
в качестве платы за хранение.

В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотре-
ния сторон при определении условий договора. В соответствии
с п. 4 ст. 421 ГК условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего усло-
вия предписано законом или иными правовыми актами. В случа-
ях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая при-
меняется постольку, поскольку соглашением сторон не установле-
но иное (диспозитивная норма), стороны могут своим
соглашением исключить ее применение либо установить условие,
отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого со-
глашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
Так, п. 2 ст. 616 ГК устанавливает, что арендатор обязан произво-
дить за свой счет текущий ремонт, если иное не установлено зако-
ном или договором. Если для отдельных видов аренды законом не
установлено иное, то стороны при заключении договора аренды
могут прийти к соглашению о том, что текущий ремонт будет про-
изводить за свой счет арендодатель, а не арендатор, как это пре-
дусмотрено п. 2 ст. 616 ГК.

При всей свободе договора последний должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом
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и иными правовыми актами (императивным нормам), действую-
щим в момент его заключения. Существование императивных
норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов
или интересов экономически слабой стороны договора. Так, в це-
лях защиты интересов потребителей п. 2 ст. 426 ГК устанавливает,
что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного
договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей.
Если после заключения договора принят закон, устанавливающий
обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действо-
вали при заключении договора, условия заключенного договора
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что
его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК).

Иными словами, к договорам применяется такое общее прави-
ло, как «закон обратной силы не имеет», что, несомненно, прида-
ет устойчивость гражданскому обороту. Участники договора могут
быть уверены в том, что последующие изменения в законодатель-
стве не могут изменить условий заключенных ими договоров.
Вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского
оборота могут натолкнуться на такие препятствия, которые зало-
жены в условиях заключенных договоров. В целях преодоления
этих препятствий в п. 2 ст. 422 ГК предусмотрена возможность из-
менения условий уже заключенных договоров путем введения
обязательных для участников договора правил, действующих с об-
ратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что
вновь введенные правила только в том случае обязательны для
участников ранее заключенных договоров, если обратная сила им
придана законом. Иные правовые акты не могут действовать с об-
ратной силой в отношении заключенных договоров.

Значение договора. Товарно-денежный характер отношений
экономического оборота предполагает, что реализация товара
должна осуществляться с учетом общественно необходимых за-
трат на его производство. Такие затраты, в свою очередь, опреде-
ляются с учетом существующего на данный момент в обществе
соотношения между спросом и предложением. Правильный учет
спроса и предложения и выявление на их основе общественно
необходимых затрат на производство товара могут быть осущест-
влены только в результате достигнутого соглашения между това-
ропроизводителем и потребителем. Формой такого соглашения
и выступает договор как выражение общей воли товаропроизво-
дителя и потребителя.

Договор представляет собой одно из самых уникальных право-
вых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в прин-
ципе, может быть удовлетворен лишь посредством удовлетворения
интереса другой стороны. Это и порождает общий интерес сторон
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в заключении договора и его надлежащем исполнении1. Поэтому
именно договор, основанный на взаимной заинтересованности
сторон, способен обеспечить такую организованность, порядок
и стабильность в экономическом обороте, которых невозможно
добиться с помощью самых жестких административно-правовых
средств.

Договор — это и наиболее оперативное и гибкое средство свя-
зи между производством и потреблением, изучения потребности
и немедленного реагирования на них со стороны производства2.
В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспе-
чить необходимый баланс между спросом и предложением, насы-
тить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель. До-
говор позволяет участникам экономического оборота отчуждать
излишние или ненужные им материальные ценности, получая вза-
мен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые
им материальные блага в натуральной форме. С помощью догово-
ра граждане по своему усмотрению расходуют полученные в виде
заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности
и иных доходов денежные средства, приобретая на них те ценно-
сти, которые способны удовлетворять их индивидуальные матери-
альные и культурные потребности.

С помощью договора у граждан и юридических лиц формиру-
ется уверенность в том, что их предпринимательская деятельность
будет обеспечена всеми необходимыми материальными предпо-
сылками, а результаты предпринимательской деятельности найдут
признание у потребителей и будут реализованы. Такая уверен-
ность, в свою очередь, способствует развитию производственной
сферы. С помощью договора совершенствуется и процесс распре-
деления произведенных в обществе материальных благ, поскольку
договор позволяет доставить произведенный продукт тому, кто
в нем нуждается.

Договор обеспечивает эффективный обмен произведенными
и распределенными материальными благами в случае изменения
потребностей участников экономического оборота. Наконец, до-
говор предоставляет возможность потреблять существующие в об-
ществе материальные ценности не только их собственниками (об-
ладателями иных вещных прав), но и другими участниками эконо-

Договор в народном хозяйстве (вопросы общей теории) // М. К. Сулей-
менов, Б. В. Покровский, В. А. Жакснов и др. / Отв. ред. М. К. Сулейменов. Ал-
ма-Ата, 1987. С. 32.

" Яковлев В. Ф. О роли гражданского права в реализации решений XXVII
съезда КПСС // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. В. Ф.
Яковлева, М.Я. Шиминовой, Т.Н. Илларионовой и др. Свердловск, 1986.
С. 11.
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мического оборота, испытывающими потребности в данных мате-
риальных ценностях.

Эти и многие другие качества договора с неизбежностью обус-
ловливают усиление его роли и расширение сферы применения по
мере перехода к рыночной экономике. Вместе с тем поистине бес-
ценные свойства договора сохраняются лишь до тех пор, пока
обеспечивается необходимая для любого договора свобода усмот-
рения сторон при его заключении. Понуждение к заключению до-
говоров, широко распространенное в хозяйственной деятельности
юридических лиц в условиях плановой экономики, вытравливало
саму «душу» договора, лишало его таких свойств, без которых он
существовать не может, и делало его декоративным придатком
планово-административных актов1.

§ 2. Содержание и форма договора

Содержание договора. Условия, на которых достигнуто соглаше-
ние сторон, составляют содержание договора. По своему юридиче-
скому значению все условия делятся на существенные, обычные
и случайные.

Существенными признаются условия, которые необходимы и до-
статочны для заключения договора. Для того чтобы договор считал-
ся заключенным, необходимо согласовать все его существенные
условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет со-
гласовано хотя бы одно из его существенных условий. Поэтому
важно четко определить, какие условия для данного договора яв-
ляются существенными. Круг существенных условий зависит от
особенностей конкретного договора. Так, цена земельного участ-
ка, здания, сооружения, квартиры или другого недвижимого иму-
щества является существенным условием договора купли-продажи
недвижимости (п. ! ст. 555 ГК), хотя для обычного договора куп-
ли-продажи цена продаваемого товара существенным условием не
считается (п. 1 ст. 485 ГК). В решении вопроса о том, относится
ли данное условие договора к числу существенных, законодатель-
ство устанавливает следующие ориентиры.

Во-первых, существенными являются условия о предмете до-
говора (п, 1 ст. 432 ГК). Без определения того, что является пред-
метом договора, невозможно заключить ни один договор. Так,
нельзя заключить договор купли-продажи, если между покупате-
лем и продавцом не достигнуто соглашение о том, какие предметы
будут проданы в соответствии с данным договором. Невозможно

Идея о необходимости обеспечения справедливого баланса между обще-
ственными интересами и правами частных лиц з договорных отношениях
проводится в постановлении Конституционного Суда РФ от 6 июня 2000 г.
// СЗ РФ. 2000. № 24. Ст. 2658.
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заключить договор поручения, если между сторонами не достиг-
нуто соглашение о том, какие юридические действия поверенный
должен совершить от имени доверителя, и т.д.

Во-вторых, к числу существенных относятся те условия, кото-
рые названы в законе или иных правовых актах как существенные.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 339 ГК в договоре о залоге должны
быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно
также содержаться указание на то, у какой из сторон находится за-
ложенное имущество.

В-третьих, существенными признаются те условия, которые
необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало
быть, и существенными, для конкретного договора считаются те
условия, которые выражают его природу и без которых он не мо-
жет существовать как данный вид договора. Например, договор
простого товарищества немыслим без определения сторонами об-
щей хозяйственной или иной цели, для достижения которой они
обязуются совместно действовать. Договор страхования невозмо-
жен без определения страхового случая и т.д.

Наконец, в-четвертых, существенными считаются и все те ус-
ловия, относительно которых по заявлению одной из сторон дол-
жно быть достигнуто соглашение. Это означает, что по желанию
одной из сторон в договоре существенным становится и такое ус-
ловие, которое не признано таковым законом или иным правовым
актом и которое не выражает природу этого договора. Так, требо-
вания, которые предъявляются к упаковке продаваемой вещи, не
отнесены к числу существенных условий договора купли-продажи
действующим законодательством и не выражают природу данного
договора. Однако для покупателя, приобретающего вещь в качест-
ве подарка, упаковка может быть весьма существенным обстоя-
тельством. Поэтому, если покупатель потребует согласовать усло-
вие об упаковке приобретаемого товара, оно становится сущест-
венным условием договора купли-продажи, без которого данный
договор купли-продажи не может быть заключен.

В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются
в согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответ-
ствующих нормативных актах и автоматически вступают в дей-
ствие в момент заключения договора. Это не означает, что обычные
условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как и другие
условия договора, обычные условия основываются на соглашении
сторон. Только в данном случае соглашение сторон подчинить до-
говор обычным условиям, содержащимся в нормативных актах,
выражается в самом факте заключения договора данного вида.
Предполагается, что если стороны достигли соглашения заклю-
чить данный договор, то тем самым они согласились и с теми ус-
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ловиями, которые содержатся в законодательстве об этом догово-
ре. При заключении, например, договора аренды автоматически
вступает в действие условие, предусмотренное ст. 211 ГК, в соот-
ветствии с которым риск случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества несет его собственник, т.е. арендодатель.
Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на
обычных условиях, они могут включить в содержание договора
пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если
последние определены диспозитивной нормой. Так, в приведен-
ном примере стороны могут договориться о том, что риск случай-
ной гибели или случайного повреждения имущества несет аренда-
тор, а не арендодатель.

К числу обычных условий возмездных договоров следует
в настоящее время относить цену в договоре, если иное не указа-
но в законе и иных правовых актах. В соответствии со ст. 424 ГК,
если в договоре не определена цена, по которой оплачивается ис-
полнение договора, то в предусмотренных законом случаях при-
меняются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливае-
мые или регулируемые уполномоченными на то государственны-
ми органами. В случаях, когда в возмездном договоре цена не
предусмотрена и не может быть определена исходя из условий до-
говора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за анало-
гичные товары, работы или услуги.

К числу обычных условий следует относить и примерные усло-
вия, разработанные для договоров соответствующего вида и опуб-
ликованные в печати, если в договоре имеется отсылка к этим
примерным условиям. Если такой отсылки не содержится в дого-
воре, такие примерные условия применяются к отношениям сто-
рон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают требо-
ваниям, предъявляемым гражданским законодательством к обыча-
ям делового оборота (ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК). Примерные условия
могут быть изложены в форме примерного договора или иного до-
кумента, содержащего эти условия (ст. 427 ГК). Примером такого
документа, содержащего примерные условия договора о залоге не-
движимого имущества (ипотеки), может служить приложение
к распоряжению заместителя председателя Совета Министров РФ
от 22 декабря 1993 г. № 96-рз1.

К числу обычных условий относятся и те обычаи делового
оборота, применимые к отношениям сторон, которые вступают
в действие, если условие договора не определено сторонами или
диспозитивной нормой (п. 5 ст. 421 ГК).

1 Вестник ВАС. 1994. № 3.
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Случайными называются такие условия, которые изменяют либо
дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по
усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обыч-
ных условий, не влияет на действительность договора. Однако
в отличие от обычных они приобретают юридическую силу лишь
в случае включения их в текст договора. В отличие от существен-
ных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за
собой признание данного договора незаключенным, если заинте-
ресованная сторона докажет, что она требовала согласования дан-
ного условия. В противном случае договор считается заключен-
ным и без случайного условия Так, если при согласовании усло-
вий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том,
каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, дого-
вор считается заключенным и без этого случайного условия. Од-
нако если покупатель докажет, что он предлагал договориться
о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не бы-
ло принято, договор купли-продажи считается незаключенным.

Иногда в содержание договора включают права и обязанности
сторон1. Между тем права и обязанности сторон составляют со-
держание обязательственного правоотношения, основанного на
договоре, а не самого договора как юридического факта, породив-
шего это обязательственное правоотношение. Некоторые авторы
относят к числу существенных и те условия, которые закреплены
в императивной норме закона2. Однако наиболее важным призна-
ком существенных условий является то, что они обязательно дол-
жны быть согласованы сторонами, иначе договор нельзя считать
заключенным. Этим они и отличаются от всех других условий. Со-
держащиеся же в императивной или диспозитивной норме усло-
вия вступают в действие автоматически при заключении договора
без предварительного их согласования. Поэтому их следует отно-
сить к числу обычных условий договора. Трудно согласиться так-
же с мнением о том, что цена является существенным условием
всякого возмездного договора3. Отсутствие цены в тексте договора
в настоящее время, как правило, если иное не указано в законе, не
ведет к признанию его незаключенным. В этом случае действует
правило п. 3 ст. 424 ГК о цене, которая при сравнимых обстоя-

Гражданское право // А. М. Белякова, С. Н. Братусь, Е. Н. Гендзехадзе
и др. / Под ред. П.Е. Орловского и С М . Корнеева: В 2-х т.. М., 1969. Т. 1.
С. 458.

Там же. С. 459.

' Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции для предпринимателей // М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, В. П. Зве-
ков и др. / Под ред. В. Д. Карповича. М, 1995. С. 337.
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тельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или ус-
луги. Если не принимать во внимание этот факт, стирается всякая
грань между существенными и обычными условиями.

Форма договора. Для заключения договора необходимо согла-
совать все его существенные условия в требуемой в подлежащих
случаях форме (п. 1 ст. 432 ГК). Поскольку договор является од-
ним из видов сделок, к его форме применяются общие правила
о форме сделок. В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК договор может
быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена
определенная форма. Если стороны договорились заключить дого-
вор в определенной форме, он считается заключенным после при-
дания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров
данного вида такая форма не требовалась. Так, договор аренды
между гражданами на срок до 1 года может быть заключен в уст-
ной форме (п. 1 ст. 609 ГК). Однако если стороны при заключении
договора аренды условились, что он будет заключен в письменной
форме, то до придания данному договору письменной формы он
не может считаться заключенным.

Для заключения реального договора требуется не только обле-
ченное в требуемую форму соглашение сторон, но и передача со-
ответствующего имущества (п. 2 ст. 433 ГК). При этом передача
имущества также должна быть надлежащим образом оформлена.
Так, при заключении договора займа между гражданами на сумму,
превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом ми-
нимальный размер оплаты труда, передача указанной суммы денег
должна сопровождаться выдачей заемной расписки.

Если согласно законодательству или соглашению сторон дого-
вор должен быть заключен в письменной форме, он может быть
заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также путем обмена документами посредством поч-
товой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Законом, иными
правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться
дополнительные требования, которым должна соответствовать
форма договора (совершение на бланке определенной формы,
скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия не-
соблюдения этих требований (п. 1 ст. 160 ГК). Если же такие до-
полнительные требования не установлены, стороны при заключе-
нии договоров вправе произвольно определять его реквизиты и их
расположение в письменном документе. Поэтому порядок распо-
ложения отдельных пунктов договора в письменном документе
никак не влияет на его действительность.
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В отношениях между гражданами и юридическими лицами не-
редко применяются типовые бланки, на которых оформляется
письменный договор. Такие типовые бланки позволяют более
оперативно и правильно оформить письменный договор. Отступ-
ления от установленной типовыми бланками последовательности
расположения внутренних реквизитов договора не влияют на дей-
ствительность заключенного договора, если в этом письменном
документе согласованы все его существенные условия. Так, неза-
полнение сторонами одной из граф типового бланка, если эта фа-
фа не касается существенного условия договора, или внесение
в него каких-либо дополнений или изменений не ведут к призна-
нию договора незаключенным или недействительным (ничтож-
ным).

От типовых бланков, призванных лишь облегчить процесс
оформления письменного договора, необходимо отличать типовые
договоры, утверждаемые Правительством Российской Федерации
в случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 426 ГК). Условия та-
ких типовых договоров являются обязательными для сторон и их
нарушение ведет к признанию ничтожными либо внесенных из-
менений или дополнений, либо всего договора в целом.

Форма договора призвана закреплять и правильно отражать
согласованное волеизъявление его сторон. Однако в действитель-
ности это происходит, к сожалению, далеко не всегда. Случается,
что содержание договора вызывает неоднозначное его толкование
и порождает споры между его участниками. Обусловлено это тем,
что текст договора и его внутренние реквизиты определяются уча-
стниками договора, зачастую не искушенными в тонкостях граж-
данского права и не владеющими в полной мере его терминоло-
гией. В целях разрешения указанных споров ст. 431 ГК формули-
рует правила толкования договора. При толковании условий
договора судом принимается во внимание буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение до-
говора в случае его неясности устанавливается путем сопоставле-
ния с другими условиями и смыслом договора в целом. Таким об-
разом, при уяснении содержания договора решающее значение
придается его буквальному тексту и вытекающему из него смыслу.
Это ориентирует участников гоажданского оборота на необходи-
мость тщательной и детальной работы над текстом договора, кото-
рый должен адекватно отражать действительную волю сторон,
имеющую место при заключении договора. И только в том слу-
чае, если изложенные выше правила не позволяют определить
содержание договора, должна быть выяснена действительная
общая воля сторон с учетом цели договора. При этом допускает-
ся привлечение к исследованию не только самого договора, но
и других сопутствующих обстоятельств. К числу таких обстоя-
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тельств относятся: предшествующие договору переговоры и пере-
писка, практика, установившаяся во взаимных отношениях сто-
рон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон
(ч. 2 ст. 431 ГК).

§ 3. Виды договоров

Деление договоров на отдельные виды. Многочисленные граж-
данско-правовые договоры обладают как общими свойствами, так
и определенными различиями, позволяющими отграничивать их
друг от друга. Для того чтобы правильно ориентироваться во всей
массе многочисленных и разнообразных договоров, принято осу-
ществлять их деление на отдельные виды. В основе такого деления
могут лежать самые различные категории, избираемые в зависи-
мости от преследуемых целей. Деление договоров на отдельные
виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое
значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота доста-
точно легко выявлять и использовать в своей деятельности наибо-
лее существенные свойства договоров, прибегать на практике к та-
кому договору, который в наибольшей мере соответствует их по-
требностям.

Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них
распространяется и деление сделок на различные виды. Так, об-
щее для всех сделок учение об их делении на консенсуальные
и реальные в равной мере применимо и к договорам. В настоящей
же главе приводится такое деление, которое имеет отношение
только к договорам и не применяется к односторонним сделкам.

Основные и предварительные договоры. Гражданско-правовые
договоры различаются в зависимости от их юридической направ-
ленности. Основной договор непосредственно порождает права
и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных
благ: передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг
и т.п. Предварительный договор — это соглашение сторон о заклю-
чении основного договора в будущем. Большинство договоров — это
основные договоры, предварительные договоры встречаются зна-
чительно реже. До введения в действие на территории РФ ст. 60
Основ гражданского законодательства 1991 г. гражданским зако-
нодательством России прямо не предусматривалась возможность
заключения предварительных договоров. Однако заключение та-
ких договоров допускалось, поскольку это не противоречило ос-
новным началам и общему смыслу гражданского законодательства
России. В настоящее время заключение предварительных догово-
ров регламентируется ст. 429 ГК. В соответствии с указанной
статьей по предварительному договору стороны об«™ются заклю-
чить в будущем договор о передаче имущества, чении работ
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или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмот-
ренных предварительным договором. Предварительный договор
заключается в форме, установленной для основного договора,
а если форма основного договора не установлена, то в письмен-
ной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного до-
говора влечет его ничтожность.

Предварительный договор должен содержать условия, позво-
ляющие установить предмет, а также другие существенные усло-
вия основного договора. Так, стороны могут заключить договор,
по которому собственник жилого дома обязуется его продать по-
купателю, а покупатель — купить этот дом в начале летнего сезо-
на. В указанном предварительном договоре обязательно должны
содержаться условия, позволяющие определить тот жилой дом,
который в будущем будет продан, а также его продажную цену
и перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом право
пользования этим домом. В противном случае данный предвари-
тельный договор будет считаться незаключенным.

В предварительном договоре указывается срок, в который сто-
роны обязуются заключить основной договор. Если такой срок
в предварительном договоре не определен, основной договор под-
лежит заключению в течение года с момента заключения предва-
рительного договора. Если в указанные выше сроки основной до-
говор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает другой
стороне предложение заключить такой договор (оферта), предва-
рительный договор прекращает свое действие.

В случаях, когда сторона, заключившая предварительный до-
говор, в пределах срока его действия уклоняется от заключения
основного договора, применяются правила, предусмотренные для
заключения обязательных договоров (см. § 4 настоящей главы).

Предварительный договор необходимо отличать от соглашений
о намерениях, имеющих место на практике. В указанных соглаше-
ниях о намерениях лишь фиксируется желание сторон вступить
в будущем в договорные отношения. Однако само соглашение
о намерениях не порождает каких-либо прав и обязанностей у
сторон, если в нем не установлено иное. Поэтому отказ одного из
участников соглашения о намерениях заключить предусмотрен-
ный таким соглашением договор не влечет для него каких-либо
правовых последствий и может только повлиять на его деловую
репутацию.

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих
лиц. Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто
может требовать исполнения договора. Как правило, договоры за-
ключаются в пользу их участников и право требовать исполнения
таких договоров принадлежит только их участникам. Вместе с тем
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встречаются и договоры в пользу лиц, которые не принимали уча-
стия в их заключении, но имеют право требовать их исполнения.

В соответствии со ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица
признается договор, в котором стороны установили, что должник
обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не
указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать
от должника исполнения обязательства в свою пользу. Так, если
арендатор заключил договор страхования арендованного имущест-
ва в пользу его собственника (арендодателя), то право требования
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового слу-
чая принадлежит арендодателю, в пользу которого и заключен до-
говор страхования. И только в том случае, когда третье лицо отка-
залось от права, предоставленного ему по договору, кредитор мо-
жет воспользоваться этим правом, если это не противоречит
закону, иным правовым актам и договору. Так, в приведенном
примере арендатор, заключивший договор страхования в пользу
арендодателя, только в том случае вправе требовать выплаты ему
страхового возмещения, когда последний отказался от права на
его получение. Вместе с тем в самом договоре могут быть предус-
мотрены иные последствия отказа третьего лица от принадлежа-
щего ему права требования. Например, в приведенном выше при-
мере в договоре страхования может быть предусмотрено, что
в случае отказа арендодателя от получения страхового возмещения
последнее арендатору не выплачивается. Иные последствия могут
быть предусмотрены и законом. Например, в соответствии с дей-
ствующим законодательством по договору личного страхования на
случай смерти в пользу третьего лица, при наступлении страхового
случая — смерти застрахованного гражданина — последний, разу-
меется, не может требовать выплаты страхового возмещения даже
в том случае, если третье лицо отказалось от этого права.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми акта-
ми или договором, с момента выражения третьим лицом должни-
ку намерения воспользоваться своим правом по договору стороны
не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без
согласия третьего лица (п. 2 ст. 430 ГК). Указанное правило введе-
но в целях защиты интересов третьего лица, которое в своей хо-
зяйственной деятельности может рассчитывать на использование
того права, которое оно получило по договору, заключенному
в его пользу. Поскольку изменение или расторжение договора, за-
ключенного в пользу третьего лица, может поставить в затрудни-
тельное положение третье лицо, решившее воспользоваться пре-
доставленным ему правом, действующее законодательство пере-
крывает возможность прекращения или изменения содержания
этого права после того, как третье лицо выразило должнику свое
намерение воспользоваться этим правом. Так, если должник по
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кредитному договору заключил в пользу своего кредитора договор
страхования возврата данного кредита, то указанный договор
страхования может быть расторгнут или изменен без согласия кре-
дитора по кредитному договору только до того момента, когда по-
следний выразит страховой организации свое намерение восполь-
зоваться правом на выплату страхового возмещения в случае, если
должник своевременно не погасит кредит.

Разумность данного правила не вызывает сомнений. Так,
в приведенном примере уверенность кредитора в своевременном
возврате данной в кредит денежной суммы во многом зависит от
заключенного в его пользу договора страхования, при условии
заключения которого, как правило, и предоставляется кредит.
Поэтому последующее расторжение или изменение указанного
договора страхования может поставить кредитора в крайне затруд-
нительное положение при взыскании предоставленной в кредит
суммы.

Указанное правило применяется, если иное правило не пре-
дусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.
Так, в соответствии со ст. 59—61 Устава железных дорог договор
перевозки, заключаемый между грузоотправителем и железной до-
рогой в пользу грузополучателя, может быть изменен без согласия
грузополучателя даже в том случае, если грузополучатель выразил
желание воспользоваться правом, возникшим у него по договору
перевозки.

Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица,
вправе выдвигать против требования третьего лица возражения,
которые он мог бы выдвинуть против кредитора (п. 3 ст. 430 ГК).
Так, если грузополучатель предъявляет к перевозчику требование
о ненадлежащем качестве доставленного груза, последний вправе
ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по вине работни-
ков грузоотправителя, осуществлявших его погрузку.

От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры
об исполнении третьему лицу. Последние не предоставляют третье-
му лицу никаких субъективных прав. Поэтому требовать исполне-
ния таких договоров третье лицо не может. Например, при заклю-
чении между гражданином и магазином договора купли-продажи
подарка с вручением его имениннику последний не вправе требо-
вать исполнения данного договора.

Односторонние и взаимные договоры. В зависимости от характе-
ра распределения прав и обязанностей между участниками все до-
говоры делятся на взаимные и односторонние. Односторонний до-
говор порождает у одной стороны только права, а у другой — только
обязанности. Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает
права и одновременно несет обязанности по отношению к другой
стороне. Большинство договоров носит взаимный характер. Так,
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по договору купли-продажи продавец приобретает право требо-
вать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновре-
менно обязан передать эту вещь покупателю. Покупатель, в свою
очередь, приобретает право требовать передачи ему проданной ве-
щи и одновременно обязан заплатить продавцу покупную цену.
Вместе с тем встречаются и односторонние договоры. Например,
односторонним является договор займа, поскольку заимодавец
наделяется по этому договору правом требовать возврата долга
и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Послед-
ний, наоборот, не приобретает никаких прав по договору и несет
только обязанность по возврату долга.

Односторонние договоры необходимо отличать от односторон-
них сделок. Последние не относятся к договорам, так как для их
совершения не требуется соглашения сторон, а достаточно воле-
изъявления одной стороны.

Возмездные и безвозмездные договоры. Указанные договоры
различаются в зависимости от опосредуемого договором характера
перемещения материальных благ. Возмездным признается договор,
по которому имущественное предоставление одной стороны обуслов-
ливает встречное имущественное предоставление от другой сторо-
ны. В безвозмездном договоре имущественное предоставление произ-
водится только одной стороной без получения встречного имущест-
венного предоставления от другой стороны. Так, договор
купли-продажи — это возмездный договор, который в принципе
безвозмездным быть не может. Договор дарения, наоборот, по
своей юридической природе — безвозмездный договор, который
в принципе не может быть возмездным. Некоторые же договоры
могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Например,
договор поручения может быть и возмездным, если поверенный
получает вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным,
если такое вознаграждение не выплачивается (ст. 972 ГК).

Большинство договоров носят возмездный характер, что соот-
ветствует природе общественных отношений, регулируемых граж-
данским правом. По этой же причине п. 3 ст. 423 ГК устанавлива-
ет, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает
иное.

Свободные и обязательные договоры. По основаниям заключе-
ния все договоры делятся на свободные и обязательные. Свобод-
ные — это такие договоры, заключение которых всецело зависит от
усмотрения сторон. Заключение же обязательных договоров, как это
следует из самого их названия, является обязательным для одной или
обеих сторон. Большинство договоров носит свободный характер.
Они заключаются по желанию обеих сторон, что вполне соответ-
ствует потребностям развития рыночной экономики. Однако в ус-
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ловиях экономически развитого общества встречаются и обяза-
тельные договоры. Обязанность заключения договора может выте-
кать из самого нормативного акта. Например, в силу прямого
указания закона банк обязан заключить договор банковского сче-
та с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет (п. 2
ст. 846 ГК). Юридическая обязанность заключить договор может
вытекать и из административного акта. Так, выдача местной адми-
нистрацией ордера на жилое помещение обязывает жилищно-экс-
плуатационную организацию заключить договор социального жи-
лищного найма с тем гражданином, которому выдан ордер.

Среди обязательных договоров особое значение имеют публич-
ные договоры. Впервые в нашем законодательстве публичный дого-
вор был предусмотрен ст. 426 ГК. В соответствии с указанной
статьей публичный договор характеризуется следующими призна-
ками:

1. Обязательным участником публичного договора является
коммерческая организация.

2. Указанная коммерческая организация должна осуществлять
деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказа-
нию услуг.

3. Данная деятельность должна осуществляться коммерческой
организацией в отношении каждого, кто к ней обратится (рознич-
ная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги
связи, энергоснабжения, медицинское, гостиничное обслужива-
ние и т.п.).

4. Предметом договора должно быть осуществление коммерче-
ской организацией деятельности, указанной в пп. 2 и 3.

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков дого-
вор не является публичным и рассматривается как свободный до-
говор. Так, если предприятие розничной торговли заключает
с гражданином договор купли-продажи канцелярских товаров, ко-
торыми торгует это предприятие, то данный договор является пуб-
личным. Если же предприятие розничной торговли заключает до-
говор с другим предприятием о продаже последнему излишнего
торгового оборудования, то это — свободный договор, поскольку
его предметом не является деятельность коммерческой организа-
ции по продаже товаров, осуществляемая в отношении каждого,
кто к ней обратится.

Практическое значение выделения публичных договоров со-
стоит в том, что к ним применяются правила, отличные от общих
норм договорного права. К числу таких специальных правил, при-
меняемых к публичным договорам, относятся следующие:

1. Коммерческая организация не вправе отказаться от заклю-
чения публичного договора при наличии возможности предоста-
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вить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить
для него соответствующие работы. При разрешении споров по ис-
кам потребителей о понуждении коммерческой организации к за-
ключению публичного договора необходимо учитывать, что бремя
доказывания отсутствия возможности передать потребителю това-
ры, выполнить соответствующие работы, предоставить услуги воз-
ложено на коммерческую организацию1.

2. При необоснованном уклонении коммерческой организа-
ции от заключения публичного договора другая сторона вправе по
суду требовать заключения с ней этого договора в соответствии
с положениями, применяемыми при заключении договора в обя-
зательном порядке (см. § 4 настоящей главы).

3. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочте-
ние одному лицу перед другим в отношении заключения публично-
го договора, кроме случаев, когда законом или иными правовыми
актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий
потребителей. Так, автотранспортное предприятие, осуществляю-
щее перевозку пассажиров, не вправе отказать в перевозке одному
из пассажиров только по той причине, что работник этого авто-
транспортного предприятия обещал своему знакомому оставить
для него место в автобусе. Однако такое предпочтение допускает-
ся, если это предусмотрено законом или иным правовым актом.
Например, в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О вете-
ранах» инвалиды Великой Отечественной войны пользуются пре-
имущественным правом установки по месту их жительства теле-
фонного аппарата2.

4. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публич-
ного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребите-
лей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми
актами допускается предоставление льгот для отдельных катего-
рий потребителей. Так, энергоснабжающая организация не может
отпускать электроэнергию одним потребителям по одной цене,
а другим — по другой. Исключение составляют те потребители,
которым льготы по оплате электроэнергии установлены законом
или иным правовым актом. Например, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О ме-
рах по социальной поддержке многодетных семей» многодетным
семьям предоставлена скидка в оплате коммунальных услуг не ни-

Пункт 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».

2 С З РФ. 1995. № 3. Ст. 168.
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же 30%'. Разногласия сторон по отдельным условиям публичного
договора могут быть переданы потребителем на рассмотрение суда
независимо от согласия на это коммерческой организации2.

5. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Рос-
сийской Федерации может издавать правила, обязательные для
сторон при заключении и исполнении публичных договоров (ти-
повые договоры, положения и т.п.).

6. Условия публичного договора, не соответствующие требова-
ниям пп. 4 или 5, ничтожны.

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. Ука-
занные договоры различаются в зависимости от способа их заклю-
чения. При заключении взаимосогласованных договоров их условия ус-
танавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре. При за-
ключении же договоров присоединения их условия устанавливаются
только одной из сторон. Другая сторона лишена возможности до-
полнять или изменять их и может заключить такой договор, толь-
ко согласившись с этими условиями (присоединившись к этим ус-
ловиям). В соответствии с п. 1 ст. 428 ГК договором присоедине-
ния признается договор, условия которого определены одной из
сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом. Примером договоров присое-
динения могут служить договоры перевозки, заключаемые желез-
ной дорогой с клиентами, договоры проката, договоры бытового
подряда и т.д.

Поскольку условия договора присоединения определяются
только одной из договаривающихся сторон, необходимо как-то за-
щищать интересы другой стороны, не принимающей участия в оп-
ределении условий договора. В этих целях п. 2 ст. 428 ГК предо-
ставляет присоединившейся стороне право потребовать расторже-
ния или изменения договора, если договор присоединения хотя
и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту
сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида,
исключает или ограничивает ответственность другой стороны за
нарушение обязательств либо содержит другие явно обремени-
тельные для присоединившейся стороны условия, которые она,
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы
при наличии у нее возможности участвовать в определении усло-

Ведомости РФ. 1992. № 19. Ст. 1044.

' Пункт 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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вий договора. Так, если в договоре присоединения установлена
ответственность присоединившейся стороны в виде значительной
по сумме штрафной неустойки и исключена какая-либо ответст-
венность другой стороны, то присоединившаяся к договору сторо-
на вправе потребовать либо исключения из договора условий о ее
ответственности, либо установления соразмерной ответственности
другой стороны. Однако, если сторона присоединилась к договору
в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельно-
сти, то предъявленное ею требование о расторжении или измене-
нии договора не подлежит удовлетворению, если присоединивша-
яся к договору сторона знааа или должна была знать, на каких ус-
ловиях заключен договор.

Иные правовые последствия наступают в случаях, если размер
ответственности для данного вида обязательств или за данное нару-
шение определен законом и если соглашение заключено до наступ-
ления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства (п. 2 ст. 400 ГК).
В этих случаях, когда договор присоединения заключен граждани-
ном и в договоре имеется соглашение об исключении или ограни-
чении ответственности должника — коммерческой организации за
нарушение обязательства, такое соглашение является ничтожным1.

§ 4. Заключение договоров

Общий порядок заключения договоров. Для того чтобы стороны
могли достичь соглашения и тем самым заключить договор, необ-
ходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение
о заключении договора, а другая — приняла это предложение. По-
этому заключение договора проходит две стадии. Первая стадия
именуется офертой, а вторая — акцептом. В соответствии с этим
сторона, делающая предложение заключить договор, именуется
оферентом, а сторона, принимающая предложение, — акцептан-
том. Договор считается заключенным, когда оферент получит ак-
цепт от акцептанта.

Вместе с тем далеко не всякое предложение заключить договор
приобретает силу оферты. Предложение, признаваемое офертой,
в соответствии со ст. 435 ГК:

а) должно быть достаточно определенным и выражать явное
намерение лица заключить договор;

б) должно содержать все существенные условия договора;

Пункт 56 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».



§ 4. Заключение договоров 603

в) должно быть обращено к одному или нескольким конкрет-
ным лицам.

Первое требование обусловлено тем, что без намерения лица
заключить договор последний не может быть заключен, даже если
это лицо сообщило контрагенту все существенные условия дого-
вора. Второе требование вытекает из п. 1 ст. 432 ГК, в соответст-
вии с которым договор считается заключенным, если между сто-
ронами достигнуто соглашение по всем существенным условиям
договора. Если в предложении заключить договор отсутствует хотя
бы одно из существенных условий, он не может быть заключен,
даже если вторая сторона и согласится с таким предложением. На-
конец, третье требование обусловлено тем, что в момент заключе-
ния договора должно сниматься предложение его заключить.
В противном случае в отношении одного и того же предмета мо-
жет быть заключено несколько договоров, из которых реально
можно исполнить только один.

При отсутствии любого из указанных выше признаков предло-
жение может рассматриваться только как вызов на оферту (при-
глашение делать оферту). Так, полученное по почте предложение
от торговой фирмы посетить ее магазин и приобрести имеющиеся
в наличии товары не является офертой, поскольку в данном пред-
ложении отсутствуют существенные условия договора купли-про-
дажи. Реклама и иные предложения, адресованные неопределен-
ному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферту
(вызов на оферту), если иное прямо не указано в предложении
(п. 1 ст. 437 ГК).

От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту.
Под публичной офертой понимается содержащее все существен-
ные условия договора предложение, из которого усматривается
воля лица, делающего предложение, заключить договор на указан-
ных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437
ГК). В этом случае предложение заключить договор обращено
к любому и каждому. Поэтому первый, кто отзовется на публич-
ную оферту, акцептует ее и тем самым снимает предложение (так-
си, стоящее на стоянке с включенным зеленым огоньком; автома-
ты по продаже прохладительных напитков; размещенные на при-
лавке магазина товары и т.п.)1.

Акцептом признается согласие лица, которому адресована
оферта, принять это предложение, причем не любое согласие,
а лишь такое, которое является полным и безоговорочным (п. 1

Следует отметить, что понятие публичной оферты, содержащееся
в ст. 437 ГК, не вполне согласуется с тем, как понимается публичная оферта
товара в ст. 494 ГК. Более подробно о публичной оферте см.: Брагинский
М. И., Витряпский В. В. Договорное право. Общие положения. С. 158—160.
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ст. 438 ГК). Если же принципиальное согласие на предложение за-
ключить договор сопровождается какими-либо дополнениями или
изменениями условий, содержащихся в оферте, то такое согласие
не имеет силы акцепта. Совершение лицом, получившим оферту,
в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению
указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставле-
ние услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы
и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 ст. 438
ГК). Следует учитывать, что для признания соответствующих дей-
ствий адресата оферты акцептом не требуется выполнения усло-
вий оферты в полном объеме. В этих целях для признания указан-
ных действий акцептом достаточно, чтобы лицо, получившее
оферту (в том числе проект договора), приступило к исполнению
на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцеп-
та срок1.

Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт по-
рождают определенные юридические последствия для совершив-
ших их лиц. Юридическое действие оферты зависит от того, полу-
чена она ее адресатом или нет. До получения оферты ее адресатом
она никак не связывает оферента и он вправе ее отозвать и тем са-
мым снять предложение заключить договор. Если предложение об
отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офер-
той, оферта считается не полученной (п. 2 ст. 435 ГК). Наоборот,
с момента получения оферты ее адресатом она юридически связы-
вает оферента. Полученная адресатом оферта не может быть ото-
звана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное
не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа пред-
ложения или обстановки, в которой она была сделана (ст. 436 ГК).
Оферент не может в течение этого срока в одностороннем порядке
снять оферту или заключить договор, указанный в оферте, с дру-
гим лицом. В противном случае он будет обязан возместить свое-
му контрагенту все понесенные убытки. Так, если арендодатель,
не дожидаясь установленного им в оферте срока, сдал дачу друго-
му лицу, то акцептовавшее в установленный срок эту оферту лицо
вправе потребовать от оферента возмещения всех понесенных им
расходов, связанных с погрузкой, разгрузкой и транспортировкой
перевезенных на дачу и обратно вещей. Однако если в самой
оферте было сказано, что оферент оставляет за собой право за-
ключить договор аренды также и с другими лицами, которые

Пункт 58 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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предложат более высокую арендную плату и быстрее отзовутся на
сделанное им предложение, акцептовавшее после этого оферту
лицо не имеет права требовать от оферента возмещения понесен-
ных им убытков.

Как и оферта, акцепт связывает акцептанта с того момента,
когда он получен оферентом. До получения акцепта оферентом
акцептант вправе отозвать акцепт. При этом если извещение об
отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее ак-
цепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным
(ст. 439 ГК).

Юридическое действие оферты также зависит от того, сделана
она с указанием срока для ответа или без указания такового. Если
оферта сделана с указанием срока для ответа, то договор считается
заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту,
в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК). Если же оферта
сделана без указания срока для ответа, то ее юридическое дейст-
вие зависит от того, в какой форме она сделана. Когда оферта сде-
лана устно без указания срока для акцепта, договор считается за-
ключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцеп-
те. Если такого акцепта не последовало, то оферент никак не
связан сделанным им предложением. Когда же оферта сделана
в письменной форме без указания срока для акцепта, договор счи-
тается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим
оферту, до окончания срока, установленного законом или иными
правовыми актами, а если такой срок не установлен, — в течение
нормально необходимого для этого времени (ст. 441 ГК). Нор-
мально необходимым считается время, достаточное для пробега
данного вида корреспонденции в оба конца, ознакомления с со-
держанием сделанного предложения и составления ответа на него.
В случае прибытия ответа в течение этого периода времени дого-
вор считается заключенным.

Если акцепт получен с опозданием, то судьба договора зависит
от оферента, который может оставить без внимания опоздание от-
вета и согласиться с заключением договора либо отказаться от за-
ключения договора ввиду задержки с ответом на его предложение.
Если оферент, получивший акцепт с опозданием, немедленно со-
общит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опоз-
данием, договор считается заключенным. Статья 442 ГК предус-
матривает и тот случай, когда ответ о согласии заключить договор
(акцепт) прибыл с опозданием, но из него видно, что он был от-
правлен своевременно. О прибытии акцепта с опозданием в такой
ситуации знает только оферент. Акцептант же, полагая, что ответ
получен оферентом своевременно и договор заключен, может
приступить к его исполнению и понести соответствующие расхо-
ды. В целях предотвращения этих расходов на оферента, не жела-
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ющего признать договор заключенным, возлагается обязанность
немедленно оповестить другую сторону о получении акцепта
с опозданием. В случае неисполнения этой обязанности ответ не
признается опоздавшим и стороны считаются связанными догово-
ром.

Если ответ о согласии заключить договор дан на иных услови-
ях, чем предложено в оферте, то такой ответ признается отказом
от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 ГК). Стороны
в этом случае меняются местами: акцептант становится оферентом
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если стороны са-
ми не могут урегулировать разногласия, возникшие при заключе-
нии договора, то у них есть возможность прийти к соглашению
о передаче возникшего спора на рассмотрение суда (ст. 446 ГК).
В этом случае условия договора, по которым стороны не пришли
к соглашению, определяются в соответствии с решением суда.

Если адресат вообще никак не отреагировал на предложение
заключить договор, то его молчание рассматривается, по общему
правилу, как отказ от заключения договора. И только в случаях,
прямо предусмотренных законом, обычаями делового оборота или
прежними деловыми отношениями сторон, молчание рассматри-
вается как согласие закончить договор (п. 2 ст. 438 ГК).

Важное значение при заключении договоров приобретает воп-
рос о времени и месте заключения договора. К договорным отноше-
ниям применяется законодательство, действующее на момент его
заключения на той территории, где он был заключен. Соглашение
считается состоявшимся в тот момент, когда оферент получил со-
гласие акцептанта. Этот момент и признается временем заключе-
ния договора. Иное правило установлено для реальных догово-
ров, для заключения которых необходимо не только соглашение
сторон, но и передача имущества. Такие договоры считаются за-
ключенными с момента передачи соответствующего имущества.
Наконец, договор, подлежащий государственной регистрации,
считается заключенным с момента его регистрации, если иное не
установлено законом (ст. 433 ГК). Если в договоре не указано мес-
то его заключения, договор признается заключенным в месте жи-
тельства гражданина или в месте нахождения юридического лица,
направившего оферту (ст. 444 ГК).

Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании
действия договора. В соответствии со ст. 425 ГК договор вступает
в силу и становится обязательным для сторон с момента его за-
ключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим до заключения договора. Это могут быть фактические от-
ношения, сложившиеся между сторонами. Например, изготови-
тель продукции отгрузил ее потребителю, нуждающемуся в данной
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продукции, а последний принял ее без какой-либо договоренно-
сти между ними. В этом случае стороны могут юридически
оформить свои отношения путем заключения договора, кото-
рый распространяет свое действие на уже существующие между
ними отношения по поставке продукции. Это может быть и пра-
воотношение, возникшее между сторонами из других юридиче-
ских фактов и не урегулированное должным образом. Так, если
при заключении кредитного договора сроком на один год стороны
не оговорили порядок возврата кредита, а должник стал гасить его
ежемесячными платежами по {/[j части взятой в кредит суммы, то
стороны могут заключить договор, предусматривающий такой по-
рядок погашения кредита как за истекшие, так и на последующие
периоды платежей.

По общему правилу, истечение срока договора только тогда
прекращает его действие, когда стороны надлежащим образом ис-
полнили все лежащие на них обязанности. Если же не исполнена
надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из
договора, то последний не прекращает свое действие и по истече-
нии срока, на который был заключен договор. Так, если договор
подряда заключен сроком на один год, то по истечении этого года
договор не прекращает свое действие, если подрядчик не завер-
шил предусмотренные договором подряда работы. В таких случаях
договор продолжает действовать до определенного в нем момента
окончания исполнения сторонами обязательства. Если такой мо-
мент в договоре не определен, то применяются правила об испол-
нении обязательства с неопределенным сроком.

Вместе с тем законом или договором может быть предусмотре-
но, что окончание срока действия договора влечет прекращение
обязательств сторон по договору. Так, в договоре простого товари-
щества стороны могут предусмотреть, что по окончании срока до-
говора прекращаются и обязательства сторон по договору.

Наконец, окончание срока действия договора не освобождает
стороны от ответственности за его нарушение. Так, поставщик от-
вечает перед покупателем за недостатки поставленного товара
и после окончания действия договора поставки.

Заключение договора в обязательном порядке. Указанный поря-
док применяется в тех случаях, когда заключение договора являет-
ся обязательным для одной из сторон в силу закона, т.е. при за-
ключении обязательных договоров. При заключении договора
в обязательном порядке применяются правила ст. 445 ГК. Заинте-
ресованная в заключении договора сторона, для которой его за-
ключение не является обязательным, направляет другой стороне,
для которой заключение договора обязательно, проект договора
(оферту). Сторона, для которой заключение договора является
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обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты
рассмотреть ее и направить другой стороне:

либо извещение об акцепте;
либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (прото-

кол разногласий к проекту договора);
либо извещение об отказе от акцепта.
В первом случае договор считается заключенным в момент по-

лучения оферентом извещения об акцепте. Во втором случае сто-
рона, получившая извещение об акцепте оферты на иных услови-
ях, вправе либо известить другую сторону о принятии договора
в ее редакции, либо передать разногласия, возникшие при заклю-
чении договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня
получения такого извещения или истечения срока для акцепта.
Если же сторона, не согласная с протоколом разногласий, в ука-
занные сроки не передаст возникший спор на рассмотрение суда,
договор считается незаключенным. В третьем случае, а также
в случае неполучения ответа на оферту в установленный срок офе-
рент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заклю-
чить договор.

Проект договора может направить и сторона, для которой за-
ключение договора обязательно. В таком случае другая сторона,
для которой заключение договора не является обязательным,
вправе в течение 30 дней направить другой стороне:

либо извещение об акцепте;
либо извещение об отказе от акцепта;
либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (прото-

кол разногласий к проекту договора).
В первом случае договор будет заключен на условиях, содержа-

щихся в оферте. Во втором случае, а также в случае неполучения
ответа на оферту в установленный срок договор не будет заклю-
чен, так как его заключение не является обязательным для акцеп-
танта. В третьем случае сторона, для которой заключение договора
является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получе-
ния протокола разногласий известить другую сторону о принятии
договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногла-
сий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении
извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сто-
рона, направившая протокол разногласий, вправе передать разно-
гласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение су-
да, который и определит условия, по которым у сторон имелись
разногласия. Если сторона, направившая протокол разногласий,
не перенесет возникший спор на рассмотрение суда, договор счи-
тается незаключенным.
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Указанные выше правила о сроках применяются, если другие
сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не
согласованы сторонами.

Если сторона, для которой заключение договора является обя-
зательным, необоснованно уклоняется от его заключения, то она
должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Так, если коммерческая организация необоснованно уклоняется
от заключения публичного договора, то гражданин вправе предъ-
явить иск не только о понуждении заключить договор, но и о воз-
мещении ему понесенных убытков.

Заключение договора на торгах. Возможность заключения дого-
вора на торгах предусмотрена ст. 447—449 ГК. Этот способ заклю-
чения договоров широко применяется, например, при заключении
договоров приватизации государственного (муниципального) иму-
щества. Сущность указанного способа состоит в том, что договор
заключается организатором торгов с лицом, выигравшим торги. Та-
ким способом может быть заключен любой договор, если иное не
вытекает из его существа. Так, ясно, что заключение путем прове-
дения торгов договора дарения противоречит природе этого дого-
вора. Некоторые же договоры о продаже вещи или имущественно-
го права могут быть заключены только путем проведения торгов.
Так, в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О приватизации государ-
ственного имущества и об основах приватизации муниципального
имущества в Российской Федерации» приватизация государствен-
ного и муниципального имущества может осуществляться путем
его продажи на аукционе или коммерческом конкурсе.

В качестве организатора торгов может выступать собственник
вещи или обладатель имущественного права либо специализиро-
ванная организация. Последняя действует на основании договора
с собственником вещи или обладателем имущественного права
и может выступать от их имени или от своего имени. Так, фонды
имущества являются организатором торгов при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Вы-
игравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, которое, по заклю-
чению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором
торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется
собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого
имущественного права, если иное не предусмотрено законом. Так,
правом сдачи в аренду нежилых помещений обладают соответст-
вующие комитеты по управлению государственным (муниципаль-
ным) имуществом, которые и определяют форму торгов на право
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заключения договора аренды нежилого помещения. Комитеты по
управлению государственным (муниципальным) имуществом не
являются собственниками приватизируемых государственных (му-
ниципальных) предприятий. Однако в силу закона именно они
определяют форму торгов при приватизации государственных (му-
ниципальных) предприятий.

В конкурсе или аукционе должно участвовать два или большее
число лиц, иначе они теряют смысл. Поэтому п. 5 ст. 447 ГК уста-
навливает, что аукцион и конкурс, в которых участвовал только
один участник, признаются несостоявшимися.

По изложенным выше правилам должны проводиться и пуб-
личные торги в порядке исполнения решения суда, если иное не
предусмотрено процессуальным законодательством.

Аукционы и конкурсы могут быть как открытыми, так и за-
крытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может уча-
ствовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе
участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.
Так, в случае проведения конкурса на управление такой известной
петербургской гостиницей, как «Астория», организатором конкур-
са могут быть приглашены только всемирно известные фирмы,
специализирующиеся на управлении гостиницами, которым и вы-
сылается приглашение принять участие в конкурсе. В таком слу-
чае конкурс будет закрытым, что позволяет отстранить от участия
в конкурсе те фирмы, которые не имеют должной репутации в об-
ласти гостиничного бизнеса. В случае же публикации в печати со-
общения о проведении конкурса на управление гостиницей «Асто-
рия», обращенного ко всем желающим принять участие в конкур-
се, последний будет открытым, что позволяет привлечь возможно
большее число фирм, предлагающих свои услуги по управлению
гостиницей «Астория».

Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведе-
нии торгов должно быть сделано организатором не менее чем за
тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать во
всяком случае сведения о времени, месте и форме торгов, их пред-
мете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия
в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения
о начальной цене. В случае, если предметом торгов является толь-
ко право на заключение договора (например, право на заключение
договора аренды нежилого помещения), в извещении о предстоя-
щих торгах должен быть указан срок, предоставляемый для заклю-
чения договора.
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По своей юридической природе извещение о проведении тор-
гов является односторонней сделкой, порождающей соответству-
ющие юридические последствия1. В частности, между лицом, по-
лучившим извещение о проведении торгов, и организатором тор-
гов устанавливается обязательственное правоотношение, в силу
которого указанное лицо вправе требовать от организатора торгов
принятия и рассмотрения предложения, сделанного лицом, изъя-
вившим желание принять участие в торгах. Вместе с тем в силу
прямого указания закона (п. 3 ст. 448 ГК) организатор открытых
торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения, а конкурса — не позднее чем за 30
дней до проведения конкурса, если иное не предусмотрено в зако-
не или в извещении о проведении торгов. В случае, когда органи-
затор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением
указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный
ими реальный ущерб. Организатор же закрытого аукциона или за-
крытого конкурса вообще не вправе отказаться от его проведения
и несет соответствующую ответственность перед лицами, пригла-
шенными для участия в торгах. Если организатор закрытого аук-
циона или закрытого конкурса откажется от торгов, он обязан
возместить приглашенным участникам реальный ущерб независи-
мо от того, в какое время последовал отказ от торгов.

Определенные обязанности возлагаются не только на органи-
затора торгов, но и на их участников. В частности, участники тор-
гов должны внести задаток в размере, в срок и порядке., которые
указаны в извещении о проведении торгов. Такая обязанность
возлагается на участников для того, чтобы отсечь от торгов не-
серьезных участников гражданского оборота и обеспечить испол-
нение тех обязательств, которые возникают в результате проведе-
ния торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату.
Задаток также возвращается лицам, которые участвовали в торгах,
но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выиграв-

В литературе высказано мнение, что извещение о проведении торгов (от-
крытых — при отсутствии иного в законе или в извещении) предстаатяет со-
бой оферту, из которой возникает обязанность заключить договор с адресатом
(любым отозвавшимся) на проведение торгов, обеспеченный возможностью
заявить требование о возмещении причиненных убытков (Брагинский М. И.,
Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. С. 181 — 182). Такая
конструкция ставит в трудное положение тех участников, предложения ко-
торых уже направлены, но еще не получены организатором торгов. Неправо-
мерный отказ в это время организатора торгов от их проведения лишает этих
участников возможности требовать возмещения понесенного ими реального
ущерба в силу отсутствия между ними и организатором торгов договорных
правоотношений.
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шим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательства по заключенному договору.

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах
торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги,
при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный
им задаток. Если же от подписания протокола уклоняется органи-
затор торгов, он обязан возвратить лицу, выигравшему торги, за-
даток в двойном размере, а также возместить ему убытки, причи-
ненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

Если предметом торгов было только право на заключение до-
говора, такой договор должен быть подписан сторонами не позд-
нее 20 дней или иного указанного в извещении срока после завер-
шения торгов и оформления протокола. В случае уклонения орга-
низатора или победителя торгов от заключения договора другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от его заключения.

Заключение некоторых договоров на основе торгов подчиняет-
ся специальным правилам, которые не могут противоречить изло-
женным выше. Так, распоряжением Правительства РФ от 26 сен-
тября 1997 г. № 1376-р утвержден Порядок проведения коммерче-
ского конкурса с инвестиционными условиями по продаже
находящихся в федеральной собственности акций открытого ак-
ционерного общества «Восточная нефтяная компания» (г.
Томск)1.

В результате проведения торгов между победителем и органи-
затором торгов устанавливается обязательство по заключению
соответствующего договора. В рамках этого обязательства побе-
дителю торгов принадлежит право требовать заключения с ним
договора2. Само же обязательство по передаче имущества, выпол-
нению работ или оказанию услуг возникает из сложного юридиче-
ского состава: проведения торгов и заключенного на основе их ре-
зультатов договора. Поскольку договор в таких случаях заключает-
ся на основе проведения торгов, его действительность зависит от
действительности проведенных торгов. Если торги, проведенные
с нарушением правил, установленных законом, будут признаны
судом недействительными по иску заинтересованного лица, не-
действительным признается и договор, заключенный с лицом, вы-
игравшим торги (ст. 449 ГК). С требованием о признании недей-

1 СЗ РФ. 1997. № 40. Ст. 4612.
2 Вестник ВАС. 1994. № 2. С. 54.
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ствительными результатов конкурса или аукциона могут обра-
щаться в суд не только участники конкурса или аукциона, но
и лица, которым было отказано в участии в конкурсе (аукционе).
При этом незаконный отказ в участии в конкурсе (аукционе) мо-
жет служить основанием для признания результатов конкурса
(аукциона) недействительными1.

§ 5. Изменение и расторжение договора

Основания изменения и расторжения договора. Заключенные до-
говоры должны исполняться на тех условиях, на которых было до-
стигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Такое об-
щее правило придает устойчивость гражданскому обороту. Это
правило применяется и тогда, когда после заключения договора
принят закон, устанавливающий обязательные для сторон прави-
ла, иные, чем те, которые действовали при заключении договора.
В этих случаях условия заключенного договора, по общему прави-
лу п. 2 ст. 422 ГК, сохраняют силу. Тем самым у участников дого-
вора создается уверенность в стабильности условий заключенного
ими договора, необходимая для нормального развития граждан-
ского оборота.

Вместе с тем может возникнуть и такая ситуация, когда инте-
ресы общества требуют изменения условий уже заключенных до-
говоров. На этот случай рассчитано исключение из изложенного
выше правила. Во вновь принятом законе может быть установле-
но, что его действие распространяется на отношения, возникшие
из ранее заключенных договоров. Следует обратить внимание на
то обстоятельство, что в соответствии с п. 2 ст. 422 ГК изменить
или отменить условие уже заключенного договора может только
правовой акт, обладающий юридической силой закона. Иные пра-
вовые акты не могут действовать с обратной силой на условия за-
ключенных договоров, как это иногда имело место до введения
в действие части первой ГК. Так, в соответствии с п. 2 Указа Пре-
зидента РФ «О регулировании арендных отношений и приватиза-
ции имущества государственных и муниципальных предприятий,
сданного в аренду» от 14 октября 1992 г. № 1230 договоры аренды,
заключенные до введения в действие этого Указа, подлежали пе-
реоформлению и сохраняли свою силу в части, не противореча-
щей данному Указу.

Изменение или расторжение договора возможно только по
взаимному соглашению сторон. Так, стороны по договору аренды,
заключенному на пять лет, могут по соглашению между собой

1 Вестник ВАС. 1994. № 2. С. 54.
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прекратить его действие, не дожидаясь истечения пятилетнего
срока. Исключения из этого правила могут быть установлены за-
коном или договором. Например, в соответствии со ст. 87 ЖК до-
говор найма жилого помещения может быть изменен по требова-
нию нанимателей, объединяющихся в одну семью. В соответствии
же со ст. 89 ЖК наниматель жилого помещения вправе с согласия
членов семьи в любое время расторгнуть договор найма. В догово-
ре об оказании юридических услуг предприниматели могут пре-
дусмотреть, что любая из сторон вправе в любое время отказаться
от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц
до расторжения договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора пол-
ностью или частично, когда такой отказ допускается законом или
соглашением сторон, договор считается расторгнутым или изме-
ненным. Решения суда в этих случаях не требуется.

В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК изменение цены после заклю-
чения договора допускается в случаях и на условиях, предусмот-
ренных договором, законом либо в установленном законом поряд-
ке. Значение этого правила трудно переоценить в условиях инфля-
ции. Если бы действовало общее правило о невозможности
изменения цены в договоре, участники гражданского оборота,
подверженного инфляционным процессам, оказались бы в чрез-
вычайно сложном положении. Им пришлось бы прогнозировать
уровень инфляции на момент расчетов по договору, с тем чтобы
в момент заключения договора установить разумную цену, что
невероятно сложно, а порой и невозможно. В силу этого новый
ГК устанавливает правило, допускающее возможность предус-
мотреть в договоре случаи и условия, при которых возможно из-
менение цены. Так, при заключении договора подряда стороны
могут установить, что обозначенная в договоре цена подлежит
изменению пропорционально изменению рыночных цен на обо-
рудование, материалы, и работы. Изменение цены допускается
и в случаях, предусмотренных законом или в установленном за-
коном порядке. Так, в соответствии с п. 3 ст. 31 Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах» установленные Прави-
тельством РФ минимальные ставки авторского вознаграждения
индексируются одновременно с индексацией минимальных раз-
меров заработной платы.

В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения
договора не предусмотрена законом или договором и сторонами не до-
стигнуто об этом соглашение, договор может быть изменен или рас-
торгнут по требованию одной из сторон только по решению суда
и только в следующих случаях:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
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2) в связи с существенным изменением обстоятельств, из кото-
рых стороны исходили при заключении договора;

3) в иных случаях, предусмотренных законом или договором
(ст. 450, 451 ГК).

Существенным признается нарушение договора одной из сто-
рон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она
в значительной степени лишается того, на что была вправе рас-
считывать при заключении договора. Так, если между акционер-
ным обществом и аудиторской фирмой заключен договор на ока-
зание аудиторских услуг, а после проведенной аудиторской про-
верки налоговая инспекция обнаружила нарушения в области
налогового законодательства, на которые не обратила внимания
аудиторская фирма, акционерное общество вправе по суду требо-
вать расторжения договора на оказание аудиторских услуг. К су-
щественным нарушениям договора купли-продажи приватизиро-
ванного объекта суды относят отказ покупателя от внесения пла-
тежа за приобретенный им объект приватизации, а также
нарушение условий, на которых объект приватизации приобретен
по конкурсу1.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, только в том случае является
основанием для изменения или расторжения договора, если иное
не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Так, из существа договора страхования вытекает, что он заключен
на случай наступления вероятных, но непредвиденных событий,
составляющих страховой случай. Поэтому даже если такие собы-
тия стали возникать в массовом порядке, это не является основа-
нием для расторжения или изменения договора страхования по
требованию страховщика. В самом договоре аренды имущества
может быть предусмотрено, что он не подлежит изменению или
расторжению даже в том случае, если условия пользования арен-
дованным имуществом существенно ухудшились. В остальных
случаях существенное изменение обстоятельств является основа-
нием для изменения или расторжения договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда
они изменились настолько, что, если бы стороны могли это ра-
зумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Так, основанием для изменения договора аренды помещения
под гостиницу будет резкое сокращение притока туристов вследст-

Пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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вие изменения экологических условий. В этом случае стороны мо-
гут прийти к соглашению об изменении договора аренды, в соот-
ветствии с которым арендатору будет предоставлено право сдавать
арендованные помещения в субаренду под офисы. Основанием
для расторжения договора аренды может послужить землетрясение,
в результате которого арендованное помещение получило такие по-
вреждения, при которых оно стало непригодным для использова-
ния по назначению и не подлежит восстановлению. В такой ситуа-
ции арендодатель и арендатор могут прийти к соглашению о до-
срочном прекращении договора аренды.

Если же стороны не достигли соглашения о приведении дого-
вора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельст-
вами или о его расторжении, то заинтересованная в расторжении
договора сторона вправе потребовать по суду расторжения догово-
ра при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того,
что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые за-
интересованная сторона не могла преодолеть после их возникно-
вения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от
нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько
нарушило бы соответствующее договору соотношение имущест-
венных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась
бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении догово-
ра;

4) из обычаев делового оборота или существа обязательства не
вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересован-
ная сторона.

Если суд выносит решение о расторжении договора вследствие
существенно изменившихся обстоятельств, он по требованию лю-
бой из сторон должен определить последствия расторжения дого-
вора, исходя из необходимости справедливого распределения
между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнени-
ем этого договора. Так, в приведенном примере о расторжении до-
говора аренды помещения, арендованного под гостиницу, суд
вправе взыскать с арендатора в пользу арендодателя арендную
плату, не внесенную за период до землетрясения, или обязать
арендодателя вернуть арендатору арендную плату, внесенную за
период после землетрясения.

В отличие от расторжения изменение договора в связи с суще-
ственными изменениями обстоятельств допускается по решению
суда при наличии одновременно тех же самых условий только
в исключительных случаях, когда расторжение договора противо-
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речит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб,
значительно превышающий затраты, необходимые для исполне-
ния договора на измененных судом условиях.

Договор может быть расторгнут или изменен по требованию
одной из сторон по решению суда и в иных случаях, предусмот-
ренных законом или договором. Так, в соответствии со ст. 98 ЖК
наймодатель в судебном порядке вправе требовать расторжения
договора жилищного найма и выселения нанимателя, если нани-
матель систематически разрушает или портит жилое помещение.

Порядок изменения и расторжения договора. Изменение и рас-
торжение договора, так же как и его заключение, подчиняются
определенным правилам. Прежде всего, действия по изменению
или расторжению договоров по своей юридической природе явля-
ются сделками. Следовательно, к ним применяются общие прави-
ла о совершении сделок, в частности правила о форме совершения
сделок. Наряду с этим к изменению и расторжению договоров
применяются и специальные правила, относящиеся к форме их
совершения. В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК соглашение об изме-
нении или расторжении договора совершается в той же форме,
что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или
обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если договор
аренды заключен в письменной форме, то и его изменение или
расторжение также должны быть совершены в письменной форме.
Если стороны нотариально удостоверили договор аренды, то его
изменение или расторжение также должны быть нотариально удо-
стоверены. По своей юридической природе действия сторон по
изменению или расторжению договора являются не только сдел-
кой, но и договором, поскольку они представляют собой соглаше-
ние лиц, направленное либо на изменение, либо на прекращение
гражданских прав и обязанностей. В силу этого они подчиняются
общим правилам о порядке заключения договоров.

Иной порядок изменения или расторжения договора установ-
лен для тех случаев, когда договор изменяется или расторгается не
по соглашению сторон, а по требованию одной из них. Если это
требование опирается на одно из оснований, изложенных выше,
порядок изменения или расторжения договора следующий. Заин-
тересованная сторона обязана направить другой стороне предло-
жение об изменении или расторжении договора. Другая сторона
обязана в срок, указанный в предложении или установленный
в законе или в договоре, а при его отсутствии — в 30-дневный
срок направить стороне, сделавшей предложение об изменении
или расторжении договора:

1) либо извещение о согласии с предложением;
2) либо извещение об отказе от предложения;
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3) либо извещение о согласии изменить договор на иных усло-
виях.

В первом случае договор считается соответственно изменен-
ным или расторгнутым в момент получения извещения о согласии
стороной, сделавшей предложение об изменении или расторже-
нии договора. Во втором случае, а также в случае неполучения от-
вета в установленный срок, заинтересованная сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием об изменении или расторжении до-
говора, который и разрешит возникший спор. В третьем случае
сторона, сделавшая предложение об изменении договора, может
согласиться с предложением контрагента. В такой ситуации дого-
вор считается измененным на условиях, предложенных контраген-
том. Если сторона, сделавшая предложение об изменении догово-
ра, не согласится со встречным предложением контрагента, она
вправе обратиться в суд с требованием об изменении договора.
В этой ситуации условия, подлежащие изменению, будут опреде-
ляться решением суда.

В п. 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об из-
менении или о расторжении договора может быть заявлено сто-
роной в суд только после получения отказа другой стороны на
предложение изменить или расторгнуть договор либо неполуче-
ния ответа в срок, указанный в предложении или установленный
законом либо договором, а при его отсутствии — в 30-дневный
срок.

Вместе с тем следует иметь в виду, что нельзя расторгнуть или
изменить уже исполненный договор. Дело в том, что договор, так
же как и основанное на нем обязательство, прекращается вследст-
вие их надлежащего исполнения (ст. 408 ГК). Поэтому нельзя рас-
торгнуть или изменить то, чего к моменту изменения или растор-
жения уже не существует. Так, если стороны заключили договор
купли-продажи квартиры в установленном законом порядке, а за-
тем исполнили этот договор (продавец передал в собственность
покупателя квартиру, а последний заплатил продавцу покупную
цену), то в дальнейшем они не могут прийти к соглашению об из-
менении или расторжении этого договора, поскольку он прекра-
тил свое существование в момент его надлежащего исполнения.

Последствия изменения и расторжения договора. В случае изме-
нения договора соответствующим образом меняется и содержание
обязательства, основанного на данном договоре. При этом обяза-
тельство изменяется в той части, в какой был изменен лежащий
в его основе договор. Так, если стороны в договоре поставки со-
гласились с тем, что поставщик вместо товара первого сорта будет
поставлять товар второго сорта, то покупателю будет принадле-
жать право требовать от поставщика поставки товара второго, а не
первого сорта. В оставшейся части условия договора (например,
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сроки поставки, ассортимент, количество товара, упаковка и т. п.)
сохраняются в прежнем виде, а стало быть, в прежнем виде сохра-
няется соответствующее этим условиям содержание обязательства
поставки. При расторжении договора он прекращает свое дейст-
вие и вместе с этим прекращается и основанное на нем обязатель-
ство. С этого момента стороны лишаются принадлежащих им
в силу обязательства прав и освобождаются от лежащих на них
обязанностей.

Если изменение или расторжение договора произошло по вза-
имному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство
соответствующим образом изменяется или прекращается с момен-
та заключения сторонами соглашения об изменении или растор-
жении договора. Однако иное правило может вытекать из содер-
жания соглашения или характера изменения договора. Так, в при-
веденном выше примере стороны могут прийти к соглашению
о том, что поставка товара второго сорта будет производиться
с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором стороны до-
стигли соглашения об изменении договора поставки.

При изменении или расторжении договора в судебном порядке
основанное на нем обязательство соответственно изменяется или
прекращается с момента вступления в законную силу решения су-
да об изменении или расторжении договора.

Поскольку до изменения или расторжения договора послед-
ний мог быть в определенной части исполнен сторонами, возни-
кает вопрос о судьбе того, что уже было исполнено до изменения
или расторжения договора. По общему правилу, стороны не впра-
ве требовать возвращения того, что было исполнено ими по обяза-
тельству до момента изменения или расторжения договора. Так,
если стороны по договору аренды пришли к соглашению о том,
что со следующего месяца величина месячной арендной платы
снижается на 10%, то арендатор не вправе требовать с арендодате-
ля возврата 10% от тех сумм арендной платы, которые были внесе-
ны до момента изменения договора аренды. Вместе с тем иное
правило может быть предусмотрено законом или соглашением
сторон. Так, в приведенном примере стороны могут условиться,
что излишне выплаченная до момента изменения договора аренд-
ная плата подлежит возврату арендатору.

Если договор был изменен или расторгнут вследствие сущест-
венного нарушения его условий одной из сторон, другая сторона
вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением
или расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК).



Глава 26. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Понятие и принципы исполнения обязательств

Понятие исполнения. Обязательства заключаются для того, что-
бы привести к определенному результату, например получить, из-
готовить или отремонтировать какую-либо вещь, что достигается
реализацией должником и кредитором прав и обязанностей, со-
ставляющих содержание обязательства. Как уже говорилось, со-
держание обязательства составляет совершение определенных
действий либо воздержание от действий. Между тем исполнение
обязательства может осуществляться именно путем активных дей-
ствий, таких, как передача имущества, выполнение работы, уплата
денег, совершение иных имущественных предоставлений. Собст-
венно воздержание от действий не составляет автономной обязан-
ности должника, а лишь дополняет обязанности по совершению
активных действий.

Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят
от конкретного содержания обязательственного отношения. По-
скольку законом предусмотрена возможность возникновения обя-
зательств, не только прямо предусмотренных законом, но и иных,
не противоречащих общим началам и смыслу гражданского зако-
нодательства, перечень обязанностей должника в законе не являет-
ся исчерпывающим. В законе названы лишь наиболее часто встре-
чающиеся действия должника: передача имущества, уплата денег,
выполнение работы. Несмотря на многообразие различных дейст-
вий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется об-
щим правилам. Общие правила исполнения обязательств имену-
ются принципами исполнения обязательств.

Принципы исполнения. Действующее гражданское законода-
тельство предусматривает два принципа исполнения обязательств:
принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполне-
ния.

Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК,
устанавливает, что «обязательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких усло-
вий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота
или иными обычно предъявляемыми требованиями». Принцип
надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно
быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте,
в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим обра-
зом.
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Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и в ка-
честве общего правила предписывает обязательность исполнения
обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того
действия, которое составляет содержание обязательства без заме-
ны этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения
убытков и уплаты неустойки.

В то же время действие принципа реального исполнения обя-
зательства в ст. 396 ГК сужено. Если уплата неустойки и возмеще-
ние убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не
освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, ес-
ли иное не предусмотрено законом или договором, то на случай
неисполнения обязательства сформулировано иное правило: воз-
мещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязатель-
ства освобождают должника от исполнения обязательства в нату-
ре, если иное не предусмотрено законом или договором.

Оба принципа имеют диспозитивный характер, поскольку
нормы, в которых они воплощены, предоставляют сторонам право
сформулировать правила иные, чем установленные законом. Так,
в ст. 309 ГК предусмотрено, что стороны прежде всего должны ру-
ководствоваться условиями обязательства, определяемыми сторо-
нами, и сущностью самого обязательства, а также требованиями
закона и иных правовых актов. Статья 396 ГК предусматривает
оговорку «если иное не предусмотрено законом или договором».
Роль общих принципов исполнения обязательств проявляется
в тех случаях, когда стороны не устанавливают специальных пра-
вил исполнения, которые, разумеется, указанным принципам не
должны противоречить.

Соотношение принципов надлежащего и реального исполне-
ния обязательств не может быть определено как субординацион-
ное. Оба принципа имеют самостоятельное значение, и ни один
не является доминирующим по отношению к другому. Скорее,
можно говорить об их взаимообусловленности. Так, невозможно
представить надлежащее исполнение обязательства, если оно не
исполнено в натуре. С другой стороны, реальное исполнение не
может быть ненадлежащим, ибо пока обязательство развивается
нормально, без нарушений, реальное исполнение предполагает
и его надлежащее исполнение. Роль принципа реального исполне-
ния проявляется в полной мере в случае ненадлежащего исполне-
ния, когда обязанность исполнить обязательство в натуре не свя-
зывается с выплатой денежной компенсации (убытков или не-
устойки). Исключением из этого правила является соглашение об
отступном (ст. 409 ГК). В условиях рыночной экономики уплата
денежной компенсации, как правило, позволяет стороне приобре-
сти требуемое имущество, работы, услуги в другом месте, у иного
изготовителя. Кроме того, вследствие просрочки исполнения кре-
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дитор может утратить интерес в исполнении обязательства. На-
пример, если к сроку не сшито свадебное платье, едва ли для за-
казчика имеет смысл добиваться исполнения обязательства в на-
туре после регистрации брака. Таким образом, принцип реального
исполнения сохраняет свое значение в качестве общего правила,
которое может быть изменено соглашением сторон либо включе-
нием в договор условия об отступном (п. 3 ст. 396 ГК).

Законом предусмотрены отдельные случаи принудительного
исполнения обязательства в натуре. Например, неисполнение
рбязанности передать индивидуально-определенную вещь предо-
ставляет кредитору право требовать отобрания этой вещи и пере-
дачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях
(ст. 398 ГК). Однако неисполнение обязанности выполнить опре-
деленную работу предполагает уже не требование об исполнении
в натуре, а уплату денежной компенсации за исполнение работы
либо самим кредитором, либо по его поручению третьим лицом
(ст. 397 ГК). Различный подход законодателя к принудительному
исполнению обязательства в натуре обусловлен самой природой
обязательственных отношений. Невозможно обязать должника
принудительно совершить какое-либо действие, если он не желает
этого делать. Единственное, что может его понудить к соверше-
нию требуемого действия,— имущественная санкция, т.е. факти-
чески замена исполнения обязательства в натуре денежной ком-
пенсацией. Следовательно, принцип реального исполнения имеет
непосредственное проявление лишь в обязательствах по передаче
индивидуально-определенных вещей, в иных же обязательствах
исполнение в натуре совпадает с принципом надлежащего испол-
нения.

С точки зрения правовой природы исполнение обязательства
является правомерным волевым действием, которое влечет пре-
кращение обязанности должника. Следовательно, можно утверж-
дать, что исполнение обязательства является сделкой. О.А. Кра-
савчиков придерживался иного взгляда. По его мнению, исполне-
ние не является сделкой, поскольку правовые последствия
наступают независимо от того, было действие направлено на до-
стижение этих последствий или нет1. Представляется, однако, что
должник, совершая предусмотренное обязательством действие,
стремится освободить себя от лежащей на нем обязанности. Кро-
ме того, исполнение обязательства представляет собой именно тот
результат, к которому стороны стремились, достижение этого ре-
зультата является целью сторон обязательства. Поскольку испол-
нение является сделкой, то к исполнению обязательства применя-

ем.: Советское гражданское право. В 2-х т. / Под ред. О. Л. Красавчико-
ва. М., 1985. Т. 1. С. 471.
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ются общие требования к совершению сделок. Исключение со-
ставляет правило о форме сделок. В соответствии с п. 3 ст. 159 ГК
сделки во исполнение письменного договора по соглашению сто-
рон могут совершаться устно.

Исполнение обычно не сводится к совершению какого-либо
одного действия. Так, выполнение работы состоит из нескольких
последовательно совершаемых действий, которые представляют со-
бой определенный процесс. Подчас этот процесс обусловлен дейст-
виями контрагента, например во взаимных обязательствах. В этом
случае говорят о встречном исполнении обязательства (ст. 328 ГК).
Встречным признается исполнение обязательства одной из сто-
рон, которое обусловлено исполнением обязательств другой сто-
роной. Так, передача имущества по договору купли-продажи обус-
ловлена уплатой покупной цены и наоборот. Закон предоставляет
стороне, совершающей встречное исполнение, приостановить ис-
полнение либо отказаться от исполнения и потребовать возмеще-
ния убытков, если обусловленное договором исполнение другой
стороной не предоставлено либо имеются обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено
в установленный срок.

Нормы закона содержат правила, относящиеся к совершению,
как правило, какого-то одного действия, однако такие обязатель-
ства встречаются довольно редко. Обычно обязательства имеют
сложное содержание, предполагающее совершение для исполне-
ния обязательства нескольких действий. При сложном характере
взаимных обязательств имеет значение, погашается ли исполне-
нием отдельной части обязательства соответствующая обязанность
должника и корреспондирующее ей право кредитора. Представля-
ется, что взаимообусловленность каких-либо условий обязательст-
ва вполне допускает возможность погашения части обязательства.
Например, при совершении покупателем по договору купли-про-
дажи действия по уплате продавцу покупной цены обязанность
покупателя прекращается. На его стороне остается только право
требовать передачи ему вещи и его собственная обязанность при-
нять вещь. Все права и обязанности, относящиеся к уплате цены,
исчерпаны.

§ 2. Субъекты исполнения обязательств

Множественность лиц в обязательстве. Стороны в обязательст-
ве — кредитор и должник — могут быть представлены как одним
лицом, так и несколькими лицами (п. 1 ст. 308 ГК). В тех случаях,
когда стороны в обязательстве представлены не одним лицом,
а двумя или более, говорят о множественности лиц в обязательст-
ве. При этом множественность лиц может иметь место как на од-
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ной стороне, так и на каждой из сторон обязательства. Соответст-
венно этому принято различать активную, пассивную и смешан-
ную множественность лиц в обязательстве.

Активная множественность имеет место в случае, если на сто-
роне кредитора участвует несколько лиц при одном должнике. Ак-
тивная множественность характеризуется тем, что несколько субъ-
ектов гражданского права имеют право требовать от должника со-
вершения действия, предусмотренного обязательством. Так, если
два гражданина приобрели на праве общей собственности жилой
дом, то в части требования к должнику о передаче дома имеет ме-
сто обязательство с активной множественностью.

Если множественность лиц существует на стороне должника,
а на стороне кредитора участвует только одно лицо, говорят о пас-
сивной множественности. В этом случае кредитор вправе требовать
исполнения от всех содолжников, участвующих в обязательстве.
Например, при причинении вреда совместно несколькими лицами
кредитор вправе требовать исполнения от всех сопричинителей.

При участии в обязательстве одновременно нескольких долж-
ников и кредиторов имеет место смешанная множественность.
Смешанная множественность может возникать как при множест-
венности участников на одной стороне обязательства, если обяза-
тельство взаимное, так и при участии нескольких кредиторов
и нескольких должников в односторонних обязательствах. Так,
при продаже автомобиля, принадлежащего гражданам на праве
общей собственности, одному покупателю существует смешанная
множественность, поскольку продавцы выступают и как кредито-
ры (активная множественность) в отношении права требовать уп-
латы покупной цены, и как должники (пассивная множествен-
ность) в отношении обязанности передать автомобиль в собствен-
ность покупателя.

Множественность лиц предполагает право для другой стороны
в обязательстве обращаться с требованием либо производить ис-
полнение нескольким лицам одновременно, однако права и обя-
занности лиц, участвующих в таком обязательстве, различаются
по объему прав и обязанностей, принадлежащих каждому участ-
нику. В соответствии с объемом прав и обязанностей различают
обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.

Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Долевая
множественность означает, что каждый из участников обладает
правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах оп-
ределенной доли. Так, при активной долевой множественности
каждый из кредиторов вправе требовать от должника исполнения
лишь в пределах доли, принадлежащей соответствующему креди-
тору. Пассивная долевая множественность дает право кредитору
требовать от каждого из содолжников исполнения только в части
доли, приходящейся на каждого из содолжников. При этом долж-
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ник, исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из обяза-
тельства, и для него обязательство считается исполненным. Для
остальных же должников обязательство продолжает действовать
до исполнения ими своих обязанностей. Статья 321 ГК определяет
долевую множественность в качестве общего правила, если иное
не предусмотрено законом или договором.

Солидарные обязательства возникают только в случаях, специ-
ально предусмотренных законом или договором. Так, при недели-
мости предмета обязательства, при совместном причинении вреда,
а также при осуществлении предпринимательской деятельности
возникает солидарное обязательство (ст. 322 ГК).

Обратим внимание на то, что если обязательство с множест-
венностью лиц — независимо от того, идет ли речь о пассивной,
активной или смешанной множественности,— связано с предпри-
нимательской деятельностью, то общее правило о соотношении
долевых и солидарных обязательств перевернуто: обязательство
является солидарным, если законом, иными правовыми актами
или условиями обязательства не предусмотрено иное (ср. ст. 321
и 322 ГК).

Солидарное активное обязательство предоставляет любому из
кредиторов право требовать от должника исполнения в полном
объеме. Если ни один из кредиторов не потребовал исполнения,
должник вправе произвести исполнение любому из солидарных
кредиторов по своему усмотрению. Должник, исполнивший обя-
зательство полностью одному из солидарных кредиторов, считает-
ся исполнившим обязательство. Остальные кредиторы должны об-
ращаться для получения своей части исполнения к кредитору,
принявшему исполнение от должника (ст. 326 ГК).

Пассивное солидарное обязательство предоставляет кредитору
право требовать исполнения от любого из содолжников в полном
объеме либо от всех должников совместно. Если исполнение, пре-
доставленное одним из должников, окажется неполным, кредитор
вправе требовать недополученное с остальных должников. Обяза-
тельство считается исполненным только в случае полного его ис-
полнения. Должник, исполнивший обязательство в какой-либо
части, продолжает считаться обязанным до полного исполнения
обязательства перед кредитором (ст. 323 ГК).

Если какой-либо из солидарных должников полностью испол-
нил обязательство перед кредитором, то обязанность остальных
должников перед кредитором прекращается. Исполнивший обяза-
тельство должник имеет право регрессного (обратного) требова-
ния к остальным должникам в равных долях. Таким образом, со-
лидарное требование существует лишь у кредитора, а исполнив-
ший обязательство должник имеет регрессное требование,
основанное на долевой множественности. Исключением является
правило о том, что если один из содолжников не возмещает ис-
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полнившему солидарную обязанность долю, то неуплаченная доля
распределяется в равных долях на всех содолжников, включая
и самого должника, исполнившего солидарную обязанность
(ст. 325 ГК).

В солидарных обязательствах должник не вправе выдвигать про-
тив кредитора возражения, основанные на отношениях других долж-
ников с кредитором (при пассивной множественности) или должни-
ка с другими кредиторами (при активной множественности), в кото-
рых данный должник не участвует (ст. 324, п. 2 ст. 326 ГК).

Субсидиарные обязательства бывают только при пассивной мно-
жественности. Особенность таких обязательств в особом характере
отношений основного и субсидиарного должника, а также в оче-
редности исполнения обязательства перед кредитором (ст. 389 ГК).
Субсидиарный должник исполняет обязательство только в той ча-
сти, которая не исполнена основным должником. Кредитор в пер-
вую очередь обязан предъявить требование об исполнении основ-
ному должнику. При недостаточности средств погашение остав-
шейся части кредитор вправе требовать с субсидиарного
должника. Субсидиарные обязательства возникают как в силу за-
кона, так и из договора. Так, субсидиарной может быть ответст-
венность поручителя, если это предусмотрено законом или дого-
вором (ст. 363 ГК).

Особый характер отношений субсидиарных должников заклю-
чается в том, что субсидиарный должник, исполнивший обяза-
тельство за основного должника, как правило, не имеет регресс-
ного требования к основному должнику.

Перепоручение и переадресовка исполнения. Исполнение обяза-
тельства должно быть произведено надлежащим должником и над-
лежащему кредитору. Это правило знает несколько исключений,
в соответствии с которыми вместо должника или кредитора в ис-
полнении или принятии исполнения может принимать участие
третье лицо, т. е. сторона, не являющаяся участником данного обя-
зательственного отношения. Участие третьих лиц в обязательстве
может иметь место в случае перепоручения (возложения) исполне-
ния и переадресовки исполнения.

Перепоручение (возложение) исполнения означает, что должник
возложил совершение действий, направленных на исполнение
обязательства, на третье лицо (ст. 313 ГК). При этом третье лицо
не становится стороной в обязательстве, поскольку оно по отно-
шению к кредитору выполняет только фактические действия, на-
пример передает имущество, платит деньги, выполняет работу
и т.д. Должник, не выбывая из обязательства, отвечает перед кре-
дитором за исполнение так, как если бы исполнение осуществля-
лось им лично. Таким образом, должник отвечает перед кредито-
ром за действия третьего лица (ст. 403 ГК). Например, при заклю-
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чении договора на поставку товаров обязанность по доставке
продукции может быть возложена на транспортную организацию.
Кредитор при нарушении исполнения будет адресовать все свои
претензии не к транспортной организации, фактически осуществ-
лявшей доставку, а к поставщику.

При возложении исполнения происходит фактическая замена
должника, что не всегда желательно для кредитора, поскольку
личные качества исполнителя также могут представлять для кре-
дитора интерес. Однако в силу закона кредитор не вправе отка-
заться от исполнения, предложенного за должника третьим лицом
(ст. 313 ГК), кроме случаев, когда из закона, иных правовых ак-
тов, условий или существа обязательства не вытекает обязанность
должника лично исполнить обязательство. Например, если изда-
тельство заказало писателю написание книги или театр заключил
договор с артистом об исполнении определенной роли, то в этих
и им подобных случаях личность исполнителя имеет решающее
значение, в связи с чем перепоручение исполнения невозможно
в силу существа и условий обязательства.

Третье лицо должно быть осведомлено об условиях и содер-
жании обязательства, которое ему предстоит исполнить. Если
возложение осуществляется по указанию должника, все условия
заключенного обязательства сообщаются третьему лицу должни-
ком. Однако иногда третье лицо может предложить кредитору ис-
полнение, не спрашивая согласия должника и даже не ставя его об
этом в известность. Так, если третье лицо опасается утратить свои
права на имущество должника (право залога или аренды) вследст-
вие обращения кредитором взыскания на это имущество, третье
лицо вправе без согласия должника за свой счет удовлетворить
требование кредитора. В этом случае на третье лицо переходят все
права кредитора по обязательству, т. е. имеет место перемена лиц
в обязательстве (п. 2 ст. 313 ГК).

Переадресовка исполнения означает, что должник имеет право
исполнить обязательство либо кредитору, либо лицу, прямо ука-
занному кредитором. Никто не вправе требовать исполнения
в свою пользу, не имея полномочий от кредитора. Если же долж-
ник произведет исполнение лицу, которого он в силу каких-либо
обстоятельств считал уполномоченным кредитором на принятие
исполнения, то ответственность за исполнение обязательства не-
надлежащему лицу полностью лежит на должнике. В целях защи-
ты интересов должника при переадресовке исполнения закон
предоставляет должнику право требовать предъявления доказа-
тельств того, что исполнение принимается самим кредитором
или управомоченным им на это лицом (ст. 312 ГК). Так, по дого-
вору займа кредитор вправе указать третье лицо, в пользу которо-
го должник должен произвести исполнение, т. е. передать денеж-
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ную сумму лицу, которому кредитор, в свою очередь, желает пере-
дать какую-либо сумму.

На практике довольно часто случается совпадение переадре-
совки и перепоручения исполнения, например, когда кредитор по
одному обязательству является должником по другому. В случае
возложения им по первому обязательству на должника обязанно-
сти произвести исполнение третьему лицу одновременно будет
иметь место и перепоручение исполнения во втором обязательст-
ве, где он, кредитор, является уже должником.

Ответственность за действия третьих лиц несет должник, кро-
ме случаев, когда законом установлено, что ответственность несет
само третье лицо, являющееся непосредственным исполнителем
(ст. 403 ГК).

Перемена лиц в обязательстве. В отличие от участия третьих
лиц в исполнении обязательства, где кредитор и должник не вы-
бывают из обязательства, возможны случаи, когда происходит за-
мена кредитора или должника. Такие ситуации именуются пере-
меной лиц в обязательстве. Замена кредитора в порядке сингуляр-
ного (частичного) правопреемства происходит путем заключения
кредитором соглашения (сделки) с третьим лицом об уступке при-
надлежащего кредитору права требования или на основании зако-
на. В силу закона уступка права требования может иметь место
в случаях, предусмотренных ст. 387 ГК: в результате универсаль-
ного правопреемства, например при реорганизации юридического
лица или наследственном правопреемстве; по решению суда о пе-
реводе права кредитора на другое лицо, когда возможность такого
перевода предусмотрена законом (например, при реализации од-
ним из сособственников права преимущественной покупки,
вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя);
вследствие исполнения обязательства должника его поручителем
или залогодателем, не являющимся должником по этому обяза-
тельству; при суброгации страховщику прав кредитора к должни-
ку, ответственному за наступление страхового случая1, а также
в иных случаях, предусмотренных законом2. Следовательно, пере-
чень оснований уступки права требования в силу закона не явля-
ется исчерпывающим.

Суброгация является одним из частных случаев перехода прав кредитора
по обязательству к другому лицу. Этим она отличается от регресса, при кото-
ром кредитор в регрессном обязательстве (регредиент) выступает как долж-
ник в основном обязательстве.

Например, в главе 43 ГК предусмотрен частный случай замены кредито-
ра по денежному обязательству — договор финансирования под уступку де-
нежного требования. Подробно этот договор рассмотрен в главе 39
настоящего учебника.
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Замена кредитора называется уступкой права требования, или
цессией. Кредитор, передающий свое право требования, называет-
ся цедентом, а принимающий право требования (новый креди-
тор) — цессионарием. Например, торговая фирма имеет задолжен-
ность по кредиту перед банком, а коммерческая компания приоб-
ретает у банка задолженность торговой фирмы, т.е. принимает
право требовать исполнения от торговой фирмы в свою пользу.
В этом случае передача банком коммерческой компании права
требовать исполнения будет цессией, банк — цедентом, а коммер-
ческая компания — цессионарием.

Цессия — это соглашение между кредитором по обязательству,
с одной стороны, и третьим лицом, с другой стороны, о передаче
принадлежащего кредитору права. Уступка права представляет со-
бой сделку, правовым результатом которой является переход права
требования от кредитора к третьему лицу. Цессия есть каузальная
и, как правило, двусторонняя сделка. ГК не содержит никаких
указаний о возмездности или безвозмездности соглашения о пере-
даче права требования. Цессия, совершаемая за плату, может рас-
сматриваться как разновидность договора купли-продажи1, а без-
возмездная уступка права — как дарение. Не следует, однако, сво-
дить соглашение об уступке права требования к каким-либо
строго определенным разновидностям договоров, предусмотрен-
ных ГК, возможны и такие соглашения, которые в них не уклады-
ваются.

Согласие должника на уступку права требования не требуется,
поскольку личность кредитора, по общему правилу, не может ока-
зывать какого-либо влияния на исполнение должником обяза-
тельства. Однако вполне можно представить обязательства, в ко-
торых личность кредитора имеет существенное значение для дол-
жника. В таком случае для уступки права требования необходимо
получить согласие должника (п. 2 ст. 388 ГК). Цессия, для кото-
рой согласие должника обязательно, является трехсторонней сдел-
кой.

Должника при всех обстоятельствах следует поставить в изве-
стность о состоявшейся уступке права требования, в противном
случае исполнение, произведенное должником первоначальному
кредитору (цеденту), должно считаться надлежащим исполнением
и должник, исполнивший обязательство первоначальному креди-
тору, освобождается от исполнения обязательства перед новым
кредитором, т.е. цессионарием (ст. 382 ГК).

Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не мо-
гут быть переданы третьим лицам. Особо закон упоминает такие

См. подробнее главу 30 настоящего учебника.
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права, как требования об алиментах и о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью, которые в силу личного характера
не могут быть переданы в порядке уступки права требования
(ст. 383 ГК).

Уступка права требования означает только замену кредитора
в обязательстве, никаких изменений в объеме прав и обязанностей
сторон при уступке права не происходит. Цессионарий приобрета-
ет права в том же объеме и на тех условиях, которые имел перво-
начальный кредитор на момент заключения соглашения об уступ-
ке права требования (ст. 384 ГК). Например, если цедент имел
право требовать не только возврата определенной денежной сум-
мы, но и процентов за пользование чужими средствами за ка-
кой-либо период, то при уступке права требования цессионарий
также будет иметь право взыскать и сумму долга, и проценты за
весь период до момента цессии. Равным образом и должник имеет
право предъявлять новому кредитору все те претензии, которые он
имел к первоначальному кредитору на момент уведомления долж-
ника об уступке прав (ст. 386 ГК). Эта норма также основана на
неизменности содержания обязательства при цессии. Поэтому ес-
ли должник имел какие-либо претензии до уступки прав, то эти
претензии могут быть предъявлены и после состоявшейся уступки
прав и уведомления об этом должника. Новый кредитор не вправе
отклонять претензии должника, ссылаясь на то, что он на тот мо-
мент еще не участвовал в обязательстве.

Результатом уступки права требования является замена креди-
тора в обязательстве. Законодатель специально подчеркивает, что
в порядке цессии передается лишь право, принадлежащее креди-
тору на основании обязательства (п. 1 ст. 382 ГК)1. Однако обяза-
тельства неоднородны. Если обязательство простое, т.е. содержит
только одно право требования и корреспондирующую ему обязан-
ность, как, например, при безвозмездном пользовании имущест-
вом (ссуде), то решение вопроса о возможности замены кредитора
не вызывает затруднений. Однако обязательства могут содержать
несколько прав требования, каждое из которых может представ-
лять и самостоятельный интерес, например, лизингополучатель
вправе определить продавца имущества, требовать передачи при-
обретенного по его указанию имущества и т.д. Возможна ли ус-
тупка права требования, если содержание обязательства не исчер-
пывается лишь одним правом требования? Ответ на этот вопрос
законодателем оставлен открытым. Буквальный смысл п. 1 ст. 382
ГК, казалось бы, дает утвердительный ответ. Действительно, в за-
коне говорится именно о «праве (требовании), принадлежащем

Передача иных прав может осуществляться, например, по договору куп-
ли-продажи.
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кредитору на основании обязательства», никаких иных условий не
установлено. Выходит, таким образом, что кредитор вправе пере-
дать любое право, возникшее у него на основании обязательства.
Например, право на выбор продавца имущества по лизингу усту-
пить одному лицу, а право требования передачи имущества в ли-
зинг — другому. Иными словами, осуществить своего рода дроб-
ление прав требования. Еще одним внешним подтверждением
возможности такой уступки права требования является факто-
ринг — договор финансирования под уступку денежного требова-
ния (ст. 824 ГК). Однако, как уже отмечалось, уступка права тре-
бования влечет только одно изменение обязательства: замену
кредитора. Само обязательство при этом не может трансформи-
роваться в несколько самостоятельных обязательств независимо
от того, является ли оно простым или сложным1. Цессионарий
вступает в уже существующее обязательственное отношение. Если
допустить возможность частичной уступки права требования, то
результатом цессии явится не только замена кредитора, но и пре-
кращение первоначального обязательства путем новации его в не-
сколько новых обязательственных отношений. Но таких последст-
вий закон для цессии не предусматривает. Следовательно, передача
части прав, принадлежащих кредитору на основании обязательства,
недопустима.

Уступка права требования должна быть совершена в опреде-
ленной законом форме. Правило закона устанавливает, что уступ-
ка может быть совершена только в той форме, которая установле-
на для совершения сделки, права по которой уступаются. Так, ес-
ли уступаются права по сделке, требующей простой письменной
формы, уступка права должна быть также совершена в простой
письменной форме, если законом установлено требование о госу-
дарственной регистрации сделки, то уступка также требует госу-
дарственной регистрации (ст. 389 ГК). Специальное правило пре-
дусмотрено для уступки прав, содержащихся в ордерных ценных
бумагах. Форма уступки прав по ордерным ценным бумагам уста-
новлена в виде индоссамента, т.е. передаточной надписи, совер-
шаемой на самой ценной бумаге в соответствии с правилами п.З
ст. 146 ГК. Соблюдение формы уступки права требования служит
еще и доказательственной цели, поскольку должник не обязан ис-

Именно это обстоятельство упускал из виду Д. И. Мейер, утверждая, что
в подобных случаях «лицо может выбывать из обязательства не вполне,
а только по отношению к той части, которая передана другому лицу; но по
отношению к этой части между лицами, участвующими в обязательстве, воз-
никают точно такие же юридические отношения, какие предоставляются при
уступке полного права по обязательству или при полном переводе долга».
См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право. В 2-х ч. М., 1997. Ч. 2. С. 125.
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полнить обязательство любому лицу, объявившему себя новым
кредитором. Должник имеет право потребовать от нового креди-
тора представления доказательств, свидетельствующих о переходе
всех прав на нового кредитора. Выбывающий из обязательства
кредитор обязан передать новому кредитору все документы, удо-
стоверяющие право требования и сообщить другие сведения, име-
ющие значение для осуществления требования (ст. 385 ГК).

Кредитор, уступающий право требования, не может нести обя-
занность перед новым кредитором за неисполнение обязательства
должником, ибо он передает то требование, которым обладает
сам. Однако цедент несет ответственность за действительность пе-
редаваемого требования. Например, если произошла уступка пра-
ва требования, а впоследствии выяснилось, что требование при-
знано судом недействительным, цессионарий вправе предъявить
цеденту требование о возмещении убытков и расторжении сделки
по уступке права требования. Цедент не будет отвечать, если он
передал действительное право требования, но в силу неисполне-
ния обязательства должником новый кредитор не может реализо-
вать свое право требования. Исключением является принятие на
себя цедентом поручительства за должника перед новым кредито-
ром (ст. 390 ГК). Цедент может принять такое ручательство добро-
вольно по особому соглашению либо обязываться к этому в силу
закона. Так, при уступке прав по ордерной ценной бумаге, совер-
шаемой путем индоссамента, индоссант в силу закона несет ответ-
ственность не только за действительность передаваемого права, но
и за его исполнение (п. 3 ст. 146 ГК).

Перевод долга представляет собой замену должника в обяза-
тельстве. Поскольку личность должника имеет для кредитора важ-
ное значение, то замена должника осуществляется только с согла-
сия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора не ис-
прашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод
долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, т.е. не
имеющим юридической силы. Форма перевода долга подчиняется
тем же правилам, что и уступка права требования. Перевод долга
должен быть совершен в той же форме, которая требовалась для
совершения сделки, обязанность по исполнению которой переда-
ется (ст. 391 ГК).

Как и при уступке требования, новый должник вправе выдви-
гать против кредитора возражения, которые имел к кредитору
первоначальный должник (ст. 392 ГК). Например, если со сторо-
ны кредитора имела место какая-либо задержка до перевода долга,
то новый должник вправе ссылаться на это обстоятельство в обос-
нование необходимости увеличения срока исполнения. Должник,
выбывая из обязательства, не несет перед кредитором никакой от-
ветственности за неисполнение обязательства новым должником.
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Его ответственность ограничена выбором своего заместителя, кре-
дитор же, давая согласие на замену должника, должен сам решать
вопрос об исполнимости новым должником обязательства.

Во взаимных обязательствах перемена лиц означает и уступку
права требования, и перевод долга одновременно. Поскольку субъ-
ект во взаимном обязательстве выступает как кредитором, так
и должником, то для его замены необходимо соблюсти условия,
относящиеся как к уступке права требования, так и к переводу
долга. Положения закона, касающиеся формы одновременной ус-
тупки права требования и перевода долга, едины, поскольку в п. 2
ст. 391 ГК, предусматривающем форму перевода долга, есть пря-
мая отсылка к пп. 1 и 2 ст. 389 ГК, содержащим указания о форме
уступки права требования. Таким образом, кредитору при уступке
права требования по взаимному обязательству необходимо полу-
чить согласие должника, для того чтобы состоялся одновремен-
ный перевод долга. Может ли быть действительной уступка права
требования по взаимному обязательству, если не было получено
согласие должника на перевод кредитором долга? Разумеется, нет.
Невозможно разделить обязательство и уступить только права, со-
хранив за собой обязанности. Как уже отмечалось, только в том
случае, когда лежащая на кредиторе уже как на должнике обязан-
ность по взаимному обязательству погашена надлежащим ее ис-
полнением и все иные обязанности прекратились, т.е. взаимное
обязательство стало односторонним, возможна уступка права тре-
бования без ее осложнения переводом долга.

§ 3. Предмет исполнения

Понятие предмета исполнения. Предметом исполнения обяза-
тельства называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу
обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать
кредитору. Чтобы обязательство считалось надлежаще исполнен-
ным, должник обязан передать именно тот предмет, который был
предусмотрен. Требования к предмету определяются в соответст-
вии с условиями договора, требованиями закона, а при их отсутст-
вии — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
Так, качество вещи должно удовлетворять условиям договора,
а если для данной вещи существуют ГОСТы или ТУ, то зафикси-
рованным в них требованиям, если иное не оговорено договором.
Ссылка на обычно предъявляемые требования означает, что пред-
мет исполнения должен быть пригоден для использования в тех
целях, для которых он предназначен.

Предмет исполнения денежных обязательств. Закон предусмат-
ривает специальные требования в отношении исполнения денеж-
ных обязательств.
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Денежные обязательства должны соответствовать законода-
тельству РФ о валютном регулировании, в соответствии с которым
все денежные обязательства должны быть выражены в валюте Рос-
сийской Федерации — рублях (п. 1 ст. 317 ГК).

Допускается определение суммы денежного обязательства не
в рублях, а в иностранной валюте или условных денежных едини-
цах (например, ЭКЮ) при условии, что расчеты по обязательству
будут произведены в рублях по официальному курсу Центрального
банка России на день платежа либо иному курсу или дате, уста-
новленной законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК).
Следовательно, стороны вправе предусмотреть в договоре обязан-
ность по уплате суммы в иностранной валюте, однако исполнить
обязательство должны не в иностранной валюте, а в российских
рублях. Иностранная валюта или условные денежные единицы,
использованные в договоре, должны котироваться Центральным
банком России либо иметь возможность для котировки через дру-
гие валюты.

Использование на территории России иностранной валюты,
а также платежных документов в иностранной валюте допускается
только в случаях, предусмотренных законом о валютном регули-
ровании и валютном контроле и в порядке, установленном Цент-
ральным банком России. Операции с наличной иностранной ва-
лютой могут осуществлять только специально уполномоченные
банки и только операции по обмену иностранной валюты на руб-
ли и наоборот.

Исполнение денежных обязательств в условиях инфляции тре-
бует постоянной корректировки сумм, выплачиваемых на протя-
жении определенного периода. Для договоров между юридически-
ми лицами либо предпринимательских договоров возможность
учета инфляции закладывается непосредственно в самом догово-
ре. Для гражданина, получающего денежные суммы непосредст-
венно на свое содержание, например при причинении вреда жиз-
ни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в иных
случаях, законом установлено специальное правило: подлежащая
уплате сумма пропорционально увеличивается с увеличением ус-
тановленного законом минимального размера оплаты труда. Та-
ким образом, для гражданина, в пользу которого по решению суда
взыскивалась твердая денежная сумма на его содержание, нет не-
обходимости обращаться в суд для пересчета суммы взыскания
средств на его содержание. Увеличение сумм производится авто-
матически в силу ст. 318 ГК.

Денежные обязательства, как правило, включают в себя усло-
вия об уплате процентов. Кроме того, если обязательство не испол-
няется добровольно, у кредитора возникают издержки по получе-
нию исполнения, что влечет увеличение суммы, причитающейся ко
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взысканию с должника. При недостаточности у должника средств
для погашения всех требований кредитора необходимо установить
очередность, т.е. определить, какие требования погашаются в пер-
вую очередь, какие во вторую и т.д. Статья 319 ГК устанавливает,
что в первую очередь погашаются издержки кредитора по получе-
нию исполнения, во вторую — проценты, а затем — сумма основ-
ного долга. Это правило применяется, поскольку оно не изменено
соглашением сторон, т.е. имеет диспозитивный характер, и сторо-
ны вправе установить в договоре иной порядок погашения долга.

Предмет исполнения в альтернативных обязательствах. Кроме
денежных обязательств специальные правила исполнения уста-
новлены для альтернативных обязательств. Альтернативными при-
знаются обязательства, в которых существует не один, а несколько
предметов, причем передача любого из указанных предметов явля-
ется надлежащим исполнением. Например, гражданин договари-
вается со своим знакомым о покупке у него костюма, не указывая,
какого конкретно, поскольку все имеющиеся костюмы примерно
равного качества и подходят кредитору по размеру. Таким обра-
зом, предметом будут являться все костюмы, предложенные
к продаже, однако передан должен быть только один костюм, ко-
торый необходимо выбрать. В соответствии со ст. 320 ГК право
выбора в таких случаях принадлежит должнику. Действительно,
если бы общее правило предоставляло право выбора кредитору,
необходимо было бы признать, что между сторонами еще нет обя-
зательства, ибо должник не знает, что именно подлежит исполне-
нию, а кредитор еще не выбрал то, что он будет требовать. Однако
законом или условиями обязательства может быть предусмотрено
право именно кредитора требовать совершения какого-либо из
нескольких действий по своему выбору. Например, гражданин,
выигравший в лотерею какой-либо вещевой приз, вправе полу-
чить эту вещь либо ее стоимость.

Следует отличать альтернативные обязательства от обяза-
тельств по передаче вещей, определенных родовыми признаками.
В последнем случае у должника нет необходимости выбирать
предмет исполнения, поскольку он определен родовыми призна-
ками. В альтернативных же обязательствах обязательно наличест-
вует как минимум два различных предмета исполнения.

При гибели одного из предметов исполнения в альтернатив-
ном обязательстве до осуществления выбора исполнимость обяза-
тельства будет зависеть от того, какой выбор будет произведен уп-
равомоченным лицом. Так, если выбор будет остановлен на остав-
шемся предмете, то обязательство сохранится, если же выбор
сделан в пользу погибшего предмета, обязательство прекратится
ввиду невозможности исполнения.
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Предмет исполнения в факультативных обязательствах. Эти обя-
зательства имеют определенное сходство с альтернативными, од-
нако представляют собой самостоятельную разновидность обяза-
тельств. Факультативными называются обязательства, в которых
имеется только один предмет исполнения, однако должник вправе
заменить его другим, заранее оговоренным предметом. Поскольку
предмет, которым может быть заменено основное обязательство,
оговорен заранее, то согласие кредитора на замену не требуется.
Так, если по условиям соглашения должник может передать тонну
сахарного песка либо по своему усмотрению сахар-сырец в коли-
честве, достаточном для изготовления тонны сахарного песка,
обязательство может считаться факультативным. Замена основно-
го предмета факультативным представляет собой одностороннюю
сделку должника. В отличие от альтернативного обязательства, ги-
бель предмета в факультативном обязательстве влечет прекраще-
ние обязательства.

§ 4. Способ, место и срок исполнения

Способ исполнения. Порядок совершения должником действий
по исполнению обязательства именуется способом его исполне-
ния. Так, обязательство может быть исполнено разовым актом,
например однократной уплатой всей денежной суммы при куп-
ле-продаже либо периодическими платежами по кредитному дого-
вору. Какой способ исполнения избран сторонами, они должны
определить при возникновении обязательства. Если стороны спо-
соб исполнения не определили, кредитор вправе не принимать ис-
полнения по частям, если иное не предусмотрено законодательст-
вом, условиями обязательства либо обычаями делового оборота
и существом обязательства (ст. 311 ГК).

Недопустимым является одностороннее изменение условий
и односторонний отказ от исполнения обязательства, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК). Для исполнения обя-
зательств, возникающих при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, допускается возможность одностороннего из-
менения условий обязательства или отказа от его исполнения
в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из
закона или существа обязательства. Таково, например, условие
предпринимательского договора, в соответствии с которым долж-
ник вправе отказаться от исполнения, выплатив кредитору денеж-
ную компенсацию.

Законом предусмотрено, что надлежащим вручением вещи, от-
чужденной без обязательства доставки, будет сдача перевозчику
для отправки приобретателю либо организации связи для пере-
сылки приобретателю (ст. 224 ГК), т.е. вручение вещи третьим ли-
цам для передачи ее кредитору.
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В случаях отсутствия кредитора или его уполномоченного
представителя в месте, где обязательство должно быть исполнено;
недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто явля-
ется кредитором по обязательству, в частности в связи со спором
по этому поводу между кредитором и другими лицами; уклонения
кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его сто-
роны должник по денежному обязательству и обязательству по пе-
редаче ценных бумаг вправе произвести исполнение в депозит но-
тариуса или суда. Передача денег и ценных бумаг в депозит нота-
риуса или суда в предусмотренных законом случаях является
исполнением обязательства. Нотариус или суд, принявший испол-
нение, уведомляет кредитора и осуществляет вручение ему денег
и ценных бумаг (ст. 327 ГК).

Место исполнения. Место, где должно быть произведено ис-
полнение, влияет на распределение расходов по доставке, опре-
деляет место приемки и передачи товара, выбор закона, подлежа-
щего применению, и т. п. Как правило, место исполнения опре-
деляется в самом обязательстве либо вытекает из его существа.
Например, нет необходимости особо оговаривать место проведе-
ния капитального ремонта жилого дома, поскольку он не может
быть произведен вне места его нахождения. Однако существуют
обязательства, которые могут быть исполнены в различных мес-
тах. Если при заключении договора стороны не определили место
его исполнения, применяются правила, установленные ст. 316 ГК.

Первое правило установлено для передачи имущества. Местом
исполнения обязанности по передаче недвижимого имущества
(земельного участка, здания, сооружения и т.п.) признается место
нахождения имущества; по передаче товара или иного имущества,
предусматривающего его перевозку,— место сдачи имущества пер-
вому перевозчику для доставки его кредитору.

По другим обязательствам предпринимателя передать товар
или иное имущество местом исполнения обязательства признается
место изготовления или хранения имущества, если это место было
известно кредитору в момент возникновения обязательства.

Другое правило применяется для определения места исполне-
ния денежных и иных обязательств. Место их исполнения зависит
от места жительства сторон по договору.

По денежным обязательствам местом исполнения признается
место жительства кредитора (место нахождения юридического ли-
ца) в момент возникновения обязательства. Если к моменту ис-
полнения обязательства место жительства (нахождения) кредитора
изменилось и кредитор известил об этом должника, то местом ис-
полнения будет новое место жительства или нахождения кредито-
ра. При этом кредитор компенсирует должнику расходы, связан-



638 Глава 26. Исполнение обязательств

ные с изменением места исполнения. Если кредитор не известил
должника о перемене места жительства (нахождения), должник
вправе произвести исполнение по прежнему адресу, а при отсутст-
вии в этом месте кредитора или управомоченного им лица произ-
вести исполнение в депозит нотариуса.

Все остальные обязательства исполняются в месте жительства
(нахождения) должника.

Срок исполнения. Этот срок определяется законом, основанием
возникновения обязательства либо его существом. Различают обя-
зательства с определенным сроком исполнения и обязательства,
в которых срок определен моментом востребования.

Обязательства, которые предусматривают или позволяют уста-
новить день его исполнения или период времени, в течение кото-
рого оно должно быть исполнено, относятся к обязательствам
с определенным сроком исполнения. Такое обязательство должно
быть исполнено в день, указанный в обязательстве, либо в любой
момент в пределах определенного срока. Например, если предус-
мотрено, что продавец обязан передать вещь в течение одного ме-
сяца с момента оплаты товара, то продавец исполнит обязательст-
во надлежащим образом, если вручит товар покупателю в любой
из дней, по своему усмотрению, в пределах месячного срока.

В случае когда обязательство не предусматривает срок его ис-
полнения и не содержит условий, позволяющих определить этот
срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возник-
новения обязательства. Под разумным сроком подразумевается пе-
риод времени, обычно необходимый для совершения действия,
предусмотренного обязательством. Например, выполнение работы
по договору подряда, если не указан срок в соглашении сторон,
должно быть произведено в пределах срока, обычно затрачиваемо-
го на выполнение подобной работы.

Обязательства, которые не содержат условий о сроке его ис-
полнения, подлежат исполнению в течение семи дней после
предъявления кредитором соответствующего требования. Так, ес-
ли гражданин передал в пользование своему знакомому телевизор,
не оговаривая срок пользования, то предполагается, что возвра-
тить телевизор необходимо в течение семи дней с момента предъ-
явления кредитором соответствующего требования. Семидневный
срок применяется и при неисполнении обязательства в разумный
срок. Возможны требования, по которым исполнение должно быть
произведено немедленно, например при предъявлении вкладчиком
требования о выдаче вклада.

Для обязательств, исполняемых в пределах достаточно продол-
жительного периода времени, имеют значение и промежуточные
сроки исполнения. Цель промежуточных сроков, как правило, за-
ключается в контроле со стороны кредитора за своевременностью
исполнения обязательства должником. За нарушение промежуточ-
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ных сроков исполнения могут устанавливаться имущественные
санкции в виде неустойки.

Обязательства должны исполняться в сроки, предусмотренные
законом или договором. Досрочное исполнение обязательства яв-
ляется правом должника, если иное не предусмотрено законода-
тельством, условиями обязательства или не вытекает из его суще-
ства. Например, невозможно досрочно исполнить обязательство
по медицинскому обслуживанию или предоставлению пожизнен-
ного содержания.

При осуществлении предпринимательской деятельности долж-
ник не вправе досрочно исполнить обязательство, кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством, условиями обязатель-
ства, обычаями делового оборота или существом обязательства.
Например, для предпринимателей далеко не всегда является бла-
гом досрочное получение товара, поскольку его необходимо хра-
нить, он может портиться и т.п.

Прч неисполнении обязательств в установленный срок возни-
кает нарушение обязательства, именуемое просрочкой. Просрочку
может допустить как должник, так и кредитор. Просрочка долж-
ника, т. е. неисполнение им в установленный срок обязательства,
возлагает на него обязанность возместить кредитору убытки, вы-
званные просрочкой. В период просрочки возможно наступление
обстоятельств, вызывающих невозможность исполнения. За эти
обстоятельства также отвечает просрочивший должник. Если ис-
полнение вследствие просрочки утратило для кредитора интерес,
он может отказаться от договора и потребовать возмещения убыт-
ков (ст. 405 ГК).

Просрочка должника может быть вызвана и действиями кре-
дитора. Если обязательство не может быть исполнено вследствие
просрочки кредитора, то должник не считается просрочившим.
Как правило, такие ситуации имеют место при исполнении вза-
имных обязательств. Просрочка кредитора возникает, если кре-
дитор отказался принять предложенное должником надлежащее
исполнение либо не исполнил лежащей на нем встречной обя-
занности, вследствие чего должник не мог исполнить обязатель-
ство (ст. 406 ГК). Кредитор считается просрочившим также в слу-
чае отказа возвратить долговой документ либо выдать расписку
в подтверждение исполнения обязательства должником (п. 2
ст. 408 ГК). Просрочивший кредитор также обязан возместить
убытки должника, вызванные просрочкой. Однако он вправе до-
казывать, что просрочка была вызвана обстоятельствами, за кото-
рые ни он сам, ни те лица, на которых законодательством или по-
ручением кредитора было возложено принятие исполнения, не от-
вечают.

Проценты по денежным обязательствам за период просрочки
кредитора не начисляются.
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§ 1. Понятие гражданско-правовой ответственности

Понятие юридической ответственности. Гражданско-правовая
ответственность является разновидностью юридической ответстве-
ности. Между тем понятие юридической ответственности является
спорным в литературе и определяется совершенно по-разному.
Объясняется это тем, что любое явление может получать различную
характеристику в зависимости от того, в каком отношении оно рас-
сматривается. Не составляет исключения и юридическая ответст-
венность, которая проявляет свои различные свойства, если рас-
сматривать ее с разных сторон.

Если рассматривать юридическую ответственность в социаль-
ном аспекте, то ее можно определить как неуклонное, строгое, пре-
дельно инициативное осуществление всех своих обязанностей1.
Рассматривая юридическую ответственность в филологическом
аспекте, В. А. Тархов определяет ее как регулируемую правом обя-
занность дать отчет в своих действиях2. Такое определение юриди-
ческой ответственности в полной мере соответствует филологиче-
скому пониманию ответственности как обязанности дать отчет
в своих действиях3.

Поскольку юридическая ответственность опирается на госу-
дарственное принуждение, она может быть исследована в соотно-
шении с государственным принуждением. Именно по этому пути
пошел С. Н. Братусь, который определяет юридическую ответст-
венность как исполнение обязанности на основе государственного
и приравненного к нему общественного принуждения4.

Если рассматривать ответственность с точки зрения соотноше-
ния причины и следствия, то юридическую ответственность мож-
но определить как результат правонарушения, реакцию на него5.

Алексеев С. С. Проблемы теории права. М., 1972. Т. I. С. 371.

Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Сара-
тов, 1978. С. 8-11.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 427; Толковый сло-
варь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1933. Т. 2. С. 903—904.

4

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1978.
С. 83.

Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.,
1984. С. 130; Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Л.,
1978. Ч. 2. С. 143.
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Между правонарушителем и потерпевшим возникает соответ-
ствующее правоотношение. В этом аспекте юридическая ответст-
венность выступает как правоотношение, в рамках которого реа-
лизуется установленная на случай правонарушения санкция1.

На правонарушителя в рамках правоотношения ответственно-
сти возлагается определенная обязанность. Поэтому вполне допу-
стимо определять юридическую ответственность как особую обя-
занность правонарушителя, которая выражается в претерпевании
лишений личного или имущественного порядка2.

Поскольку эти лишения личного или имущественного харак-
тера предусматриваются санкцией соответствующей нормы права,
юридическая ответственность может быть определена и как санк-
ция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицатель-
ные последствия3.

Юридическая ответственность как явление правовой действи-
тельности находится во множестве отношений с другими явлени-
ями как правовой, так и иной социальной действительности. И в
рамках каждого из этих отношений юридическая ответственность
обнаруживает различные свои свойства и получает тем самым
различную характеристику. В силу этого, в принципе можно
сформулировать и множество иных определений юридической
ответственности, в каждом из которых будут отражаться различ-
ные свойства (грани) одного и того же явления — юридической
ответственности. Однако это не означает, что чем больше указан-
ных свойств выявлено и отражено в соответствующем доктриналь-
ном определении ответственности, тем больших успехов достигну-
то юридической наукой. В задачу любой науки входит не механи-
ческое перечисление всех свойств и признаков исследуемого явле-
ния, а выделение основного, решающего аспекта этого феномена,
в котором находят воплощение наиболее важное его свойство.

В соответствии с изложенным представляется необоснован-
ным рассмотрением юридической ответственности в социальном
аспекте. В этом случае неизбежно расчленение юридической от-
ветственности на два вида — позитивную и ретроспективную от-
ветственность. Так, М. С. Строгович полагает, что юридическая
ответственность — это в первую очередь ответственное отношение
человека к своим обязанностям (позитивная ответственность).

Кичатова В. С. Соотношение гражданско-правовой ответствености и го-
сударственного принуждения//Вестник ЛГУ'. Сер. экономика, философия,
право. 1973. Вып. 3. № 17. С. 107.

" Алексеев С. С, Общая теория социалистического права. Вып. 2. Сверд-
ловск, 1964. С. 182.

Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 97.
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Когда же обязанность не выполнена, наступает принуждение,
взыскание, наказание и т. п. (ретроспективная ответственность)1.

Между тем то явление, которое в литературе нередко называют
позитивной ответственностью, совпадает с тем, которое уже давно
называют надлежащим исполнением обязанностей. Так, в сфере
обязательственного права ответственное отношение человека
к своим обязанностям проявляется в надлежащем исполнении
обязательств. Однако надлежащее исполнение обязательств и от-
ветственность за их нарушение подчиняются совершенно различ-
ным правилам и в силу этого не могут воплощаться в одном и том
же поведении обязанного лица. Поэтому столь различные право-
вые явления как надлежащее исполнение обязанностей и ответст-
венность за их нарушение не могут охватываться одним и тем же
юридическим понятием — ответственность. В противном случае
институт юридической ответственности пришлось бы вообще лик-
видировать, поскольку любой род деятельности, регулируемый
правом, можно было бы отнести либо к позитивной, либо к ре-
троспективной ответствености2. Как справедливо отмечается в ци-
вилистической литературе, о позитивной ответственности можно
говорить только как о разновидности социальной, но не юридиче-
ской ответственности3.

Неудачной представляется также попытка рассматривать юри-
дическую ответственность в филологическом аспекте как регули-
руемую правом обязанность дать отчет в своих действиях4. Обя-
занность дать отчет в своих действиях может иметь место и тогда,
когда правонарушения вообще нет. Закрепленные же в норматив-
ных актах меры юридической ответственности вовсе не сводятся
к отчетам о своих действиях, а устанавливают для правонарушите-
ля вполне конкретные отрицательные последствия.

Не обнаруживает своих основных, решающих свойств юриди-
ческая ответственность и в ее соотношении с государственным
принуждением. Обусловлено это тем, что на государственное при-
нуждение опираются все элементы правовой действительности,
а не только юридическая ответственность. Во многом этим объяс-
няется то, что попытка С. Н. Братуся определить юридическую

Строгович М. С. Сущность юридической ответственности // Советское
государство и право. 1979. № 5. С. 78.

" Шевченко Я. Н. Правовое регулирование ответственности несовершен-
нолетних. Киев, 1976. С. 27.

См., напр.: Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обяза-
тельствах в советском гражданском праве. Л., 1983. С. 43—44.

4

Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Сара-
тов, 1978. С. 8-11.
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ответственность как меру государственного или общественного
принуждения, включая понуждение должника к исполнению при-
нятой на себя обязанности в натуре, оказалась неудачной1. Такой
подход приводит, в частности, к отождествлению понятий «санк-
ция» и «ответственность», поскольку любая санкция, предусмот-
ренная нормативным актом, всегда опирается на принудительную
силу государства. Между тем необходимость разграничения санк-
ции и ответственности обусловлена хотя бы тем, что в граждан-
ском праве ответственность наступает, по общему правилу, только
при наличии вины правонарушителя. Другие же санкции приме-
няются к правонарушителю независимо от его вины. Недостатком
рассматриваемой позиции является также то, что в соответствии
с ней одни и те же действия правонарушителя по возмещению
причиненных им убытков должны рассматриваться как мера граж-
данско-правовой ответственности, если они совершаются под угро-
зой государственного или общественного принуждения, и не при-
знаваться ответственностью, когда эти же действия совершаются
правонарушителем добровольно, в силу его внутренней убежден-
ности в необходимости возместить причиненные потерпевшему
убытки.

Вряд ли целесообразно рассматривать юридическую ответст-
венность и как разновидность правоотношения. Юридическая от-
ветственность действительно реализуется в рамках правоотноше-
ния между правонарушителем и потерпевшим. Так, деликтная от-
ветственность существует в рамках деликтного обязательства.
Однако юридическая ответственность не сводится к правоотноше-
нию и сама по себе правоотношением не является.

По той же причине некорректно определять юридическую от-
ветственность через такое понятие, как юридическая обязанность.
Юридическая обязанность — это всего лишь элемент правоотно-
шения. И как нет оснований сводить юридическую ответствен-
ность к правоотношению, так и недопустимо именовать ее юриди-
ческой обязанностью. За этими различными юридическими поня-
тиями скрываются различные юридические явления, которые не
перекрещиваются между собой.

Возможность наступления юридической ответственности дей-
ствительно предусмотрена санкцией соответствующей нормы пра-
ва. Однако сама по себе санкция — это часть правовой нормы, ко-
торая никак не может быть юридической ответственностью.
В противном случае одним и тем же понятием «санкция» будут ох-
ватываться различные правовые явления: часть правовой нормы

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1978. С. 83.
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и те последствия, которые наступают в результате нарушения этой
нормы.

Для характеристики юридической ответственности решающее
значение имеют два аспекта. Первый аспект сводится к тому, что
юридическая ответственность — это всегда следствие правонару-
шения. Именно в этом аспекте юридическая ответственность наи-
более значима с точки зрения как правоприменительной, так
и правотворческой деятельности. Обусловлено это тем, что юри-
дическая ответственность — это не просто следствие правонару-
шения, а такое его следствие, которое должно оказывать стимули-
рующее воздействие на субъектов права, способствуя предотвра-
щению правонарушений.

Отсюда с неизбежностью проступает второй наиболее важный
аспект юридической ответственности — в результате совершенного
правонарушения для правонарушителя должны наступать определен-
ные отрицательные, нежелательные последствия. Эти отрицатель-
ные, нежелательные для правонарушителя последствия должны
обладать такими свойствами, которые способны стимулировать
субъектов права к соблюдению требований закона и тем самым
предотвращать правонарушения. Здесь уместно заметить, что для
самого правонарушителя не имеет особого значения то, что эти
нежелательные, отрицательные для него последствия имеют место
в рамках особого правоотношения, что они выступают в форме
особой возлагаемой на него обязанности и т. п. Решающее значе-
ние для привлекаемого к ответственности лица имеют только сами
эти отрицательные, нежелательные для него последствия, которые
наступают в результате совершения правонарушения. Именно они
оказывают стимулирующее воздействие на субъектов права, спо-
собствуя предотвращению правонарушений, на что и должна быть
направлена любая юридическая ответственность.

В качестве таких отрицательных, нежелательных для правона-
рушителя последствий могут выступать лишения либо личного ха-
рактера (арест, задержание, лишение свободы и т. п.), либо иму-
щественного (конфискация имущества, возмещение убытков,
взыскание неустойки и т. п.).

С учетом изложенного можно определить юридическую ответ-
ственность как последствие совершенного правонарушения, которое
выражается в нежелательных для правонарушителя лишениях лич-
ного или имущественного характера.

Особенности гражданско-правовой ответственности. Поскольку
гражданское право имеет дело, в первую очередь, с имуществен-
ными отношениями, то и гражданско-правовая ответственность
наступает в виде лишений имущественного характера. Так, при
возмещении убытков правонарушитель уплачивает деньги или
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предоставляет какое-то иное имущество потерпевшему и тем са-
мым лишается этого имущества.

В гражданском праве даже в случае нарушения личных неиму-
щественных прав правонарушитель не привлекается к ответствен-
ности, предполагающей лишения личного характера. Обусловлено
это частноправовым характером регулирования общественных от-
ношений, входящих в предмет гражданского права.

Частноправовое регулирование потому так и называется, что
оно учитывает, в первую очередь, частные интересы участников
общественных отношений. Привлечение же к ответственности на-
рушителя личного неимущественного права в виде лишений лич-
ного характера не соответствует частному интересу лица, чье пра-
во нарушено. Его частному интересу в гораздо большей степени
соответствует привлечение правонарушителя к имущественной от-
ветственности, так как и при нарушении личных неимуществен-
ных прав потерпевший, как правило, несет имущественные поте-
ри. Так, распространение о гражданине сведений, порочащих его
деловую репутацию, может привести к снижению его доходов от
предпринимательской деятельности. Причинение гражданину мо-
рального вреда (физических или нравственных страданий) дейст-
виями, нарушающими его личные неимущественные права, влечет
денежную компенсацию указанного вреда (ст. 151 ГК). Поэтому
гражданско-правовая ответственность предполагает какие-либо
имущественные лишения для правонарушителя в случае наруше-
ния им как имущественных, так и личных неимущественных прав
потерпевшего.

Вместе с тем не все меры имущественного характера, предус-
мотренные гражданским законодательством на случай правонару-
шения, относятся к гражданско-правовой ответственности. Так,
ст. 398 ГК устанавливает последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально-определенную вещь, которые наступают
в виде принудительного изъятия вещи у должника и передачи ее
кредитору. Такую меру имущественного характера нельзя рас-
сматривать как гражданско-правовую ответственность, посколь-
ку в данном случае у должника изымается то имущество, которое
он обязан был сам передать кредитору независимо от правонару-
шения в силу принятой на себя обязанности. В приведенном при-
мере о гражданско-правовой ответственности можно говорить тог-
да, когда должник за несвоевременную передачу индивиду-
ально-определенной вещи будет лишен принадлежащего ему
имущества в виде возмещения убытков или уплаты неустойки кре-
дитору, что исключалось бы в случае надлежащего исполнения
обязательства. Поэтому к гражданско-правовой ответственности
могут быть отнесены только такие принятые к правонарушителю
меры, в результате которых он понес имущественные лишения, ко-
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торые не наступили бы, если бы правонарушитель не совершил право-
нарушение.

Частные интересы участников гражданского оборота воплоща-
ются в принадлежащих им субъективных правах и в соответствую-
щих этим правам обязанностях, возлагаемых на других участников
правоотношения. Неисполнение участниками гражданских право-
отношений возложенных на них обязанностей неизбежно наруша-
ет субъективные права других участников этих правоотношений.
Поэтому гражданско-правовая ответственность — это всегда от-
ветственность одного участника гражданского правоотношения пе-
ред другим участником того же правоотношения, ответственность
правонарушителя перед потерпевшим. Тем самым гражданско-пра-
вовая ответственность отличается от имущественной ответствен-
ности, например в уголовном или административном праве, когда
имущественные санкции взыскиваются в доход государства. В та-
ких случаях правонарушитель отвечает не перед потерпевшим,
а перед государством.

Ситуация не меняется и тогда, когда подобные санкции пре-
дусмотрены гражданским законодательством. Так, предусмотрен-
ные ст. 169, 179 и 243 ГК меры по взысканию имущества в доход
государства представляют собой меры публично-правовой, а не
гражданской ответственности. В любой отрасли частного права
есть публично-правовые нормы, обеспечивающие защиту обще-
ственных интересов. К их числу относятся и нормы, содержащи-
еся в указанных статьях ГК. Нарушение таких норм является
публично-правовым нарушением, порождающим публично-пра-
вовую, а не гражданско-правовую ответственность1. Эта ответст-
венность направлена не на восстановление нарушенных граждан-
ских прав, а на защиту публичных интересов. Поэтому имущест-
во правонарушителя взыскивается в доход государства, а не
присуждается другому участнику гражданского оборота.

В данном случае не имеет решающего значения то обстоятель-
ство, что указанная мера связана с лишением лица принадлежа-
щего ему гражданского права и применяется в судебном порядке.
Так, при конфискации в судебном порядке имущества гражданина
за совершенное им уголовное правонарушение он также лишается
принадлежащего ему субъективного гражданского права. Однако
ни у кого не возникает сомнений в том, что здесь имеет место

Вместе с тем в цивилистической литературе широкое распространение
получил иной взгляд на данный вопрос. В соответствии с ним предусмот-
ренные ст. 169, 179 и 234 ГК меры в виде изъятия имущества участника
гражданского оборота в доход государства следует относить к граждан-
ско-правовой ответственности. См., напр.: Иоффе О. С. Обязательственное
право. М., 1975. С. 97.
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публично-правовая (уголовная), а не гражданская ответствен-
ность.

Особенность гражданско-правовой ответственности проявля-
ется также в том, что она не только стимулирует участников граж-
данского оборота к соблюдению требований закона и тем самым
предотвращает правонарушения, но и обеспечивает восполнение
тех имущественных потерь, которые понес потерпевший в резуль-
тате совершенного против него правонарушения. Эта особенность
гражданско-правовой ответственности предопределяется возмезд-
но-эквивалентным характером большинства имущественных от-
ношений, составляющих предмет гражданского права. Исходя из
этого гражданско-правовая ответственность строится таким обра-
зом, что имущество из хозяйственной сферы одного участника
гражданского празоотношения (правонарушителя) передается
другому участнику этого правоотношения (потерпевшему). Это
имущество правонарушителя предназначено для восстановления
имущественных потерь потерпевшего. В силу этого граждан-
ско-правовая ответственность носит компенсационный характер:
имущественные потери потерпевшго компенсируются за счет иму-
щества правонарушителя.

Таким образом, под гражданско-правовой ответственностью
следует понимать применение к правонарушителю таких мер, в ре-
зультате которых у правонарушителя изымается и передается по-
терпевшему имущество, которое правонарушитель не утратил бы,
если бы не совершил правонарушение.

§ 2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности

Формы гражданско-правовой ответственности. Под формой
гражданско-правовой ответственности понимается форма выраже-
ния тех имущественных лишений, которые претерпевает правонару-
шитель. Гражданское законодательство предусматривает различ-
ные формы ответственности. Ответственность может наступать
в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК), уплаты неустойки
(ст. 330 ГК), потери задатка (ст. 381 ГК) и т.д. Среди этих форм
гражданско-правовой ответственности особое место занимает воз-
мещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существен-
ным и распространенным последствием нарушения гражданских
прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности
имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения
гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено
иное (ст. 15 ГК), тогда как другие формы гражданско-правовой
ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмот-
ренных законом или договором для конкретного правонарушения.
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Так, если арендатор допустил ухудшение состояния арендован-
ного имущества, то арендодатель вправе потребовать от него возме-
щения причиненных ему убытков, даже если в правилах об аренде
и в договоре аренды ничего на этот счет не сказано. Потребовать
же уплаты неустойки за допущенное ухудшение состояния арендо-
ванного имущества арендодатель вправе лишь тогда, когда уплата
такой неустойки предусмотрена заключенным им с арендатором
договором.

Поскольку возмещение убытков можно применять во всех случа-
ях нарушения гражданских прав, за некоторыми исключениями, пре-
дусмотренными законом или договором, эту форму гражданско-пра-
вовой ответственности называют общей мерой гражданско-право-
вой ответственности. Другие же формы гражданско-правовой
ответственности именуются специальными мерами гражданско-пра-
вовой ответственности, так как они применяются лишь в случаях,
специально предусмотренных законом или договором для соответ-
ствующего вида гражданского правонарушения. Поскольку эти
специальные меры гражданско-правовой ответственности предус-
мотрены в различных структурных подразделениях гражданского
законодательства, знакомство с ними осуществляется при изучении
соответствующих частей гражданского законодательства.

Как общая мера гражданско-правовой ответственности возме-
щение убытков применяется при любых нарушениях обязательств.
В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК должник обязан возместить кре-
дитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства. Поэтому данная форма граждан-
ско-правовой ответственности заслуживает самого пристального
внимания.

Ответственность в форме возмещения убытков имеет место
тогда, когда лицо, потерпевшее от гражданского правонарушения,
понесло убытки. Под убытками понимаются те отрицательные по-
следствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего
в результате совершенного против него гражданского правонаруше-
ния. Эти отрицательные последствия состоят из двух частей. Пер-
вая часть отрицательных последствий в имущественной сфере по-
терпевшего выражается в уже состоявшемся или предстоящем
уменьшении его наличного имущества. Называется она реальным
ущербом. Реальный ущерб включает в себя расходы, которое лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрату или повреждение его имущест-
ва {п. 2 ст. 15 ГК). Другая часть выражается в несостоявшемся уве-
личении имущества потерпевшего и называется упущенной выго-
дой. Упущенная выгода включает в себя неполученные доходы, кото-
рые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 ГК).
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Так, если по вине арендатора сгорела арендованная им дача, то
убытки арендодателя состоят из стоимости восстановительного
ремонта (реальный ущерб) и неполученной за время ремонта
арендной платы (упущенная выгода).

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» особо подчеркивается, что в состав реально-
го ущерба входят не только фактически понесенные соответствую-
щим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно
будет произвести для восстановления нарушенного права. Необ-
ходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны
быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами,
в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция)
затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор,
определяющий размер ответственности за нарушение обяза-
тельств, и т. п.

При определении размера упущенной выгоды также должны
учитываться только точные данные, которые бесспорно подтверж-
дают реальную возможность получения денежных сумм или иного
имущества, если бы обязательство было исполнено должником
надлежащим образом. Ничем не подтвержденные расчеты креди-
тора о предполагаемых доходах не должны приниматься во внима-
ние. Поэтому при определении упущенной выгоды учитываются
предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные
с этой целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК). Размер упущенной
выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые
кредитор должен был бы понести, если бы обязательство было ис-
полнено. В частности, по требованию о возмещении убытков в ви-
де упущенной выгоды, причиненных недопоставкой сырья или
комплектующих изделий, размер такой выгоды должен опреде-
ляться исходя из цены реализации готовых изделий, предусмот-
ренной договором с покупателями этих товаров, за вычетом сто-
имости недопоставленного сырья или комплектующих изделий,
транспортно-заготовительных расходов и других затрат, связанных
с производством и реализацией готовых товаров1.

Гражданское законодательство закрепляет принцип полного
возмещения убытков. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК лицо, право
которого нарушено, может требовать полного возмещения причи-

Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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ненных ему убытков, если законом или договором не предусмот-
рено возмещение убытков в меньшем размере. Это означает, что,
по общему правилу, возмещению подлежат обе части убыт-
ков — как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Так, в приве-
денном примере арендатор должен возместить арендодателю
и стоимость восстановительного ремонта, и неполученную им за
время ремонта арендную плату, если в самом договоре аренды не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем объеме (напри-
мер, только реальный ущерб).

Вместе с тем соглашение об ограничении размера ответствен-
ности должника по договору присоединения или иному договору,
в котором кредитором является гражданин, выступающий в каче-
стве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для
данного вида обязательства или за данное нарушение определен
законом и если соглашение заключено до наступления обстоя-
тельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства. Например, ничтожным будет
соглашение между покупателем-гражданином и предприятием
розничной торговли, по которому предприятие не несет ответст-
венности перед покупателем в виде возмещения убытков в случае
продажи ему вещи ненадлежащего качества.

Однако по отдельным видам обязательств и по обязательствам,
связанным с определенным родом деятельности, законом может
быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограни-
ченная ответственность (ст. 400 ГК)). Так, в соответствии со
ст. 796 ГК перевозчик отвечает за ущерб, причиненный утратой,
недостачей или повреждением груза или багажа, только в размере
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа (при
повреждении — в размере суммы, на которую понизилась их сто-
имость). Упущенная выгода возмещению не подлежит.

В условиях инфляции, когда цены постоянно меняются, важно
установить правила, по которым исчисляются убытки. Такие пра-
вила установлены п. 3 ст. 393 ГК. Если убытки причинены неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства, то
при определении убытков принимаются во внимание цены, суще-
ствовавшие в том месте, где обязательство должно было быть ис-
полнено, в день добровольного удовлетворения должником требо-
вания кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не
было, — в день предъявления иска. Указанные правила применя-
ются в том случае, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или договором. Исходя из обстоятельств дела,
суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, при-
нимая во внимание цены, существующие в день вынесения реше-
ния. Если нарушенное право может быть восстановлено в натуре
путем приобретения определенных вещей (товаров) или выполне-
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ния работ (оказания услуг), стоимость соответствующих вещей
(товаров), работ или услуг должна определяться по изложенным
выше правилам и в тех случаях, когда на момент предъявления ис-
ка или вынесения решения фактические затраты кредитором еще
не произведены1.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого до-
ходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмеще-
ния наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не
меньшем, чем такие доходы. Например, если арендатор задержал
возвращение арендованного оборудования на один месяц и за этот
период получил доход от его эксплуатации, то арендодатель впра-
ве требовать возмещения упущенной выгоды в размере не мень-
шем, чем доход, полученный арендатором за время неправомерно-
го использования арендованного имущества.

Виды ответственности. Деление гражданско-правовой ответст-
венности на отдельные виды может осуществляться по различным
критериям, избираемым в зависимости от преследуемых целей.
Так, в зависимости от основания различают договорную и внедого-
ворную ответственность.

Договорная ответственность представляет собой санкцию за
нарушение договорного обязательства. Внедоговорная ответст-
венность имеет место тогда, когда соответствующая санкция
применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных от-
ношениях с потерпевшим. Например, за недостатки проданной
вещи перед потребителем несут ответственность как продавец,
так и изготовитель вещи (ст. 11 Закона «О защите прав потреби-
телей»). Однако продавец несет договорную ответственность пе-
ред покупателем, поскольку состоит с ним в договорных отно-
шениях, а изготовитель — внедоговорную ответственность ввиду
отсутствия договорных отношений между покупателем и изгото-
вителем вещи.

Юридическое значение разграничения договорной и внедого-
ворной ответственности состоит в том, что формы и размер внедо-
говорной ответственности устанавливаются только законом,
а формы и размер договорной ответственности определяются как
законом, так и условиями заключенного договора. При заключе-
нии договора стороны могут установить ответственность за такие
правонарушения, за которые действующее законодательство не
предусматривает какой-либо ответственности, или ввести иную
форму ответственности, отличную от той, которая за данное пра-
вонарушение предусмотрена законодательством. Стороны по до-

Пункт 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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говору вправе также повысить или понизить размер ответственно-
сти по сравнению с установленным законом, если в нем не указа-
но иное.

Необходимость разграничения договорной и внедоговорной
ответственности обусловлена также тем, что они подчиняются
различным правилам. Так, если вред причинен лицом, не состоя-
щим в договорных отношениях с потерпевшим, он возмещается
в соответствии со ст. 1084—1094 ГК. В случае же причинения вре-
да неисполнением обязанности, принятой на себя стороной по
договору, он возмещается в соответствии со ст. 393—406 ГК и за-
конодательством, регулирующим это договорное правоотношение.

В зависимости от характера распределения ответственности
нескольких лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную от-
ветственность. Долевая ответственность имеет место тогда, когда
каждый из должников несет ответственность перед кредитором
только в той доле, которая падает на него в соответствии с зако-
нодательством или договором. Долевая ответственность имеет зна-
чение общего правила и применяется тогда, когда законодательст-
вом или договором не установлена солидарная или субсидиарная
ответственность. Доли, падающие на каждого из ответственных
лиц, признаются равными, если законодательством или договором
не установлен иной размер долей. Так, собственники жилого дома
в случае его продажи несут перед покупателем ответственность за
недостатки проданного дома в соответствии с их долями в праве
общей собственности.

Солидарная ответственность применяется, если она предус-
мотрена договором или установлена законом. В частности, соли-
дарную ответственность несут лица, совместно причинившие
внедоговорный вред. При солидарной ответственности кредитор
вправе привлечь к ответственности любого из ответчиков как
в полном объеме, так и в любой ее части. Солидарная ответствен-
ность является более удобной для кредитора, так как предостав-
ляет больше возможностей по реальному удовлетворению имею-
щихся у кредитора требований к ответственным лицам, каждое
из которых находится под угрозой привлечения к ответственно-
сти в полном объеме. Так, в случае причинения гражданину вре-
да несколькими лицами он может полностью возместить убытки
за счет того или тех причинителей вреда, у которых есть для это-
го необходимое имущество или денежные средства.

Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда
в обязательстве участвуют два должника, один из которых являет-
ся основным, а другой — дополнительным (субсидиарным). При этом
субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором
дополнительно к ответственности основного должника. Такая суб-
сидиарная ответственность может быть предусмотрена законом,
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иными правовыми актами или условиями обязательства. Так,
в соответствии с п. 1 ст. 75 ГК участники полного товарищества
солидарно несут субсидиарную ответственность своим имущест-
вом по обязательствам товарищества. По договору поручительства
стороны могут установить, что поручитель несет субсидиарную от-
ветственность перед кредитором при неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должником обязательства, обеспеченного по-
ручительством (ст. 363 ГК). В таких случаях кредитор, до предъяв-
ления требований к субсидиарному должнику, должен предъявить
требование к основному должнику. И только в том случае, если
кредитор не может удовлетворить свое требование за счет основ-
ного должника, он может обратиться с этим требованием к субси-
диарному должнику. В соответствии с этим право на предъявление
требования к субсидиарному должнику возникает у кредитора при
наличии одного из следующих условий: а) основной должник от-
казался удовлетворить требование кредитора; б) кредитор не полу-
чил от основного должника в разумный срок ответ на предъявлен-
ное требование (п. 1 ст. 399 ГК). Указанный порядок предвари-
тельного обращения кредитора к основному должнику считается
соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное
требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо
не получил ответа на свое требование в разумный срок1.

Однако кредитор не вправе требовать удовлетворения своего
требования от субсидиарного должника даже при наличии изло-
женных выше обстоятельств, если это требование может быть
удовлетворено путем зачета встречного требования к основному
должнику либо бесспорного взыскания средств с основного долж-
ника (п. 2 ст. 399 ГК). Обусловлено это тем, что в подобных случа-
ях у кредитора имеется возможность без каких-либо затруднений
для себя удовлетворить имеющееся у него требование без обраще-
ния к субсидиарному должнику. Так, кредитор не вправе предъ-
явить требование о взыскании денежного долга к субсидиарному
должнику после отказа от удовлетворения этого требования ос-
новным должником, если последний имеет встречное требование
к кредитору об уплате большей денежной суммы с наступившим
сроком платежа и не истекшим сроком исковой давности, по-
скольку у кредитора есть возможность без согласия основного
должника погасить свое требование за счет встречного требования
основного должника путем их зачета (ст. 410—412 ГК).

Пункт 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от I июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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В случае удовлетворения требования кредитора лицом, несу-
щим субсидиарную ответственность, последнее приобретает право
регрессного требования к основному должнику. Поэтому лицо,
несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворе-
ния требования, предъявленного ему кредитором, предупредить
об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен
иск, — привлечь основного должника к участию в деле. В против-
ном случае основной должник имеет право выдвинуть против ре-
грессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возраже-
ния, которые он имел против кредитора (п. 3 ст. 399 ГК).

От субсидиарной ответственности необходимо отличать от-
ветственность должника за действия третьих лиц, которая имеет
место в тех случаях, когда исполнение обязательства возложено
должником на третье лицо (ст. 313 ГК). В отличие от субсидиарно-
го должника, третье лицо не связано с кредитором гражданским
правоотношением. В силу этого кредитор, по общему правилу,
может предъявлять свое требование, вытекающее из неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства, только к свое-
му должнику, но не к третьему лицу, которое не исполнило или
ненадлежащим образом исполнило обязательство. В таких случаях
должник несет ответственность перед кредитором за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом
(ст. 403 ГК). Так, если подрядчик возложил на субподрядчика ис-
полнение части работ, которые он обязался выполнить по догово-
ру с заказчиком, то подрядчик несет ответственность перед заказ-
чиком за ненадлежащее выполнение указанных работ субподряд-
чиком (п. 3 ст. 706 ГК). В приведенном примере субподрядчик
является третьим лицом, поскольку он не участвует в обязательст-
ве подряда, а только исполняет часть работ, предусмотренных
данным обязательством. Должник, привлеченный кредитором
к ответственности за действие третьего лица, вправе в порядке ре-
грессного требования взыскать с последнего все то, что было взы-
скано с него кредитором вследствие неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства третьим лицом. Так, если
в приведенном примере заказчик взыщет с должника убытки,
причиненные ему ненадлежащим выполнением работ субподряд-
чиком, подрядчик вправе потребовать с субподрядчика возмеще-
ния этих убытков.

Вместе с тем законом может быть установлено, что ответствен-
ность несет являющееся непосредственным исполнителем третье
лицо. В таких случаях должник не отвечает за действия третьего
лица.

От ответственности должника за действия третьих лиц необхо-
димо отличать ответственность должника за своих работников,
предусмотренную ст. 402 ГК. К работникам должника относятся
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граждане, состоящие с ним в трудовых отношениях. Действия ра-
ботников должника по исполнению его обязательства считаются
действиями самого должника. Так, если в приведенном выше
примере в качестве подрядчика выступает юридическое лицо, то
указанное юридическое лицо несет ответственность перед заказ-
чиком в том случае, если его работники ненадлежащим образом
выполнили предусмотренные договором подряда работы. Здесь
работники не являются третьими лицами по отношению к долж-
нику. Любое юридическое лицо может участвовать в граждан-
ском обороте через своих работников. В этой связи действия ра-
ботников юридического лица при исполнении ими своих трудо-
вых или служебных обязанностей рассматриваются как действия
самого юридического лица. Поэтому говорить в данном случае об
ответственности должника за своих работников можно в значи-
тельной мере условно.

Ответственность за отдельные виды правонарушений. Некоторы-
ми особенностями характеризуется гражданско-правовая ответ-
ственность за неисполнение денежных обязательств. Указанная от-
ветственность наступает в виде уплаты процентов на сумму
средств, которыми должник неправомерно пользовался. Это не-
правомерное пользование чужими денежными средствами может
иметь место в силу самых различных причин: уклонения должни-
ка от их возврата после того, как наступил срок платежа, иной
просрочки в их уплате; неосновательного получения или сбереже-
ния денежных средств за счет другого лица; иного неправомерного
удержания чужих денежных средств. Проценты, предусмотренные
п. 1 ст. 395 ГК, подлежат уплате независимо от того, получены ли
чужие денежные средства в соответствии с договором либо при от-
сутствии договорных отношений. Как пользование чужими де-
нежными средствами следует квалифицировать также просрочку
уплаты должником денежных сумм за переданные ему товары, вы-
полненные работы, оказанные услуги1.

Вместе с тем само по себе неисполнение денежного обязатель-
ства не влечет за собой ответственности в виде уплаты процентов.
Для наступления данного вида ответственности необходимо обус-
ловленное неисполнением денежного обязательства пользование
чужими денежными средствами. Последнее имеет место как в том
случае, когда должник удерживает у себя причитающиеся креди-
тору денежные средства, так и в том случае, когда он израсходовал
причитающиеся кредитору денежные средства на иные нужды. По

Пункт 50 постаноаления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».
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смыслу ст. 395 ГК неправомерное пользование чужими денежны-
ми средствами имеет место и тогда, когда у должника вообще нет
необходимых для расчетов с кредитором денежных средств, и в
силу этого он не имеет возможности исполнить денежное обяза-
тельство. Если такого неправомерного пользования чужими де-
нежными средствами нет, то нет и оснований для привлечения
должника к ответственности в виде уплаты процентов1. Так, если
должник по денежному обязательству поручил обслуживающему
его банку перевести и зачислить на счет кредитора соответствую-
щую денежную сумму, а последний ошибочно перевел деньги по
иному адресу, денежное обязательство не будет исполнено, по-
скольку кредитор не получил причитающуюся ему денежную сум-
му. Однако оснований для применения к должнику предусмотрен-
ных ст. 395 ГК мер ответственности нет, так как в данном случае
отсутствует неправомерное пользование должником чужими де-
нежными средствами.

Размер процентов определяется существующей в месте жи-
тельства кредитора (если кредитором является юридическое ли-
ц о — в месте его нахождения) учетной ставкой банковского про-
цента на день исполнения денежного обязательства или его со-
ответствующей части. В настоящее время в отношениях между
организациями и гражданами РФ подлежат уплате проценты
в размере единой учетной ставки Центрального банка РФ по кре-
дитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам (став-
ка рефинансирования). В случаях, когда в соответствии с законо-
дательством о валютном регулировании и валютном контроле де-
нежное обязательство выражено в иностранной валюте (ст. 317 ГК)
и отсутствует официальная учетная ставка банковского процента
по валютным кредитам на день исполнения денежного обязатель-
ства в месте нахождения кредитора, размер процентов определяет-
ся на основании публикаций в официальных источниках инфор-
мации о средних ставках банковского процента по краткосрочным
валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения креди-
тора2.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлет-
ворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банков-
ского процента на день предъявления иска или на день вынесения
решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 фев-
раля 1998 г. № 1588/97 // Вестник ВАС. 1998. № 3.

Пункты 51, 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых воп-
росах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».
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не установлен законом или договором (п. 1 ст. 395 ГК). Так, при
сумме долга, равной 1000 руб., и просрочке в возврате указанного
долга в один год при учетной ставке банка 10% годовых должник
не только вернет кредитору 1000 руб., но и заплатит ему проценты
с этой суммы в размере 100 руб. Если же в договоре стороны пре-
дусмотрели, что проценты за просрочку в возврате долга будут ис-
числяться исходя из ставки 20% годовых, должник в приведенном
примере обязан будет выплатить кредитору проценты в размере
200 руб.

Если же общие убытки, причиненные кредитору неправомер-
ным пользованием его денежными средствами, : повышают сумму
процентов, причитающихся кредитору, он вправе требовать от
должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму
(п. 2 ст. 395 ГК). Так, если в приведенном примере кредитор
вследствие просрочки должника понес общие убытки в размере
1000 руб., то в первом случае он вправе требовать от должника еще
900 руб., а во втором — 800 руб. в счет покрытия всех своих убыт-
ков.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по
день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными
правовыми актами или договором не установлен для начисления
процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК). Так, в приведен-
ном примере, где должник неправомерно пользовался чужими де-
нежными средствами в течение одного года, проценты от суммы
этих средств начисляются за год. Однако если в договоре стороны
предусмотрели, что проценты в случае просрочки в погашении
долга будут начисляться не более чем за десять месяцев, то и более
длительная просрочка должника позволит кредитору требовать уп-
латы процентов с просроченной суммы только за десять месяцев.

Предусмотренные в п. 1 ст. 395 ГК проценты подлежат уплате
только на соответствующую сумму денежных средств и не должны
начисляться на проценты за пользование чужими денежными
средствами, если иное не предусмотрено законом. Если на момент
вынесения судом решения денежное обязательство не было ис-
полнено должником, в решении суда о взыскании с должника
процентов за пользование чужими денежными средствами долж-
ны содержаться сведения о денежной сумме, на которую начисле-
ны проценты; дате, начиная с которой производится начисление
процентов; размере процентов исходя из учетной ставки банков-
ского процента соответственно на день предъявления иска или на
день вынесения решения; указание на то, что проценты подлежат
начислению по день фактической уплаты кредитором денежных
средств. При выборе соответствующей учетной ставки банковского
процента целесообразно отдавать предпочтение той из них, которая
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наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим
в течение периода пользования чужими денежными средствами.
В случаях, когда денежное обязательство исполнено должником до
вынесения судебного решения, в решении суда указываются подле-
жащие взысканию с должника проценты за пользование чужими
денежными средствами в твердой сумме1.

Изложенные выше правила имеют чрезвычайно важное значе-
ние в условиях инфляции, когда пользование чужими денежными
средствами становится заманчивым для недобросовестных участ-
ников гражданского оборота и наносит ощутимый урон интересам
кредитора. Недобросовестный участник гражданского оборота,
используя чужие деньги, получает прибыль, а его кредитор несет
убытки, даже если по истечении определенного времени ему будет
возвращена первоначальная денежная сумма, так как инфляция
приводит к уменьшению ее стоимости. Это является одной из
причин получившей широкое распространение системы взаимных
неплатежей. Предприятия не выплачивали друг другу денежные
суммы не только потому, что их у них не было, но и потому, что
было выгодно пользоваться чужими денежными средствами, по-
скольку по истечении времени задолженная сумма ощутимо «те-
ряла в весе» ввиду инфляционных процессов. Введение в граждан-
ское законодательство России ответственности за не чюлнение
денежного обязательства значительно снижает эффективность ис-
пользования чужих денежных средств и способствует решению
проблемы взаимных неплатежей.

По своей юридической природе проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами представляют собой
разновидность убытков2. Характерной особенностью этой разно-
видности убытков является то, что их размер не нуждается
в обосновании. Предусмотренные ст. 395 ГК проценты — это оп-
ределенный законом размер тех минимальных убытков, которые
участник гражданского оборота всегда несет, если кто-то непра-
вомерно пользуется его денежными средствами. Если бы неправо-
мерно используемые денежные средства находились у их владель-

Пункт 51 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».

Садиков О. Н. Обеспечение исполнения внешнеторгового договора. М.,
1979. С. 5—6; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Научно-практический комментарий / Отв. ред. Т. Е. Абова, А. Ю. Кабалкин,
В. П. Мозолин. М, 1996. С. 593; Лавров Д. Г. Денежные обязательства в рос-
сийском гражданском праве. СПб., 2001. С. 116.
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ца, он мог бы, по крайней мере, получать на них проценты, разме-
стив эти средства в банковском учреждении. Именно поэтому
размер ответственности за неправомерное пользование чужими
денежными средствами приурочен к учетной ставке банковского
процента. Вместе с тем для наиболее эффективного развития ры-
ночной экономики необходима достаточно низкая учетная ставка
банковского процента, которая стимулировала бы участников граж-
данского оборота не к хранению свободных денежных средств
в банковских учреждениях, а к их вложению в различного рода ин-
вестиционные проекты, осуществление которых ведет к наращива-
нию экономического потенциала страны. Поэтому законодатель
учитывает и то обстоятельство, что участники гражданского обо-
рота могут инвестировать свободные денежные средства в различ-
ного рода ценные бумаги, капиталы хозяйственных товариществ
и обществ и другие проекты, приносящие доходы, превышающие
учетную ставку банковского процента. В этих случаях их убытки
больше суммы, исчисляемой по учетной ставке банковского про-
цента. С другой стороны, кредитор по денежному обязательству, не
располагая причитающимися ему денежными средствами, может
понести расходы, превышающие сумму, исчисляемую по учетной
ставке банковского процента (например, в случае уплаты более вы-
сокой неустойки за просрочку в оплате своим кредиторам). В соот-
ветствии с этим п. 2 ст. 395 ГК предусматривает возможность воз-
мещения указанных выше убытков в части, превышающей сумму
процентов. Однако в отличие от процентов, фиксирующих мини-
мальный размер убытков, не нуждающийся в доказательствах, ве-
личину убытков в части, превышающей сумму процентов, необхо-
димо доказать.

Поскольку только деньги обладают свойством приращения по-
средством начисления на них банковского процента, позволяюще-
го четко определить минимальный размер убытков в случае их не-
правомерного использования должником, становится ясным, по-
чему законодатель не распространил правила об ответственности
за неправомерное пользование на иное чужое имущество.

Предусмотренные ст. 395 ГК проценты за неправомерное поль-
зование чужими денежными средствами, будучи по своей юридиче-
ской природе разновидностью убытков, с неизбежностью предоп-
ределяют необходимость применения к ним как общих правил
о гражданско-правовой ответственности, так и правил, относящих-
ся к возмещению убытков. В частности, в соответствии с п. 1
ст. 401 ГК предприниматель должен освобождаться от ответствен-
ности в размере предусмотренных ст. 395 ГК процентов, если не-
исполнению денежного обязательства препятствовала непреодо-
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лимая сила. Например, банк, в котором предпринимателем от-
крыт расчетный счет, обанкротился1.

От процентов за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами необходимо отличать проценты, взимаемые за
правомерное использование денежных средств, а также проценты,
посредством которых устанавливается законная неустойка. Так,
при получении с заемщика процентов на сумму займа (п. 1 ст. 809
ГК) за период, на который был предоставлен займ, имеет место
предусмотренная законом или договором плата за правомерное
пользование предоставленными денежными средствами2. В этом
случае заемщик не совершает правонарушения и соответственно
не может быть привлечен к ответственности. Поэтому взимание
таких процентов, даже если размер процентов определяется по
правилам ст. 395 ГК, подчиняется правилам о надлежащем испол-
нении обязательств, а не правилам о гражданско-правовой ответ-
ственности.

В соответствии со ст. 856 ГК за ненадлежащее совершение
операций по счету в отношении третьих лиц банк обязан уплатить
клиенту процент в порядке и размере, предусмотренных ст. 395
ГК. В этих случаях на стороне банка нет денежного обязательства
перед клиентом, а потому ссылка на ст. 395 ГК представляет собой
лишь прием законодательной техники при формулировании не-
устойки3. К этим процентам в полной мере применимы правила
о неустойке.

Проценты же за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами и неустойка являются различными по своей
природе формами гражданско-правовой ответственности. Их од-
новременное применение за одно и то же правонарушение не до-

К иному выводу приходит В. В. Витрянский, который полагает, что не-
преодолимая сила не может освобождать должника от ответственности за
неисполнение денежного обязательства (Брагинский М. И., Витрянский В. В.
Договорное право. Общие положения. С. 271). Противоречивость позиции
В. В. Витрянского в том, что он, с одной стороны, рассматривает проценты
за пользование чужими денежными средствами как форму гражданско-пра-
вовой ответственности, а с другой — не распространяет на нее общие поло-
жения о гражданско-правовой ответственности.

См. пп. 4, 12 постановления № 13/14 Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О практике применения поло-
жений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользо-
вание чужими денежными средствами» от 8 октября 1998 г. // Сборник
постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской
Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 363.

Витрянский В. Проценты за пользование чужими денежными средства-
ми // Хозяйство и право. 1998. № 12. С. 28.
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пускается, поскольку неустойка идет в зачет тех минимальных
убытков, которые исчисляются исходя из учетной ставки банков-
ского процента. Если законом или соглашением сторон предус-
мотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при
просрочке исполнения денежного обязательства, кредитор вправе
предъявить требование о применении либо этой неустойки либо
процентов за неправомерное пользование чужими денежными
средствами, не доказывая факта и размера убытков, понесенных
им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо
не предусмотрено законом или договором1. Исключение должна
составлять штрафная неустойка, взимаемая сверх понесенных
убытков, а стало быть, и сверх той денежной суммы, которая ис-
числяется с учетом ставки банковского процента2.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г.,
если определенный в соответствии со ст. 395 ГК размер (ставка)
процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке ис-
полнения денежного обязательства, явно несоразмерен последст-
виям просрочки исполнения денежного обязательства, суд, учи-
тывая компенсационную природу процентов, применительно
к ст. 333 ГК вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых
в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства. Пра-
вило ст. 333 ГК рассчитано только на неустойку. Поэтому его при-
менение к процентам за неправомерное пользование чужими де-
нежными средствами возможно лишь по аналогии. Аналогия же
здесь возможна, на наш взгляд, только в двух случаях. Во-первых,
когда соглашением сторон предусмотрен размер процентов, явно
несоразмерный действующей в период просрочки исполнения де-
нежного обязательства ставке банковского процента. Например,
при действующей в период просрочки ставке банковского процен-
та в размере 30% годовых стороны в договоре предусмотрели упла-
ту процентов за просрочку исполнения денежного обязательства
в размере 250% годовых. Во-вторых, когда ставка банковского
процента на день предъявления иска и на день вынесения реше-
ния судом были значительно выше действующей за период про-
срочки исполнения денежного обязательства учетной ставки бан-
ковского процента. Например, в период просрочки исполнения
денежного обязательства ставка банковского процента составляла

Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г.

См.: Витрянский В. Проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами. С. 30.
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в среднем 25% годовых. На момент же предъявления иска и выне-
сения судом решения она увеличилась до 100% годовых. При ста-
бильной же ставке банковского процента нет оснований для при-
менения по аналогии правила ст. 333 ГК о возможности снижения
ставки процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполне-
ния денежного обязательства. Поэтому ссылка на ст. 333 ГК как
на основание уменьшения размера ставки банковского процента
ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обяза-
тельства не вполне удачна1. К сожалению, на практике такое разъ-
яснение Высшего Арбитражного Суда РФ послужило сигналом
к необоснованному массовому снижению арбитражными судами
размера процентов, подлежащих взысканию за нарушение денеж-
ных обязательств. Вместе с тем в арбитражной практике намети-
лась тенденция к правильному решению данного вопроса. Так,
в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 25 сентября 2001 г. правильно отмечается, что суд
был вправе применительно к ст. 333 ГК уменьшить размер ответ-
ственности, применив меньшую ставку рефинансирования, если
бы таковая имела место2.

Вопрос о юридической природе процентов за неправомерное
пользование чужими денежными средствами не бесспорен. Неко-
торые авторы полагают, что указанные проценты не относятся
к мерам гражданско-правовой ответственности, а представляют
собой плату за пользование чужими денежными средствами3. Но
тогда непонятно, почему такая плата взимается за пользование
только денежными средствами, а не любым иным чужим имуще-
ством? К тому же в ст. 395 ГК возможность взыскания процентов
установлена только за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами. Это свидетельствует о том, что данная санкция
применяется только к правонарушителю и выражается в возложе-
нии на него дополнительного обременения, что и характеризует
гражданско-правовую ответственность.

Ровный В. В., Чашкорва С. Ю. К вопросу о правовой природе процентов
за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК. РФ) // Граждан-
ско-правовые обязательтва. Вопросы теории и практики. Владивосток, 2001.
С. 164.

' Архив Федерального арбитражного суда Север-Западного округа. Дело
№ А52/1496/2001/1.

Розенберг М. Г. Ответственность за неисполнение денежного обязатель-
ства: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. М., 1995. С. 9; Гражданское
право. В 2-х т. / Под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. С. 456—457 (автор гла-
вы — Е. А. Суханов).
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Другие авторы считают, что проценты за неправомерное поль-
зование чужими денежными средствами представляют собой за-
конную неустойку1. Между тем законодатель не поместил прави-
ла, предусматривающие проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами, в § 2 главы 23 ГК, посвященный неустойке. Это
не случайно и свидетельствует о том, что правила о неустойке не
применяются к взиманию процентов за неправомерное пользова-
ние чужими денежными средствами. Основанием для взыскания
процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, служит неправомерное
пользование чужими денежными средствами. Между тем неустой-
ка подлежит взысканию независимо от того, пользовался ли долж-
ник денежными средствами кредитора или нет. К тому же не-
устойка — один из способов обеспечения обязательств, поскольку
угроза ее взыскания стимулирует должника к надлежащему испол-
нению обязательства. Проценты же, предусмотренные ст. 395 ГК,
не способны выполнять такую функцию. Неправомерное пользо-
вание чужими денежными средствами имеет место, как правило,
тогда, ко!да правонарушитель нуждается в чужих денежных сред-
ствах. Такие денежные средства он может получить в кредит
в банковском учреждении под проценты, превышающие учетную
ставку. Поскольку правонарушителю выгоднее удерживать чужие
денежные средства, чем брать такую же сумму в кредит у банка,
взимаемые в соответствии со ст. 395 ГК проценты не стимулируют
его к надлежащему исполнению обязательства.

Некоторые авторы рассматривают проценты за неправомерное
пользование чужими денежными средствами как самостоятельную
форму гражданско-правовой ответственности, отличную и от воз-
мещения убытков, и от уплаты неустойки2. Однако сам по себе
вывод о самостоятельной форме гражданско-правовой ответствен-
ности, предусмотренной ст. 395 ГК, еще не раскрывает ее юриди-
ческую природу и не позволяет ответить на вопросы, почему зако-
нодатель устанавливает такую форму ответственности только за
неправомерное пользование чужими денежными средствами и не
применяет ее при неправомерном использовании другого чужого
имущества, чем обусловлен установленный ст. 395 ГК размер от-
ветственности. Специфика данной формы гражданско-правовой

Гражданское право / Под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева. М., 1997.
Ч. 1. С. 454; Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обяза-
тельства // Хозяйство и право. 1997. № 8. С. 79.

"" Витрянский В. В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских
прав участников имущественного оборота. Автореф. докт. дисс. М., 1996.
С. 31; Он же. Проценты по денежному обязательству как форма ответствен-
ности. // Хозяйство и право. 1997. № 8 С. 68; Новоселова Л. А. Проценты по
денежным обязательствам. М., 2000. С. 50.
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ответственности в том, что при взимании процентов за неиспол-
нение денежного обязательства не должны приниматься во внима-
ние соответствующие нормы, содержащиеся в ст. 401 (п. 3) и 416
ГК1. Однако невозможность применения общих норм об ответст-
венности к процентам за неправомерное пользование чужими де-
нежными средствами не столько подчеркивает специфику этой
формы ответственности, сколько подрывает вывод о том, что пе-
ред нами мера гражданско-правовой ответственности.

Статья 405 ГК устанавливает общее правило об ответственно-
сти должника за просрочку в исполнении обязательства. В таких
случаях должник обязан не только возместить кредитору убытки,
причиненные просрочкой, но и отвечает перед кредитором за по-
следствия случайно наступившей во время просрочки невозмож-
ности исполнения. Так, если арендатор своевременно не вернул
арендованное имущество арендодателю, то он отвечает перед
арендодателем за случайную гибель арендованного имущества
и обязан возместить ему все убытки, причиненные гибелью арен-
дованного имущества, несмотря на то, что его вины в гибели арен-
дованного имущества нет. Если вследствие просрочки должника
исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться
от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков. На-
пример, поставщик допустил просрочку в поставке одежды летне-
го ассортимента. С наступлением осеннего сезона исполнение
этой обязанности может утратить всякий интерес для покупателя.
В таком случае он вправе отказаться от принятия одежды летнего
ассортимента и потребовать от поставщика возмещения понесен-
ных им убытков, включая неполученную прибыль.

В гражданском обороте встречаются ситуации, когда просрочку
в принятии исполнения допускает кредитор. В этом случае должник
не считается просрочившим до тех пор, пока обязательство не мо-
жет быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор
считается просрочившим, если он отказался принять предложен-
ное должником исполнение или не совершил действий, предус-
мотренных законом, иными правовыми актами или договором ли-
бо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обя-
зательства, до совершения которых должник не мог исполнить
своего обязательства (п. 1 ст. 406 ГК). Так, грузополучатель счита-
ется просрочившим, если он не совершил необходимых действий
по принятию доставленного перевозчиком в его адрес груза. Кре-
дитор считается также просрочившим, если он отказался выдать
расписку, вернуть иной долговой документ или отметить в распи-
ске невозможность его возвращения должнику, предложившему

Витрянский В. Проценты за пользование чужими денежными средства-
ми. С. 27.
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надлежащее исполнение обязательства (ст. 408 ГК). При просроч-
ке кредитора должник также может понести убытки, например
расходы по содержанию имущества, от принятия которого непра-
вомерно отказался кредитор. В этих случаях должнику предостав-
ляется право на возмещение причиненных просрочкой убытков.
Однако кредитор освобождается от ответственности, если дока-
жет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни
он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых ак-
тов или поручения кредитора было возложено принятие исполне-
ния, не отвечают. Если просрочка кредитора допущена в денеж-
ном обязательстве, должник не обязан выплачивать проценты
кредитору за время его просрочки.

§ 3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности

Основание гражданско-правовой ответственности. Совокупность
условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой от-
ветственности, образует состав гражданского правонарушения. Не-
обходимыми условиями для всех видов гражданско-правовой от-
ветственности являются, по общему правилу, противоправное по-
ведение и вина должника. Для привлечения к ответственности
в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков,
а также причинной связи между противоправным поведением
должника и наступившими убытками. Таким образом, состав
гражданского правонарушения, служащего основанием для возме-
щения убытков, является наиболее полным и охватывает элемен-
ты составов иных гражданских правонарушений, лежащих в осно-
ве других видов гражданско-правовой ответственности. В силу
этого более подробному рассмотрению подлежит состав граждан-
ского правонарушения, необходимый для возмещения убытков:
противоправное поведение должника, причинная связь между
противоправным поведением и возникшими убытками, вина дол-
жника. Что касается убытков, то их понятие было раскрыто в § 2
настоящей главы.

Противоправное поведение. Указанное условие относится
к числу объективных предпосылок гражданско-правовой ответст-
венности. Противоправным признается такое поведение, которое
нарушает норму права независимо от того, знал или не знал право-
нарушитель о неправомерности своего поведения. Иными словами,
в понятии противоправности находит отражение только факт объ-
ективного несоответствия поведения участника гражданского обо-
рота требованиям законодательства.

Нормами гражданского законодательства установлены различ-
ные требования, предъявляемые к поведению участников граж-
данского оборота. Так, в соответствии со ст. 1064 ГК противо-
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правным признается поведение лица, причиняющее вред лично-
сти или имуществу гражданина либо имуществу юридического
лица. Противоправным является также такое поведение должни-
ка, которое не отвечает требованиям, предъявляемым к надлежа-
щему исполнению обязательств. В соответствии с гражданским за-
конодательством требования, предъявляемые к исполнению обя-
зательств, содержатся не только в законе, иных правовых актах,
обычаях делового оборота или иных обычно предъявляемых тре-
бованиях, но и в самих основаниях возникновения обязательств.
Поэтому критериями противоправности поведения должника дол-
жны служить и некоторые основания установления обязательств.
В случае возникновения обязательства из административного акта
критерием противоправности служит несоответствие поведения
должника содержанию этого административного акта. Если обяза-
тельство возникает из договора, то противоправным признается
поведение должника, нарушающее условия догогора. Если же
в основе обязательства лежит односторонняя сделка, то противо-
правным будет поведение должника, не соответствующее услови-
ям односторонней сделки. Наконец, в обязательствах, возникаю-
щих из сложного юридического состава, поведение должно соот-
ветствовать всем элементам этого сложного юридического состава.
В противном случае поведение должника приобретает противо-
правный характер.

Противоправное поведение может выражаться в виде противо-
правного действия или в виде противоправного бездействия. Дей-
ствие должника приобретает противоправный характер, если оно
либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо
противоречит закону или иному правовому акту, договору, одно-
сторонней сделке или иному основанию обязательства. Так,
в ст. 310 ГК содержится прямой запрет на односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его усло-
вий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В ст. 1102 ГК не содержится прямого запрета на неоснователь-
ное сбережение имущества одного лица за счет имущества другого
лица. Однако из смысла этой статьи видно, что такое неоснова-
тельное сбережение является противоправным. Противоправными
являются и действия продавца, передавшего покупателю товары,
не соответствующие по качеству условиям заключенного договора.
Для решения вопроса о противоправности действий участника
гражданского оборота в соответствующих случаях привлекаются
обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требо-
вания. Так, если при заключении договора пожизненного содер-
жания с иждивением стороны не оговорили, какие размеры и ви-
ды питания, ухода и необходимой помощи покупатель обязуется
предоставлять продавцу до конца его жизни, то в случае спора суд
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будет рассматривать поведение покупателя с точки зрения не
только добросовестности и разумности, но и обычно предъявляе-
мых в данной местности требований к этим видам услуг. Это озна-
чает, что критерием неправомерности действий покупателя в дан-
ном обязательстве будут служить и обычаи делового оборота или
иные обычно предъявляемые требования, на которые ориентирует
ст. 309 ГК. Неправомерность поведения нанимателя жилого поме-
щения и членов его семьи, служащего основанием для выселения
без предоставления другого жилого помещения, ввиду невозмож-
ности для других совместного проживания с ними, может быть
определена в силу ст. 98 ЖК только с привлечением моральных
принципов нашего общества.

Бездействие лишь в том случае становится противоправным,
если на лицо возложена юридическая обязанность действовать
в соответствующей ситуации. Обязанность действовать может вы-
текать из условий заключенного договора. Так, противоправным
является бездействие поставщика, не осуществившего поставку
товара в сроки, определенные договором поставки. Обязанность
действовать может вытекать из служебного положения лица. Так,
работник спасательной станции должен принять все необходимые
и возможные меры по спасению утопающего. Неисполнение этой
обязанности делает его поведение противоправным. Бездействие
же отдыхающих на пляже граждан не носит противоправного ха-
рактера, так как на них лежит лишь моральная обязанность по
спасению утопающего. Обязанность совершить определенное дей-
ствие может вытекать из закона. Так, в соответствии со ст. 227 ГК
нашедший потерянную вещь обязан возвратить ее лицу, потеряв-
шему ее, или собственнику вещи.

Причинная связь. В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК возмещению
подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведени-
ем должника. Это означает, что между противоправным поведением
должника и возникшими у кредитора убытками должна существо-
вать причинная связь. В большинстве случаев нарушения обяза-
тельств решение вопроса о наличии или отсутствии причинной
связи не вызывает трудностей. Так, ясно, что между просрочкой
поставщика сырья и простоем оборудования и работников поку-
пателя существует причинная связь, а между той же просрочкой
поставщика и расходами покупателя по разгрузке поставленного
с опозданием товара нет причинной связи, поскольку эти расходы
покупатель понес бы и в случае своевременной поставки.

В отдельных же ситуациях решение вопроса о причинной свя-
зи может вызывать значительные трудности. Например, по дого-
вору поставки вместо стали марок «Прима» и «А» поставщик от-
правил покупателю сталь марок «А» и «Б», а последний пустил эти
два вида стали в переплавку без проверки, в результате чего сплав
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оказался недоброкачественным. Шофер передал управление ма-
шиной тринадцатилетнему подростку, который, не обладая необ-
ходимыми навыками вождения, совершил наезд на пешехода. Зло-
употребляя служебным положением, председатель колхоза отпра-
вил школьников на грузовом автомобиле на уборку своего
приусадебного участка. Водитель грузовика нарушил правила дви-
жения, грузовик заехал в кювет, и несколько школьников получи-
ли увечья. По указанию врача медсестра закапала в глаза новорож-
денного лекарство, в результате чего младенец полностью потерял
зрение. Как выяснилось, вместо лекарства, указанного врачом,
медсестра по ошибке закапала другое лекарство. Прокладывая га-
зовые трубы через улицу, строительная организация уменьшила
зазор в местах пересечения газовых и водопроводных труб ниже
установленного предела. Через некоторое время после окончания
работ ремонтная организация приступила к ремонту мостовой, ис-
пользуя вибрационную машину. В результате давления на подзем-
ные сооружения водопроводные трубы, отделенные небольшим
зазором от газовых труб, лопнули, и прорвашейся водой были за-
топлены товары, хранившиеся на складе торговой организации.
В приведенных примерах ответ на вопрос о том, чьи действия по-
служили причиной противоправного результата, не является столь
очевидным.

В подобных ситуациях необходимо руководствоваться разрабо-
танными цивилистической наукой теориями причинной связи.
Наиболее приемлемой как с теоретической, так и с практической
точки зрения представляется теория прямой и косвенной причинной
связи. Эта теория опирается на два основных положения, вытека-
ющих из общефилософского учения о причинности. Во-первых,
причинность представляет собой объективную связь между явле-
ниями и существует независимо от нашего сознания. В силу этого
неправильно при решении вопроса о причинной связи руководст-
воваться возможностью или степенью предвидения правонаруши-
телем вредоносного результата. Возможность предвидения наступ-
ления убытков носит субъективный характер и имеет значение
при решении вопроса лишь о вине правонарушителя, но не при-
чинной связи. Во-вторых, причина и следствие как таковые име-
ют значение лишь применительно к данному отдельно взятому
случаю. Выходя за рамки конкретного случая, мы связываем его
со всей цепью взаимодействия материального мира, в которой
представления о причине и следствии сходятся и переплетаются,
постоянно меняются местами1. Так, в приведенном примере
с медсестрой ее поведение является следствием указания врача и в

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 22.
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то же самое время — причиной потери зрения ребенком. Если же
еще больше расширить рамки рассматриваемого дела, то можно
установить, что причиной поведения врача является распоряже-
ние заведующего отделением, направившего его на лечение ново-
рожденного и т.д. Поэтому для решения вопроса об ответственно-
сти неправильно рассматривать самые отдаленные от исследуемого
случая события. Необходимо ограничиться выявлением непосред-
ственной причины, т.е. ближайшего по отношению к убыткам яв-
ления.

Противоправное поведение лица только тогда является причи-
ной убытков, когда оно прямо (непосредственно) связано с этими
убытками. Наличие же косвенной (опосредованной) связи между
противоправным поведением лица и убытками означает, что дан-
ное поведение лежит за пределами конкретного случая, а стало
быть, и за пределами юридически значимой причинной связи.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что все действия влекут за
собой следствия через посредство каких-либо иных факторов. Од-
нако одни из упомянутых факторов, не имеют значения для
юридической ответственности и поэтому не делают связь проти-
воправного поведения лица с убытками косвенной (опосредо-
ванной). Другие же влияют на юридическую ответственность
и поэтому опосредуют связь между противоправным поведением
лица и наступившим результатом (убытками). За вред, причинен-
ный малолетними, отвечают их родители именно потому, что
действиям малолетних закон не придает юридического значения
ввиду их недееспособности, в силу чего между неправомерным
поведением родителей (ненадлежащий надзор или воспитание)
и наступившим вредом имеется прямая причинная связь, доста-
точная для возложения юридической ответственности. Наоборот,
между поведением члена рыболовецкого колхоза, продавшего
колхозную рыболовную сеть браконьерам, которую последние
использовали для незаконной рыбной ловли, и ущербом, причи-
ненным рыбным ресурсам, существует лишь косвенная причин-
ная связь, поскольку она опосредована противоправными дейст-
виями браконьеров.

Таким образом, прямая (непосредственная) причинная связь име-
ет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся собы-
тий между противоправным поведением лица и убытками не суще-
ствует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для граждан-
ско-правовой ответственности. В тех же случаях, когда между
противоправным поведением лица и убытками присутствуют об-
стоятельства, которым гражданский закон придает значение в ре-
шении вопроса об ответственности (противоправное поведение
других лиц, действие непреодолимой силы и т.п.), налицо косвен-
ная (опосредованная) причинная связь. Это означает, что проти-
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воправное поведение лица лежит за пределами рассматриваемого
с точки зрения юридической ответственности случая, а следова-
тельно, и за пределами юридически значимой причинной связи.
Так, в приведенных примерах причиной получения недоброкаче-
ственного сплава являются действия самого покупателя, который
без проверки пустил в переплавку поставленные ему виды стали.
Между же противоправным поведением поставщика и испорчен-
ным сплавом имеется лишь косвенная причинная связь, недоста-
точная для гражданско-правовой ответственности за испорченный
сплав. Напротив, поведение тринадцатилетнего подростка не име-
ет значения для гражданско-правовой ответственности ввиду его
недееспособности. Поэтому в данном примере между противо-
правным поведением шофера и наездом на пешехода существует
прямая (непосредственная) причинная связь.

В рассматриваемых примерах мы сталкиваемся с относительно
простыми ситуациями, в которых противоправный результат обус-
ловлен только одной причиной, расположенной в одном причин-
но-следственном ряду со следствием. В этом единственном при-
чинно-следственном ряду в цепи последовательно развивающихся
событий одно явление вызывает другое, а это другое — третье
и т. д.

В реальной же жизни нередко встречаются более сложные си-
туации, когда противоправный результат обусловлен действием
двух или более причин, лежащих в различных, но перекрещиваю-
щихся между собой причинно-следственных рядах. В таких случа-
ях все противоправные действия (бездействия), прямо (непос-
редственно) связанные с наступившим результатом, необходимо
рассматривать как его причины. Так, в приведенном примере
с прокладкой газовых труб действия строительной организации не
обусловили действия ремонтной организации и поэтому они нахо-
дятся в различных рядах причинно-следственных связей. При
этом и действия строительной организации, уменьшившей зазор
между газовыми и водопроводными трубами, и действия ремонт-
ной организации, осуществившей давление на подземные соору-
жения, прямо (непосредственно) связаны с противоправным ре-
зультатом, т. е. явились причинами затопления товаров, хранив-
шихся на складе торговой организации. Поэтому и строительная,
и ремонтная организация должны солидарно отвечать перед торго-
вой организацией за совместно причиненные убытки1.

1 г, „

В расчетах между строительной и ремонтной организациями как сопри-
чинителями убытков необходимо принять во внимание то, что в действиях
ремонтной организации отсутствует вина, в то время как действия строи-
тельной организации являются виновными.
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Необходимость разграничения прямых и косвенных причин-
ных связей не только вытекает из теоретического положения
о том, что понятие причины и следствия имеют смысл и значение
лишь в рамках отдельно взятого случая, но и диктуется соображе-
ниями практического свойства. Данная теория легко применима
на практике. Неслучайно именно она нашла отражение в судеб-
ной практике1.

Вместе с тем в литературе широкое распространение получили
другие теории причинной связи. Несмотря на то что представите-
ли указанных теорий исходят из необходимости четкого размеже-
вания причинности и вины как объективного и субъективного ус-
ловий гражданско-правовой ответственности, последнее не всегда
удается, и в этих теориях незримо продолжает существовать связь
вины с критериями, посредством которых определяется наличие
или отсутствие юридически значимой причинной связи.

В соответствии с теорией необходимого условия причиной про-
тивоправное результата может служить любое обстоятельство,
при отсутствии которого результат не наступил бы. Это ведет к от-
ветственности за самые отдаленные от исследуемого случая собы-
тия, так как цепь причинно-следственных связей, руководствуясь
данной теорией, можно продолжать до бесконечности. В силу это-
го представители указанной теории пытаются ограничить цепь
причинно-следственных связей с помощью субъективных крите-
риев. Так, Т. В. Церетели пишет: «Судья, исследующий вопрос
о причинной связи в аспекте уголовной ответственности, преры-
вает свое исследование там, где противоправное и виновное пове-
дение уже не может предполагаться...»2 Нетрудно заметить, что
решение вопроса о юридически значимой причинной связи
в рассматриваемой теории ставится в зависимость от вины и про-
тивоправности. И если в уголовном праве, где нет ответственно-
сти без вины, указанная теория и приобретает определенную
ценность, то в гражданском праве, допускающем ответствен-
ность независимо от вины, данная теория утрачивает свое прак-
тическое и во многом теоретическое значение.

В других теориях связь причинности и виновности носит
скрытый характер. Так, в соответствии с теорией возможности
и действительности одни факты создают лишь возможность на-
ступления противоправного результата, а другие — превращают

См., напр.: Еженедельник советской юстиции. 1924. № 15. С. 359—360;
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1960. № 4. С. 45; Бюллетень Верховного
Суда РСФСР. 1980. № 3. С. 6 и др.

Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963.
С. 192-193.
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эту возможность в действительность. Те факты, которые превра-
щают возможность в действительность, всегда находятся в при-
чинной связи с противоправным результатом. Те же факты, кото-
рые создают лишь возможность наступления противоправного ре-
зультата, могут как находиться, так и не находиться в юридически
значимой причинной связи с указанным результатом. Если пове-
дением лица создается конкретная возможность, то налицо при-
чинная связь, достаточная для возложения ответственности. Когда
же поведением лица создается лишь абстрактная возможность на-
ступления противоправного результата, ответственность исключа-
ется ввиду отсутствия юридически значимой причинной связи.
Под конкретной понимается такая возможность, которая превра-
щается в действительность объективно повторяющимися в данной
обстановке обстоятельствами. Абстрактная же возможность пре-
вращается в действительность объективно не повторяющимися
в данной ситуации обстоятельствами1. Между тем если возмож-
ность превращается в действительность объективно повторяю-
щимися в данных условиях обстоятельствами, то тот, кто создал
такую возможность, мог и должен был предвидеть наступление
противоправного результата. И наоборот, если возможность пре-
вращается в действительность объективно не повторяющимися
при данных условиях обстоятельствами, то лицо, создавшее такую
возможность, не предвидело и не могло предвидеть наступления
противоправного результата именно потому, что наступление по-
следнего связано с объективно не повторяющимися обстоятельст-
вами, предвидеть которые невозможно. Поэтому в данной теории
критерий, посредством которого выявляется юридически значи-
мая причинная связь, фактически зависит от такого субъективно-
го условия ответственности, как вина.

Такой же недостаток незримо присутствует и в теории необхо-
димой и случайной причинной связи. Авторы этой теории полагают,
что для наступления ответственности требуется необходимая при-
чинная связь между противоправным поведением и наступившим
результатом. Случайная же причинная связь не дает оснований
для привлечения к ответственности за наступивший результат2.
Нетрудно заметить, что и в данной теории границы юридически
значимой причинной связи проводятся там, где уже исключается
виновное причинение противоправного результата. Если между

См., напр.: Иоффе О. С: 1) Обязательственное право. М.. 1975.
С. 113—128; 2) Причинная связь как условие гражданско-правовой ответст-
венности // Гражданское законодательство Республики Казахстан / Под ред.
А. Г. Диденко. Алматы, 2002. С. 96—137.

'См., напр.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве.
М., 1950. С. 307-319.
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поведением лица и наступившим результатом существует необхо-
димая связь, то этот результат можно и нужно предвидеть. Если
же связь между поведением лица и неправомерным результатом
носит случайный характер, то предвидеть наступление этого ре-
зультата невозможно. Именно этими недосягаемыми для предви-
дения противоправного результата границами и очерчивается
юридически значимая причинная связь в рассматриваемой тео-
рии. К тому же отграничить случайную связь от необходимой не
менее сложно, чем выявить причину и следствие, о чем свидетель-
ствуют многочисленные попытки авторов рассматриваемой тео-
рии отграничить случайную причинную связь от необходимой.

Вина. Меры гражданско-правовой ответственности не толь-
ко направлены на удовлетворение имущественного интереса по-
терпевшего, но и призваны предотвращать гражданские право-
нарушения. Гражданско-правовая ответственность выполняет
определенную превентивную функцию, способствует тому, что
участники гражданского оборота под угрозой привлечения их
к ответственности стремятся построить свою деятельность так,
чтобы не нарушать действующее законодательство, права и охра-
няемые законом интересы других лиц. Однако постоянная угроза
привлечения к ответственности может значительно снизить ини-
циативу рядовых участников гражданского оборота, не искушен-
ных в его тонкостях. Во избежание этого необходимо создать та-
кие условия, при которых улиц, участвующих в гражданском обо-
роте, возникала твердая уверенность в том, что они не будут
привлечены к ответственности за непредвиденные последствия их
деятельности. Такая уверенность появляется в том случае, если
меры гражданско-правовой ответственности применяются при ви-
новном правонарушении. В соответствии с этим п. 1 ст. 401 ГК ус-
танавливает, что лицо, не исполнившее обязательство либо испол-
нившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, ког-
да законом или договором предусмотрено иное. Таким образом,
по общему правилу, ответственность в гражданском праве строит-
ся на началах вины.

В отличие от противоправного поведения и причинной связи,
вина является субъективным условием гражданско-правовой ответ-
ственности. Она представляет собой такое психическое отношение
лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется
пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. Такое по-
нятие вины в равной мере применимо как к гражданам, так и к
юридическим лицам. Вина последних иначе и не может проявить-
ся, как только через виновное поведение работников соответству-
ющей организации при исполнении ими своих трудовых (служеб-
ных) обязанностей, поскольку действия работников должника по



674 Глава 27. Гражданско-правовая ответственность

исполнению его обязательства считаются действиями должника
(ст. 402 ГК). Например, вина коммерческой организации, допу-
стившей просрочку в поставке продукции из-за нехватки рабочей
силы или оборудования, выражается в виновном поведении руко-
водителя коммерческой организации, который не принял своевре-
менно мер по устранению этих недостатков в деятельности ком-
мерческой организации. Вина юридического лица может про-
явиться и в виновных действиях его работника, например в вине
рабочего, допустившего брак при изготовлении продукции.

Вместе с тем в литературе высказываются и иные суждения
по данному вопросу. В частности, отмечается, что вина юридиче-
ского лица не может сводиться к вине отдельных работников,
а представляет собой вину коллектива как единого целого1. Дей-
ствительно, свойства целого не могут быть сведены к простой со-
вокупности свойств составляющих его частей. Поэтому вина
юридического лица как коллективного субъекта гражданского
права приобретает такие свойства, которыми не обладает вина от-
дельных работников. Однако эти свойства, чрезвычайно важные
с точки зрения психологии, не представляют никакого интереса
для юридической науки, поскольку они никак не влияют на граж-
данско-правовую ответственность юридических лиц. Для юриди-
ческой науки важное значение имеет то обстоятельство, что внеш-
не вина юридического лица не может проявиться иначе как через
виновное поведение его работников.

В соответствии со ст. 401 ГК вина может выступать в форме
умысла и неосторожности. В свою очередь, неосторожность может
проявиться в виде простой или грубой неосторожности. Как субъ-
ективное условие гражданско-правовой ответственности вина свя-
зана с психическими процессами, происходящими в сознании че-
ловека. Однако на современном уровне развития общества мы не
можем при решении вопроса об ответственности непосредственно
исследовать психические процессы, происходившие в сознании
человека в момент правонарушения. Судить об этих внутренних
процессах можно только по поведению человека, в котором они
находят свое внешнее выражение.

Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения
лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение.
В гражданском праве, имеющем дело с нормальными явлениями
в сфере гражданского оборота, вина в форме умысла встречается
не так часто, как, например, в уголовном праве, рассчитанном на
аномальные явления. Вместе с тем в отдельных случаях и субъек-

См., напр.: Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве. Киев,
1955. С. 216.
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ты гражданского права умышленно нарушают права и охраняемые
законом интересы других лиц. Так, практике известны случаи,
когда поставщик в ответ на примененные к нему покупателем
штрафные санкции за задержку в поставке продукции вообще
прекращает отгружать продукцию в адрес этого покупателя. Чтобы
ограничить сферу умышленного нарушения обязательств, п. 4
ст. 401 ГК устанавливает, что заключенное заранее соглашение об
устранении или ограничении ответственности за умышленное на-
рушение обязательства ничтожно.

Значительно чаще гражданские правонарушения сопровожда-
ются виной в форме неосторожности. В этих случаях в поведении
человека отсутствуют элементы намеренности. Оно не направлено
сознательно на правонарушение, но в то же время в поведении че-
ловека отсутствует должная внимательность и осмотрительность.
Отсутствие должной внимательности и осмотрительности харак-
терно как для грубой, так и для простой неосторожности. Вместе
с тем между этими двумя формами вины существуют и определен-
ные различия. Эти различия не нашли отражения ни в законода-
тельстве, ни в руководящих разъяснениях высших судебных орга-
нов. Так, в п. 23 постановления № 3 Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике
по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здо-
ровья» отмечается, что вопрос о том, является ли неосторожность
потерпевшего грубой небрежностью или простой неосмотритель-
ностью, должен быть разрешен в каждом случае с учетом конкрет-
ных обстоятельств1.

Такого разъяснения явно недостаточно для того, чтобы в каж-
дом конкретном случае можно было четко отграничить грубую не-
осторожность от простой. Для этого необходимы более конкрет-
ные ориентиры, которыми можно было бы руководствоваться
в соответствующей ситуации. Такие ориентиры выработаны в ци-
вилистической науке. Наиболее приемлемыми представляются
следующие. При грубой неосторожности в поведении лица отсут-
ствует всякая внимательность и осмотрительность. Простая же не-
осторожность характеризуется тем, что лицо проявляет некоторую
осмотрительность и внимательность, однако недостаточные для
того, чтобы избежать правонарушения. Так, если пешеход, пере-
ходя проезжую часть на желтый свет, допускает простую неосто-
рожность, проявляя известную осмотрительность и вниматель-
ность при переходе улицы, то спящий на трамвайных путях граж-
данин допускает грубую неосторожность, пренебрегая самыми

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7. С. 7.
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элементарными требованиями внимательности и осмотрительно-
сти.

В литературе сформировался и иной взгляд на понятие вины.
Так, В. В. Витрянский полагает, что для оценки вины должника
не имеют никакого правового значения индивидуальные качества
должника и тем более его «психические переживания» в связи
с совершенным им правонарушением. Вина должника имеет мес-
то тогда, когда должник не исполняет обязательство, несмотря на
то что имеет возможность его исполнить1. Такой подход, наряду
с положительными моментами, позволяющими решить вопрос
о наличии или отсутствии вины правонарушителя, имеет и недо-
статки. Наиболее существенным изъяном рассматриваемой пози-
ции является то, что она лишь позволяет решить вопрос о нали-
чии или отсутствии вины правонарушителя, но не отвечает на
вопрос о том, что из себя представляет вина как одно из условий
гражданско-правовой ответственности.

В гражданском законодательстве, по общему правилу, вина яв-
ляется лишь условием, но не мерой ответственности. Если имеет
место вина, то независимо от ее формы правонарушитель обязан
возместить причиненные убытки в полном объеме (п. 1 ст. 15 ГК).
Однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом
или договором, форма вины может повлиять на размер граждан-
ско-правовой ответственности. Поскольку эти случаи являются
исключением из общего правила, нет необходимости прибегать
к четырехчленному делению вины, как это имеет место в уголов-
ном праве, где размер ответственности прямо зависит от степени
вины правонарушителя. Для тех немногочисленных случаев, когда
форма вины влияет на размер ответственности, вполне достаточно
изложенного выше трехчленного деления вины.

Один из таких случаев составляет так называемая смешанная
вина (п. 1 ст. 404 ГК). Смешанная вина характеризуется следую-
щими моментами:

а) убытки наступают в результате виновного поведения не
только должника, но и кредитора;

б) убытки сосредоточиваются в имущественной сфере только
одной стороны обязательства — кредитора;

в) убытки представляют собой единое целое, когда невозмож-
но определить, в какой части они вызваны виновными действия-
ми должника, а в какой — виновными действиями кредитора.

Так, если перевозчик допустил просрочку в доставке скоро-
портящегося груза, а грузополучатель — в получении этого груза,
то убытки грузополучателя, связанные с порчей груза, вызваны

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положе-
ния. М., 1997. С. 613-614.
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поведением как перевозчика, так и самого грузополучателя. При
этом невозможно определить, в какой части эти убытки причине-
ны виновным поведением перевозчика и в какой части — винов-
ным поведением грузополучателя. В таких случаях суд соответст-
венно уменьшает размер ответственности должника. Суд вправе
также уменьшить размер ответственности должника, если креди-
тор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению
размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьше-
нию. Эти же правила применяются в случаях, когда должник в си-
лу закона или договора несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей
вины.

Поскольку при смешанной вине невозможно определить, ка-
кая часть убытков вызвана поведением должника, а какая — пове-
дением самого кредитора, единственным критерием, которым
можно руководствоваться в таких случаях при распределении
между ними убытков, может служить степень (форма) вины долж-
ника и кредитора. При этом чем выше степень вины стороны
в обязательстве, тем большая часть убытков относится на ее счет.
Так, если убытки, понесенные кредитором, составляют 1000 руб.
и обе стороны допустили простую неосторожность, то кредитору
возмещается лишь 500 руб., так как оставшаяся часть убытков па-
дает на самого кредитора и поэтому возмещению за счет должника
не подлежит. Если же должник допустил грубую неосторожность
при простой неосторожности кредитора, то возмещению за счет
должника подлежит большая часть убытков. Ее величина зависит
от конкретных обстоятельств дела. Например, она может соста-
вить 700 руб.

Смешанную вину необходимо отличать от совместного причи-
нения вреда. Совместное причинение вреда характеризуется следу-
ющими признаками:

а) убытки наступают в имущественной сфере только одной
стороны обязательства — кредитора;

б) убытки вызваны противоправными действиями двух или
более лип;

в) убытки представляют собой единое целое, и невозможно
установить, какая их часть причинена каждым из этих двух или
более лиц;

г) совместные причинители несут солидарную ответственность
перед кредитором.

Так, акционерному обществу в установленный договорами
срок не были поставлены комплектующие изделия двумя постав-
щиками, в результате чего общество понесло убытки из-за простоя
оборудования в размере 50 000 руб. В данном примере акционер-
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ное общество не допустило каких-либо правонарушений. Поэтому
оно может получить возмещение убытков от любого из поставщи-
ков в полном объеме. Возмещенные одним из поставщиков убыт-
ки в дальнейшем могут быть распределены между совместными
причинителями (поставщиками) пропорционально степени (фор-
ме) вины каждого из них.

В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК отсутствие вины доказывается
лицом, нарушившим обязательство. Это означает, что в граждан-
ском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновно-
сти правонарушителя. Последний считается виновным до тех пор,
пока он не докажет свою невиновность. Лицо признается неви-
новным, если при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обя-
зательства (п. 1 ст. 401 ГК). Обусловлено это тем, что гражданское
право имеет дело не с аномальными явлениями, а с нормальным
развитием гражданского оборота. Если один из участников граж-
данского оборота своим противоправным поведением нарушает
нормальное течение гражданского оборота и причиняет убытки
другому его участнику, то о том, что такие убытки возникли и что
они вызваны противоправным поведением правонарушителя,
знает в первую очередь потерпевший. Поэтому на него и возлага-
ется бремя доказывания факта совершенного против него право-
нарушения, наличия у него убытков и причинной связи между
противоправным поведением нарушителя и образовавшимися
убытками.

Однако потерпевший не знает о том, какую степень заботливо-
сти и осмотрительности проявил правонарушитель, какие меры он
принял для надлежащего исполнения обязательства и какие пси-
хические процессы при этом происходили в его сознании. В то же
время правонарушителю, в отличие от потерпевшего, все эти дан-
ные хорошо известны. Располагая этими данными, ему легче до-
казать свою невиновность, чем потерпевшему, не располагающе-
му этими данными, доказывать его виновность. Поэтому правона-
рушитель в гражданском праве считается виновным до тех пор,
пока не будет доказана его невиновность. Вместе с тем закреплен-
ная в гражданском законе презумпция виновности правонаруши-
теля не исключает для потерпевшего возможности представлять
суду доказательства виновности правонарушителя.

Наряду с рядовыми субъектами гражданского оборота в нем
участвуют и предприниматели, которые в принципе должны быть
профессионалами в сфере товарно-денежных отношений и осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность на свой риск. В соот-
ветствии с этим гражданско-правовая ответственность при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности строится на началах
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риска. Пункт 3 ст. 401 ГК устанавливает, что если иное не предус-
мотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или не-
надлежащим образом исполнившее обязательство при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанно-
стей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необхо-
димых денежных средств и т. п.

Таким образом, предприниматель при неисполнении или не-
надлежащем исполнении обязательства при осуществлении пред-
принимательской деятельности несет повышенную ответствен-
ность. Он отвечает даже за случайное (невиновное) неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства при осуществлении
предпринимательской деятельности. Так, поставщик несет ответст-
венность за просрочку в поставке товара и тогда, когда просрочка
вызвана неподачей перевозчиком транспортных средств для пере-
возки товара покупателю. Однако в тех случаях, когда предприни-
матель участвует в обязательствах, не связанных с его предприни-
мательской деятельностью, его ответственность строится на нача-
лах вины, а не на началах риска. Так, по договору предпринимателя
с медицинским учреждением на медицинское обслуживание работ-
ников предпринимателя последний несет ответственность только
при наличии его вины. Вместе с тем ответственность предпринима-
теля даже в обязательстве по осуществлению предпринимательской
деятельности не является беспредельной. Предприниматель и в этих
случаях освобождается от ответственности, если докажет, что над-
лежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы. Так, в приведенном выше примере по-
ставщик освобождается от ответственности за просрочку в испол-
нении обязательства, если докажет, что он не мог своевременно
поставить товар из-за наводнения, затопившего его производствен-
ные площади.

Следует иметь в виду, что изложенное выше правило носит
диспозитивный характер. Иное решение данного вопроса может
быть предусмотрено законом или договором. Так, в соответствии
с п. 2 ст. 1064 ГК, устанавливающим общие основания ответствен-
ности за причинение вреда, причинивший вред освобождается от
его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине,
даже в том случае, когда причинителем вреда является предприни-
матель Стороны при заключении договора поставки могут прийти
к соглашению о том, что ответственность поставщика наступает
только при виновном нарушении им обязательства поставки.
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На началах риска строится ответственность владельца источ-
ника повышенной опасности (ст. 1079 ГК), ответственность про-
фессионального хранителя (ст. 901 ГК) и в некоторых других слу-
чаях. В соответствии со ст. 1079 ГК юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью для ок-
ружающих (транспортные организации, промышленные предпри-
ятия, стройки, владельцы автотранспортных средств и т.п.), обя-
заны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодо-
лимой силы или умысла потерпевшего. Под источником повы-
шенной опасности понимаются материальные объекты, обладаю-
щие вредоносными свойствами, проявление которых в процессе
использования указанных объектов полностью человеком не конт-
ролируется. Так, автомобиль невозможно мгновенно остановить,
что создает повышенную опасность для окружающих. Возложение
повышенной (независимо от вины) ответственности на владельцев
источников повышенной опасности обусловлено тем, что такая
ответственность стимулирует их к тому, чтобы постоянно совер-
шенствовать эксплуатируемые ими источники повышенной опас-
ности, снижая уровень неконтролируемого человеком проявления
вредоносных свойств.

Статья 901 ГК устанавливает, что организация, для которой
хранение является одной из целей деятельности, освобождается от
ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества
только тогда, когда это вызвано непреодолимой силой, или про-
изошло из-за свойств имущества, о которых хранитель не знал
и не должен был знать, или в результате умысла или грубой не-
осторожности поклажедателя. Такая не зависимая от вины ответ-
ственность профессионального хранителя также стимулирует его
к постоянному совершенствованию средств и способов хранения,
что ведет к снижению случаев утраты, повреждения или недостачи
сданного на хранение имущества.

Однако предусмотренные гражданским законодательством
случаи ответственности независимо от вины не делают ее безгра-
ничной. В некоторых случаях ответственность не наступает, если
имеет место умысел потерпевшего или действие непреодолимой
силы. Так, владелец источника повышенной опасности освобож-
дается от ответственности, если докажет, что вред возник вследст-
вие умысла потерпевшего или непреодолимой силы. Из этого сле-
дует вывод, что владелец источника повышенной опастности от-
вечает не только за вину, но и за случай. Напомним, что на тех же
основаниях строится ответственность за нарушение обязательств,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
И здесь границей ответственности служит непреодолимая сила.
В связи с этим необходимо различать случай и непреодолимую силу.
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Случай — это то, что заранее никто предвидеть не может. Ес-
ли имел место случай, то не может быть и вины. Поскольку случай
заранее предвидеть невозможно, он характеризуется субъективной
непредотвратимостью. Вместе с тем, если бы лицо знало о пред-
стоящем случае, оно бы могло его предотвратить. Так, если бы
торгующая организация знала о том, что спрос населения на за-
купленные ею товары изменится, она бы заказала другие товары
и не понесла бы убытки, связанные с уменьшением своего торго-
вого оборота.

Если случай характеризуется субъективной непредотвратимо-
стью, то для непреодолимой сшты характерна объективная непре-
дотвратимость. Ее не только невозможно предвидеть, но и невоз-
можно предотвратить любыми доступными для лица средствами
даже тогда, когда лицо MOZIW предвидеть действие непреодолимой
силы. Поэтому непреодолимая сила иногда именуется как квали-
фицированный случай. Так, пароходство не смогло бы исполнить
обязательство по перевозке груза в установленный день, даже если
бы знало, что в этот день на море будет шторм, исключающий вы-
ход судна в море.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как при-
родные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы,
снежные заносы и т.д.), так и общественные явления (военные
действия, забастовки, распоряжения компетентных органов вла-
сти, запрещающие совершить действия, предусмотренные обяза-
тельством, и т.п.). Однако для того чтобы обстоятельство, препят-
ствующее исполнению обязательства, рассматривалось в качестве
непреодолимой силы, оно должно обладать признаками чрезвы-
чайности и непредотвратимости. Отсутствие любого из них ведет
к тому, что соответствующее обстоятельство не признается непре-
одолимой силой. Так, смена времен года носит непредотвратимый
характер, однако это обычное явление, в котором нет ничего чрез-
вычайного. Поэтому данное обстоятельство не может рассматри-
ваться в качестве непреодолимой силы. Нельзя рассматривать в ка-
честве непреодолимой силы и смерть человека, так как в этом не-
избежном событии нет ничего чрезвычайного. Закрытие в 1956 г.
Суэцкого канала было чрезвычайным явлением для компаний,
осуществляющих морские перевозки из Европы в Индию. Однако
это событие не являлось для них непреодолимым обстоятельст-
вом, поскольку существовала возможность доставки груза через
мыс Доброй Надежды.

Понятие непреодолимой силы носит относительный характер,
поскольку п. 3 ст. 401 ГК причисляет к обстоятельствам непреодо-
лимой силы лишь те, которые являются чрезвычайными и непре-
дотвратимыми при данных условиях. Это означает, что при раз-
личных условиях, в которых лицо исполняет обязательство, одно
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и то же обстоятельство может выступать в одних случаях как не-
преодолимая сила, а в других — как обычное явление, препятству-
ющее исполнению обязательства. Так, если судно в момент штор-
мового предупреждения находилось далеко в море и не успело ук-
рыться в ближайшем порту, то для него данный шторм является
непреодолимой силой. Если же владелец судна, находящегося в мо-
мент штормового предупреждения недалеко от порта, не принял
своевременных мер по его укрытию в порту, то для него шторм не
может рассматриваться как непреодолимая сила. Лесной пожар
будет непреодолимой силой для лица, не располагающего необхо-
димыми средствами для его тушения, и не будет рассматриваться
в качестве обстоятельства непреодолимой силы для лица, которое
такими средствами располагает.

Представления о непреодолимой силе меняются и по мере
развития научно-технического прогресса. То, что раньше рас-
сматривалось как непреодолимая сила, с совершенствованием
науки и техники и внедрением научно-технических достижений
может утратить либо признак чрезвычайности, либо признак не-
пред отврати мости и перестать быть непреодолимой силой. Так,
до изобретения громоотвода удар молнией рассматривался как
непреодолимая сила. После того как громоотвод стал доступным
средством защиты, удар молнии перестал быть таковым в тех слу-
чаях, когда участники оборота имеют все необходимые возмож-
ности для его использования.



Глава 28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Общие положения о способах обеспечения исполнения
обязательств

Понятие обеспечительных обязательств. В обязательственном
правоотношении кредитор может удовлетворить свои интересы
лишь в результате действий должника, а значит, кредитор зависит
от чужой воли. Уже одно это позволяет говорить о «непрочности»,
по выражению Д. И. Мейера1, любого обязательственного права по
сравнению, в частности, с вещным. Кроме того, кредитор по обя-
зательству может пострадать в результате неожиданного ухудше-
ния имущественного положения должника. Чтобы предоставить
кредиторам дополнительные гарантии того, что их интересы будут
удовлетворены, используются специальные меры, которые назы-
ваются «способы обеспечения исполнения обязательств». Главой
23 ГК к ним отнесены неустойка, залог, удержание, поручительст-
во, банковская гарантия и задаток. Законодатель учел потребности
современного деятельного оборота и оставил перечень обеспече-
ний открытым: в силу п. 1 ст. 329 ГК исполнение обязательств мо-
жет обеспечиваться «...способами, предусмотренными законом
и договором».

Главной особенностью обеспечительных обязательств является
присущее им свойство акцессорное™. За исключением, о котором
сказано ниже, понятия «обеспечительное обязательство» и «акцес-
сорное обязательство» можно рассматривать как синонимы. Ак-
цессорное (от латинского accessione — придаток) обязательство —
придаточное, дополнительное к основному. Эти обязательства
(основное и дополнительное) связаны как предмет и его тень: ис-
чезает предмет — без следа растворяется его тень. Акцессорное
обязательство существует лишь постольку, поскольку существует
основное.

Сделка, из которой возникает акцессорное обязательство, тоже
своеобразна. В ее основании2 всегда лежит намерение создать до-
полнительную, внешнюю по отношению к основному обязатель-
ству, гарантию его исполнения. Именно в достижении этой цели
и состоит интерес сторон. Назовем этот особый интерес обеспечи-

Мейер Д. И. Русское гражданское право. В 2-х ч. М., 1997. Ч. 2. С. 179.

" Основание или causa сделки — тот непосредственный правовой резуль-
тат, который стороны имеют в виду при совершении сделки. См.: Хво-
стов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1998. С. 171.
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тельным. Его наличие как раз и придает обеспечительным обяза-
тельствам своеобразие, позволяющее выделить их в особую груп-
пу.

Проиллюстрируем это положение. Например, банк заключает
три кредитных договора. В первом случае кредит обеспечивается
поручительством. Без кредитного договора договор поручительст-
ва не представляет для сторон никакого интереса, он имеет цен-
ность не сам по себе, а лишь как обеспечение. Значит, договор по-
ручительства основан только на обеспечительном интересе и по-
рождает акцессорное обязательство.

Второй кредитный договор содержит такое условие: «в качест-
ве обеспечения возврата полученного кредита заемщик передает
банку-кредитору на хранение следующие ценности...». Иначе го-
воря, в обеспечительных целях используется договор хранения1.
Конечно, в силу п. 1 ст. 329 ГК стороны могут предусмотреть в до-
говоре способ обеспечения, не указанный в законе. Но можно ли
считать, что в данном случае договор хранения порождает обеспе-
чительное, а значит, зависимое, акцессорное обязательство? Да.
Ведь заключая его, стороны преследовали интерес отнюдь не
в хранении ценностей. Путем передачи имущества во владение
кредитора стороны заботились об исполнении другого — кредит-
ного — договора, т. е. имели исключительно обеспечительный ин-
терес.

Третий кредитный договор содержит условие о том, что обес-
печением кредита является вклад, принадлежащий заемщику
и хранящийся в банке, предоставившем кредит2. Можно ли утвер-
ждать, что договор вклада превратился в акцессорное обязательст-
во в результате того, что стороны назвали его обеспечением? Если
бы вклад не имел самостоятельной ценности, если бы единствен-
ным оправданием его существования было желание сторон обес-
печить возврат заемщиком полученного кредита, то следовало бы
признать, что из договора вклада возникло обеспечительное,
а значит акцессорное, обязательство. В таком случае договор вкла-
да должен бы был разделить судьбу кредитного договора, напри-
мер при его прекращении или признании недействительным. Если
же обязательство сохраняет ценность независимо от его обеспечи-
тельной функции, если с ним связан самостоятельный интерес сто-

Подобные соглашения встречаются на практике и имеют в виду возмож-
ность последующего удержания имущества кредитором.

" Подобные условия встречаются, например, когда кредит выдается в руб-
лях, а вклад хранится в иностранной валюте. Называя вклад обеспечением,
стороны оговаривают, что при нарушении срока возврата кредита банк мо-
жет без дополнительного согласия заемщика продать иностранную валюту за
рубли и направить их на погашение кредита.
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рон, оно не может быть признано обеспечительным. В противном
случае этот самостоятельный интерес будет без всяких оснований
лишен защиты при прекращении или недействительности основно-
го, в нашем случае кредитного, договора. Если заемщик докажет
наличие правомерного и не связанного с обеспечительным интере-
са в обязательстве из договора вклада (а это, очевидно, нетрудно),
то такое обязательство не может быть признано обеспечением
в смысле главы 23 ГК, а значит, не может рассматриваться как ак-
цессорное.

Реализация обеспечительного интереса достигается особым пу-
тем. Стороны создают некий внешний «резерв», дополнительный
источник, за счет которого при неисправности должника будет ис-
полнено основное обязательство. Это очень важное свойство обес-
печительных мер. Ведь в соответствии с буквальным смыслом
ст. 329 ГК они должны обеспечивать именно исполнение обязатель-
ства.

Итак, акцессорные обязательства а) зависимы от основного,
б) основаны на обеспечительном интересе, в) обеспечительный
интерес всегда состоит в создании внешнего по отношению к ос-
новному обязательству «резервного» источника его исполнения.

Свойство акцессорности выражается в следующем:
1. Недействительность основного обязательства влечет недей-

ствительность акцессорного (п. 3 ст. 329 ГК).
2. Прекращение основного обязательства влечет прекращение

акцессорного. В отношении залога, поручительства и частично
удержания этот вывод опирается на прямое указание закона
(ст. 352, 367, 359 ГК). По аналогии это правило следует распро-
странять на все обеспечения, поскольку прекращение основного
обязательства ведет к утрате обеспечительного интереса (нельзя
обеспечить то, чего нет) и к исчезновению каузы, которая входит
в corpus сделки как основания обязательства1.

3. Переход прав по основному обязательству влечет переход
прав и по акцессорному (ст. 384 ГК), за исключением случаев,
предусмотренных договором или законом. О каких случаях идет
речь'.' Например, договором может быть предусмотрено, что обес-
печительное обязательство прекращается при переходе прав из ос-
новного договора к третьему лицу. Но нельзя договориться о том,
что при замене кредитора в основном обязательстве за ним «оста-
ются» права по обеспечительному обязательству. Предположим,
что основное обязательство обеспечено поручительством. Креди-
тор уступает требование по основному договору третьему лицу, но
желает сохранить право требования к поручителю. Однако цель

Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. I. Часть общая. СПб , 1911.
С. 707.
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договора поручительства теперь не может быть достигнута в отно-
шениях между поручителем и первоначальным кредитором, по-
скольку у последнего больше нет обеспечительного интереса.
А это, в свою очередь, означает, что он не может быть кредитором
в обеспечительном обязательстве.

Правило ст. 384 ГК лишний раз подтверждает вывод о том, что
акцессорное обязательство накрепко «привязано» к основному.
Внешним связующим звеном является фигура кредитора: в основ-
ном и обеспечительном обязательствах всегда один кредитор. И это
понятно, поскольку единственным оправданием требования кре-
дитора по акцессорному обязательству служит наличие у него прав
из основного обязательства.

4. Изменение основного обязательства влечет прекращение
акцессорного, за исключением случаев, когда должник по акцес-
сорному обязательству согласен нести свою обязанность и дальше.
Это правило объясняется следующим. Надлежащим исполнением
обязанности акцессорного должника будет исполнение в соответ-
ствии с условиями его обязательства. А эти условия определены
основным обязательством, которое он имел в виду, предоставляя
обеспечение. Если это обязательство изменилось, требование об
исполнении акцессорного обязательства не может рассматривать-
ся как требование о надлежащем исполнении. Более того, при из-
менении основного обязательства акцессорного должника вообще
нельзя обязать к исполнению его обязанности, поскольку не со-
хранились условия, на которых он обязался. А это означает не что
иное, как прекращение обязательства. Конечно, акцессорное обя-
зательство сохранится, если оно будет изменено соответственно
изменению основного. Но изменить это обязательство, т. е. изме-
нить обязанность акцессорного должника, можно только с его со-
гласия. Если в обоих обязательствах должником является одно
и то же лицо, то при согласии этого лица на изменение условий
основного договора предполагается его согласие на сохранение
обеспечительного обязательства. Если же должники по основному
и акцессорному обязательствам не совпадают в одном лице, согла-
сие акцессорного должника должно быть прямо выражено. Пра-
вило о прекращении акцессорного обязательства в связи с измене-
нием основного прямо сформулировано по поводу поручительства
(п. 1 ст. 367 ГК). Оно применяется и в отношении залога, задатка,
неустойки.

5. С истечением срока исковой давности по требованию из
основного обязательства истекает срок исковой давности и по ак-
цессорным (дополнительным) требованиям (ст. 207 ГК).

Можно, таким образом, сделать общий вывод о свойстве ак-
цессорности: обеспечение всегда связано с конкретным обязатель-
ством, таким, каким оно было на момент установления обеспече-
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ния. Как вещное право следует за индивидуально-определенной ве-
щью и прекращается с ее гибелью, так и право из обеспечительного
обязательства следует за правами из конкретного, если так можно
выразиться «индивидуально-определенного», основного обязатель-
ства и прекращается с его исчезновением (при этом под исчезнове-
нием обязательства понимается как его прекращение, так и изме-
нение). Однако из этого правила есть исключение: при изменении
основного обязательства обеспечительное сохраняет действие при
согласии на то лица, предоставившего обеспечение.

ГК установил исключение из общего правила об акцессорно-
сти обеспечительных обязательств, введя понятие независимого
обеспечительного обязательства (п. 3 ст. 329 ГК). Пожалуй, един-
ственным примером такового сейчас является банковская гаран-
тия (ст. 370 ГК). Независимое обеспечительное обязательство,
в отличие от акцессорного, не зависит от основного обязательства:
недействительность основного обязательства не влечет недействи-
тельность обеспечительного (ст. 370 ГК), прекращение основного
обязательства не прекращает обеспечительное (ст. 378 ГК) и т. д.
Но если обязательство не зависит от другого, почему мы называем
его обеспечительным? Объяснить это можно с помощью уже упо-
мянугой категории обеспечительного интереса. Если обязательст-
во возникло на основе этого интереса — оно является обеспечи-
тельным, хотя бы оно и не было акцессорным, если нет — мы
имеем дело с каким-то другим, но не обеспечительным обязатель-
ством.

Независимость обязательства нельзя смешивать с его абстракт-
ностью. Абстрактное обязательство возникает из абстрактной
сделки, т. е. сделки, для действительности которой юридически
безразлично основание ее совершения (causa). Иначе говоря, абст-
рактное обязательство не зависит от своего основания. Независи-
мое же обязательство не зависит от основного договора. Так, обяза-
тельство из банковской гарантии независимо: оно не зависит от
судьбы обеспечиваемого им обязательства. В то же время оно кау-
зально: банковская гарантия возникает на основании просьбы
принципала, наличие которой играет существенную роль в ее
судьбе.

Независимое обеспечительное обязательство — явление ис-
ключительное. Это очевидно из текста п. 3 ст. 329 ГК: обеспечи-
тельное обязательство приобретает свойство независимости толь-
ко в случаях, прямо указанных в законе. В противном случае оно
предполагается акцессорным. Из этого, в свою очередь, следует
важный вывод: обеспечение, «придуманное» сторонами (т. е. не
предусмотренное законом), ipso jure носит акцессорный характер.
Свойство независимости не может быть придано обеспечительно-
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му обязательству по воле участников оборота, а значит, соглаше-
ния об этом недействительны.

Несмотря на существенное различие между акцессорными
и независимыми обеспечительными обязательствами, законода-
тель объединил их в главе 23 ГК. Значит, все они обладают неким
общим свойством. Таковым является особого рода интерес, с ко-
торым связаны все обеспечения — обеспечительный интерес. На-
личие этого общего признака позволяет определить обеспечитель-
ное обязательство как обязательство, основанное исключительно на
обеспечительном интересе, который состоит в создании внешнего по
отношению к обеспечиваемому обязательству источника его испол-
нения.

Классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
Обеспечения можно классифицировать по ряду оснований. Так,
по источнику, которым предусмотрен тот или иной способ, обеспе-
чения делятся на те, которые названы непосредственно в главе 23
ГК; те, что указаны в иных главах ГК или в других законах (руча-
тельство комиссионера — ст. 993 ГК, аваль на векселе и т. д.);
и те, которые установлены сторонами договора самостоятельно
(хранение вещи с целью ее последующего удержания и т. д.). По
основанию возникновения различают обеспечения, основанные на
сделке, направленной на возникновение обеспечительного обяза-
тельства (поручительство и т. д.), и обеспечения, основанные на
законе, а точнее, на обстоятельствах, с которыми закон связывает
возникновение обеспечения (право залога, возникающее у испол-
нившего основное обязательство поручителя — ст. 365 ГК —
и т. д.). Обеспечения, основанные на сделке, в свою очередь, мож-
но разделить на те, что возникли из односторонней сделки (бан-
ковская гарантия, удержание), и те, что основаны на договоре (не-
устойка, залог, поручительство). По связи с основным обязательст-
вом обеспечения делятся на акцессорные (все, кроме банковской
гарантии) и независимые (банковская гарантия). По функциям
следует выделять те способы обеспечения, которые относятся
к мерам ответственности (неустойка, задаток), и те, которые к та-
ковым не относятся (залог, удержание, поручительство, банков-
ская гарантия). По отношению к другим кредиторам должника все
обеспечения можно классифицировать на те, которые дают пре-
имущество перед всеми кредиторами должника (к ним относятся
те, в которых должник по основному и должник по обеспечитель-
ному обязательствам не совпадают в одном лице — поручительст-
во, нередко — залог), те, которые дают преимущество лишь перед
некоторыми кредиторами должника (залог, удержание), и те, ко-
торые не дают преимуществ перед кредиторами должника (неус-
тойка, задаток).
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Особенности использования обеспечительных обязательств.
Обеспечительные меры можно использовать в отношении любых
обязательств, поскольку закон не содержит каких-либо запретов
на этот счет. Обеспечивать можно обязательства, возникающие из
любых сделок (односторонних и многосторонних, каузальных
и абстрактных, условных), обязательства договорные и внедого-
ворные, обязательства денежные и предполагающие предоставле-
ние вещей (работ, услуг). Собственно обеспечительные обязатель-
ства тоже могут быть обеспечены. Например, исполнение догово-
ра поручительства можно обеспечить залогом. Иное дело, что
возможность использовать тот или иной способ обеспечения пре-
допределена его (способа) существом, либо может быть прямо ог-
раничена законом. Так, в силу ст. 1 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. (далее — Закон об
ипотеке)1 ипотекой обеспечиваются только денежные обязатель-
ства.

Обязательство может быть обеспечено несколькими способа-
ми, как одинаковыми, например двумя поручительствами, так
и разными, например залогом и поручительством. Подтверждени-
ем тому служит не только отсутствие в законодательстве общего
запрета на это, но и прямое указание закона на такую возмож-
ность (например, в ст. 365 ГК).

Можно ли обеспечить обязательство, которое возникнет в бу-
дущем? Для поручительства и залога положительный ответ осно-
ван на ст. 361 ГК, п. 3 ст. 4 Закона РФ «О залоге» от 29 мая
1992 г. (далее — Закон о залоге)2, ст. 11 Закона об ипотеке. Нет
видимых препятствий для придания этому правилу универсаль-
ного характера3.

Поскольку ст. 329 ГК говорит об обеспечении исполнения обя-
зательства, постольку соглашение об обеспечении должно быть
достигнуто до нарушения обеспечиваемого обязательства. Судеб-
ная практика исходит из того, что договоры, заключенные после
нарушения обязательства, не могут создавать обеспечение; их
предметом является особый способ погашения долга4.

1 СЗ РФ. 1998. № 29 Ст. 3400; СЗ РФ. 2001. № 46. Ст. 4308; 2002. № 7.
Ст. 629.

2 Ведомости РФ. 1992. № 23. Ст. 1239.

Подобные сделки можно рассматривать как совершенные под отлага-
тельным условием.

См. напр.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 23 апреля 1996 г. № 8057/95 // Вестник ВАС. 1996. № 10. С. 70.
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§ 2. Неустойка

Понятие неустойки. ГК определяет неустойку как денежную
сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330
ГК). Отсюда следует ряд выводов.

Во-первых, неустойка всегда представляет собой определен-
ную денежную сумму.

Во-вторых, неустойку всегда уплачивает должник. Этим неус-
тойка отличается от большинства обеспечений, которые могут
быть предоставлены кредитору и третьими лицами.

В-третьих, неустойка всегда связана с гражданским правоотно-
шением (ст. 307 ГК); обязанности, существующие в рамках иных
правоотношений, не могут обеспечиваться неустойкой, о которой
говорит ГК. Однако подобные неустойке меры по прямому указа-
нию закона могут применяться для обеспечения обязанностей из
публично-правовых отношений, в частности по уплате налоговых
и иных обязательных платежей в бюджет (ст. 124 ТК, ст. 78 НК).
Нормы о неустойке могут применяться к таким основанным на
властном подчинении отношениям лишь в силу прямого указания
закона (п. 3 ст. 2 ГК)1. Но уж если речь идет о гражданско-право-
вых обязательствах, то неустойкой, при отсутствии специального
запрета, могут быть обеспечены любые их виды. В частности, за-
конным будет соглашение об обеспечении неустойкой платежа во
исполнение деликтного обязательства.

В-четвертых, неустойка подлежит уплате вследствие нарушения
обеспеченного ею обязательства. Причем для взыскания неустой-
ки достаточно самого факта правонарушения, независимо от его
имущественных последствий. По требованию об уплате неустойки
кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1
ст. 330 ГК), в то время как при взыскании убытков необходимо
доказать факт причинения убытков и их размер. Это различие
в механизмах взыскания неустойки, с одной стороны, и убытков,
с другой, имеет принципиальное значение.

С точки зрения догмы права, неустойка одновременно являет-
ся и способом обеспечения обязательств, и мерой ответственно-
сти. Способом обеспечения — потому, что нормы о неустойке по-
мещены в соответствующей главе ГК. Мерой ответственности —

Верховный Суд РФ, тем не менее, посчитал, что по аналогии закона
возможно применение к этим отношениям ст. 333 ГК. В обоснование суд со-
слался на ст. 7 Конституции РФ (см.: Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ, утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ 5 апреля
2000 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 7. С. 16.). Это решение
следует признать справедливым.
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в силу того, что неустойка уплачивается должником в виде санк-
ции за совершенное им правонарушение и влечет для должника
неблагоприятные имущественные последствия (п. 2 ст. 330 ГК).

Как мера ответственности неустойка должна компенсировать
возможные потери кредитора1. Именно этой идеей объясняется
то, что, по общему правилу, убытки взыскиваются в сумме, непо-
крытой взысканной неустойкой. Тем же руководствуются суды,
соизмеряя размер взыскиваемой неустойки с последствиями допу-
щенного должником нарушения (ст. 333 ГК).

Виды неустоек. Неустойки классифицируются по ряду основа-
ний. В зависимости от источника появления выделяются законные
и договорные неустойки. Законная неустойка — та, что определена
законом (ст. 333 ГК). С учетом правила п. 2 ст. 3 ГК следует под-
черкнуть, что неустойки могут быть установлены только ГК или
другими федеральными законами2. Примерами могут служить не-
устойки, предусмотренные ст. 856 ГК, ст. 105 Транспортного уста-
ва железных дорог3 и т. д.

Законная неустойка применяется независимо от включения
условия о ней в договор (п. 1 ст. 332 ГК). Эта норма в ее связи
с правилом ч. 2 п. 4 ст. 421 ГК позволяет утверждать, что диспози-
тивность в отношении законных неустоек исключена в принципе
(невозможен не только отказ от применения неустойки, но и из-

1 п

В юридической науке издавна сложились две теории неустойки: оценоч-
ная и штрафная. Согласно оценочной теории установление неустойки при-
звано «предвосхитить» убытки, которые могут возникнуть у кредитора
вследствие неисправности должника, оценить их с большей или меньшей
степенью вероятности и обеспечить кредитору путем взыскания неустойки
компенсацию возникших у него имущественных потерь. Отсюда проистекает
и само название этой теории как оценочной. В противовес ей в науке не ме-
нее активно отстаивается штрафная теория неустойки, сторонники которой
квалифицируют оценочную теорию как нагромождение фикций. По их мне-
нию, всякая неустойка, независимо от того, как она соотносится с убытками,
носит штрафной, карательный характер, призвана наказать должника за допу-
щенное им нарушение. Наиболее последовательно эту теорию отстаивал
В. К. Райхер. (О штрафной и других теориях неустойки см.: Райхер В. К. Пра-
вовые вопросы договорной дисциплины в СССР. Л., 1958. С. 155 и след.)

В силу ст. 4 Федерального закона «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. (в ре-
дакции Федерального закона от 26 ноября 2001 г.) до сих пор применяются
некоторые неустойки, введенные подзаконными актами до вступления в си-
лу действующего ГК.

Федеральный закон «Транспорт!гый устав железных дорог Российской
Федерации» от 8 января 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218 (далее —
ТУЖД).
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менение ее размера). Единственным исключением является увели-
чение сторонами обязательства размера законной неустойки, да
и то, если это не запрещено нормой, установившей такую неус-
тойку (п.2 ст. 332 ГК).

Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон.
Обычно условие о ней включается в текст основного договора, но
может быть составлено и отдельное соглашение. В любом случае
должно быть ясно, какое обязательство обеспечивается неустой-
кой и как определяется ее размер. Соглашению о неустойке под
страхом его недействительности должна быть придана письменная
форма (ст. 331 ГК).

В зависимости от соотношения со взыскиваемыми убытками
различают зачетные, штрафные, исключительные и альтернатив-
ные неустойки (п.1 ст. 394 ГК)1. Любая из перечисленных неустоек
может быть предусмотрена как законом, так и договором.

Общим правилом является зачетная неустойка. Если в законе
или договоре нет специальной оговорки, то взысканная в виде не-
устойки сумма должна быть зачтена при взыскании убытков. Кре-
дитор, таким образом, может получить с нарушителя сумму неус-
тойки и убытки, но за минусом уже взысканного в виде неустой-
ки, т. е., в конечном счете, сумму убытков в полном объеме.
Очевидно, что при установлении этого правила законодатель сле-
довал гражданско-правовому принципу восстановления положе-
ния, существовавшего до нарушения прав.

Штрафная (по терминологии В. К. Райхера — совокупная) не-
устойка позволяет кредитору взыскать с должника как сумму не-
устойки, так и убытки в полном объеме. Поскольку в этом случае
кредитор может получить сумму, превышающую по размеру при-
чиненные ему убытки, неустойка действительно приобретает
«штрафной» характер. Этот вид неустойки рассматривается как
исключение из общего правила о том, что ответственность в граж-
данском праве носит компенсационный характер: ведь взыскание
неустойки приводит к тому, что кредитор получает больше, чем
потерял. Предполагается, что среди неустоек других видов стиму-
лирующее значение штрафной неустойки особенно велико. При-

В. К. Райхер, поскольку он придавал штрафной характер всякой неус-
тойке, предлагал именовать штрафную неустойку совокупной или кумуля-
тивной. Но само деление неустойки на четыре вида в зависимости от ее
соотношения с убытками впервые было обосновано именно В. К. Райхером
(см. его статью «Штрафные санкции в борьбе за договорную дисциплину» //
Советское государство и право. 1955. № 5. С. 73) и воспринято всем после-
дующим законодательством, начиная с Основ гражданского законодатель-
ства 1961 г.
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мером штрафной неустойки служит неустойка, предусмотренная
ст. 622 ГК: «...В случае, когда за несвоевременный возврат арендо-
ванного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное
не предусмотрено договором...».

Исключительная неустойка означает, что у кредитора нет права
на взыскание убытков, оно исключено. При нарушении должни-
ком обязательства с него можно взыскать только неустойку. Ис-
ключительная неустойка устанавливается по соображениям, дик-
туемым условиями оборота. Так, ответственность перевозчика
часто ограничена уплатой неустойки (ст. 105 ТУЖД и др.) Отвечай
перевозчик, имеющий огромную клиентуру, в полном объеме за
любые нарушения, экономическая возможность его существова-
ния без непомерного увеличения тарифов за транспортные услуги,
которые и без того высоки, стала бы проблематичной. Иной при-
чиной установления исключительных неустоек является наличие
типичных для отдельных обязательств нарушений, при которых
размер убытков может быть оценен заранее и заложен в сумму ис-
ключительной неустойки.

Альтернативная неустойка предоставляет кредитору право по
своему выбору взыскать либо неустойку, либо убытки. Этот вид
неустойки служит примером альтернативного обязательства1. Слу-
чаи применения альтернативной неустойки весьма редки, так как
кредиторы рассматривают условие о ней как невыгодное.

Среди неустоек выделяются пени и штрафы. Пеня — неустой-
ка, взимаемая за просрочку платежа. Поскольку такое нарушение
носит длящийся характер, пеня начисляется за каждый день про-
срочки^. Пеня исчисляется в процентах от суммы долга. Этим она
отличается от иных процентов, связанных с тем или иным обяза-
тельством (от платы за кредит, от процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами и т. д.).

Штрафом когда-то было принято называть неустойку, опреде-
ленную в твердой сумме, но сейчас это название применимо
и к неустойкам, исчисляемым в долях или процентах. Таким обра-
зом, термины «неустойка» и «штраф» можно рассматривать как

Альтернативного по отношению к применяемой мере ответственности
(возмещению убытков), а не к основному обязательству.

" Взыскание пени «за каждый день просрочки» может рассматриваться
как обычай делового оборота. Например, если в договоре указано лишь то,
что пеня за просрочку платежа «взимается в размере 0,05% годовых от сум-
мы платежа», ее следует начислять ежедневно. Впрочем, нет запрета и на ус-
тановление иного периода для начисления пеней, например за недельную
просрочку и т. п.
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синонимы1. Штраф применяется в виде санкции и в администра-
тивном, и в уголовном законодательстве. Однако это не должно при-
водить к смешению публично-правовых санкций с неустойками.

Размер неустойки. Целью неустойки является не обогащение
кредитора, а восстановление его нарушенного права. Поэтому суд
имеет право уменьшить размер взыскиваемой неустойки, если она
явно несоразмерна последствиям нарушения, допущенного долж-
ником (ст. 333 ГК). Это правило относится ко всем неустойкам,
независимо от их вида. К последствиям нарушения относится не
только имущественный ущерб, но и вред, причиненный неимуще-
ственным правам кредитора2. При этом учитывается именно явное
несоответствие размера неустойки последствиям нарушения обя-
зательства, что может следовать из чрезмерно высокого процента
неустойки, незначительной суммы убытков, краткосрочности на-
рушения обязательства и т. п.

§ 3. Залог

Понятие залога. Залогу посвящен параграф 3 гл. 23 ГК. В час-
ти, не противоречащей ГК, применяется также Закон о залоге.
Например, не утратили силу нормы этого Закона о залоге прав.

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству
(залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости зало-
женного имущества преимущественно перед другими кредиторами
лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъ-
ятиями, установленными законом (ст. 334 ГК).

Сопоставив определение залога с понятием обязательства
(ст. 307 ГК), можно сделать вывод о том, что залог — это граждан-
ское правоотношение. Залог может возникнуть: а) из договора; б)
на основании закона, а вернее, при наступлении указанных в за-
коне обстоятельств (п. 3 ст. 334 ГК). Например, право залога на
товар, переданный покупателю до его оплаты, возникает у продав-
ца в силу п. 5 ст. 488 ГК. К залогу, возникающему на основании

Попытку установить, скрывается ли за различным словесным обозначе-
нием штрафа, пени и неустойки какое-либо различие по существу, в свое
время предпринял А.В.Венедиктов. Однако несмотря не скрупулезность вы-
полненного исследования, он, в конечном счете, был вынужден ограничиться
констатацией того, что пеня взыскивается за просрочку исполнения денежно-
го обязательства (см.: Венедиктов А. В. Договорная дисциплина в промыш-
ленности. Л., 1935. С. 59 и след.).

См.: п. 4 Приложения к Информационному письму Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики приме-
нения арбитражными судами статьи 333 Гражданского к^—кса Российской
Федерации» // Вестник ВАС. 1997. № 9.
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закона, применяются правила о залоге, возникающем из договора,
если в законе специально не оговорено иное (п. 5 ст. 334 ГК).

Главная цель залогодержателя — получить преимущество пе-
ред другими кредиторами должника. Сам по себе факт заключе-
ния договора о залоге не создает этого преимущества, поскольку
с момента заключения договор становится обязательным лишь для
его сторон (п. 1 ст. 425 ГК). Для защиты же от притязаний третьих
лиц залогодержателю важно установить обременение предмета за-
лога в свою пользу. Обременение возникает тогда, когда у залого-
держателя появляется в отношении предмета залога особое право
— право залога. Моменты заключения договора о залоге и возник-
новения права залога не всегда совпадают (ст. 341 ГК).

Если в договоре не предусмотрено иное, то право залога (т. е.
обременение) возникает: а) в момент заключения договора о зало-
ге, если предмет залога остается (или считается оставленным) у за-
логодателя; б) в момент передачи предмета залога, если он подле-
жит передаче залогодержателю (залог с передачей предмета залога
залогодержателю называется закладом —ст. 5 Закона о залоге)1.
При залоге недвижимости (ипотеке) и залоге товаров в обороте
момент возникновения права залога определяется по особым пра-
вилам, указанным в дальнейшем. При заключении же договора
о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем
(п. 6 ст. 340 ГК), право залога возникнет у залогодержателя не
раньше перехода в собственность залогодателя закладываемой ве-
щи (или перехода к залогодателю предоставляемого в качестве за-
лога права требования).

Принципы регулирования залоговых отношений. Эти принципы
можно вывести из приведенного выше определения залога.

Первый принцип: залог не дает залогодержателю права на вещь
как таковую. Ее собственником остается залогодатель. С основ-
ным долгом соотносится лишь стоимость вещи, но не сама вещь.
При нарушении обеспеченного залогом обязательства залогодер-
жатель не может попросту объявить предмет залога своим, а может
лишь получить деньги, вырученные от реализации имущества2.

Указанное обстоятельство не означает, что договор о закладе — реаль-
ный договор. Договор относится к реальным, если закон связывает с переда-
чей имущества факт его заключения (п. 2 ст. 433 ГК). В данном же случае
с передачей имущества связано возникновение права залога. Сам же договор
возникает в общем порядке, т. е. по достижении сторонами соглашения по
его существенным условиям. Это означает, в частности, что по заключении
договора заклада залогодержатель имеет право требовать, чтобы предмет за-
лога был ему передан.

Исключение из этого правила, связанное с особенностями прохождения
публичных торгов по реализации предмета залога, рассмотрено далее.
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Если залогодержатель в нарушение закона отберет предмет залога
у залогодателя, последний может истребовать свое имущество из
незаконного владения (п. 1 ст. 347 ГК).

Итак, права залогодержателя связаны не с вещью, а с ее стои-
мостью, что говорит в пользу обязательственной природы залого-
вых прав. Тем не менее, многие ученые утверждают, что право за-
лога — вещное право. Они ссылаются на непосредственную связь
между правами залогодержателя и заложенной вещью. Так, при
переходе прав на вещь к третьему лицу, это лицо — правопреем-
ник залогодателя — становится в залоговом правоотношении на
его место, иначе говоря, право залога следует за вещью, т. е. обла-
дает свойством вещных прав (ст. 353 ГК).

В чем практическое значение спора? Если залог — вещное
право, то нормы об обязательственных правах применимы к нему
только в случаях, прямо предусмотренных в законе. И наоборот,
если это право обязательственное, то необходимо указание закона
на возможность использования в отношении залога норм, рассчи-
танных на вещные права.

Учитывая, что нормы о залоге помещены в раздел ГК «Общая
часть обязательственного права», с точки зрения позитивного пра-
ва залог является правом обязательственным. Говорить об отнесе-
нии его к вещным правам можно только de lege ferenda1.

Второй принцип: залогодержатель имеет преимущество перед
другими кредиторами залогодателя.

В известной степени именно ради этого преимущества и уста-
навливается залог. Но Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» от 21 июля 1997 г.2, которым в настоящее время ру-
ководствуются при обращении взыскания на имущество должни-
ков, к сожалению, не предоставляет залогодержателю реальных
гарантий реализации его права. В соответствии со ст. 49 указанно-
го Закона взыскания по требованиям, не обеспеченным залогом,
обращаются на заложенное имущество в последнюю очередь, од-
нако в ст. 78 того же Закона «Очередность удовлетворения требова-
ний взыскателей» даже не упоминается о каком-либо приоритете
залогодержателя перед другими взыскателями. Остается надеяться,
что в результате ведущихся законопроектных работ процессуальное
законодательство будет изменено соответствующим образом.

Реальное преимущество залогодержатель имеет лишь при лик-
видации залогодателя — юридического лица, в том числе в связи

Из текста ст. 131 ГК может сложиться впечатление, что ипотека включе-
на в перечень вещных прав. Это не так. Ипотека упоминается в указанной
норме не как вещное право, а как его обременение.

2 С З РФ. 1997. № 30. Ст. 3591.
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с его несостоятельностью, либо при банкротстве индивидуального
предпринимателя (ст. 23 ГК). В указанных случаях требования
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества,
удовлетворяются в третью очередь (ст. 64 ГК). Поскольку нормы
об очередности всегда императивны, любые оговорки о приори-
тетности требований залогодержателя, которую, якобы, обязуется
обеспечить залогодатель, ничтожны.

Третий принцип: поскольку развитие залогового правоотно-
шения может привести к отчуждению предмета залога, то наличие
ограничений на отчуждение означает и наличие ограничений на пере-
дачу предмета в залог. Если существует запрет на отчуждение иму-
щества, то договор о залоге этого имущества следует признать не-
действительным. Например, запрещено отчуждение, а следова-
тельно, и залог земельных участков, находящихся в пожизненном
наследуемом владении (ст. 267 ГК). Если отчуждение имущества
требует согласований с какими-либо органами или согласия
третьих лиц — такие согласования и согласия под страхом недей-
ствительности договора о залоге должны быть получены до его за-
ключения1. В частности, если в силу устава юридического лица
отчуждение какого-либо имущества требует согласия правления
или другого органа управления, то получение такого согласия не-
обходимо и для залога этого имущества.

Упомянем еще два положения, которые, хотя и не следуют на-
прямую из определения залога, имеют принципиальное значение.
Принцип следования означает, что право залога следует за вещью
и разделяет ее судьбу. В случае перехода права собственности
(права хозяйственного ведения) на заложенное имущество к дру-
гому лицу, право залога сохраняет силу, т. е. «следует» за имущест-
вом. Новый собственник становится на место залогодателя, т. е.
принимает все его обязанности, если залогодержатель не освобо-
дит его от них (ст. 353 ГК). Проявлением принципа следования
является и то, что гибель предмета залога влечет прекращение
права залога (ст. 352 ГК)2.

Принцип старшинства залогов проявляется в том случае, когда
имущество, находящееся в залоге, закладывается в обеспечение
других требований (ст. 342 ГК), иначе говоря, передается в так на-

См. напр.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 4 июля 2000 г. № 2710/00 // Вестник ВАС. 2000. № 10. С. 30. Этот прин-
цип прямо сформулирован в отношении ипотеки (п. 3 ст. 6 Закона об ипоте-
ке) и залога имущественных прав (п. 3 ст. 335 ГК).

Статья 352 ГК устанавливает, что право залога может быть сохранено,
если залогодатель заменит утраченный предмет залога. Спорным, однако,
является вопрос о том, прежнее это право или новое.
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зываемый последующий залог (перезалог). Последующий залог ис-
пользуют, если стоимость имущества велика и из нее может быть
удовлетворено несколько требований. Залогодержатели выстраи-
ваются по старшинству: каждый последующий залогодержатель
удовлетворяет свои требования после предшествующих залогодер-
жателей. Очевидно, что наличие последующего залога не безраз-
лично для залогодержателей. Оказаться «последующим» — значит
ограничить свои преимущества, помимо общих ограничений, еще
и интересами «старших» залогодержателей. Поэтому залогодатель
обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведе-
ния обо всех существующих залогах данного имущества. Но
и «старшие» залогодержатели зависят от «последующих». В част-
ности, их интересы могут быть затронуты, если «последующий»
залогодержатель получит право обратить взыскание на предмет за-
лога раньше, чем это право возникнет у «старшего». Поэтому за-
логодержатель может запретить последующий залог.

Участники залоговых отношений. Стороны залогового правоот-
ношения — залогодатель и залогодержатель.

Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо
(п. 1 ст. 335 ГК). Главное — он должен быть собственником вещи,
поскольку именно собственник имеет право распорядиться вещью.
В частности, залогодателем государственного имущества, не закре-
пленного за соответствующими предприятиями и учреждениями,
т. е. имущества казны, может выступать его собственник — госу-
дарство, от имени которого договор заключают уполномоченные
на то государственные органы (ст. 125 ГК).

Лица, не являющиеся собственниками, могут выступать зало-
годателями только в предусмотренных законом случаях. Во-пер-
вых, залогодателями могут выступать унитарные предприятия, ко-
торые обладают имуществом на праве хозяйственного ведения
(ст. 295 ГК). Во-вторых, с согласия собственника договор залога
может заключить казенное предприятие — субъект права опера-
тивного управления (ст. 297 ГК). В-третьих, доверительный управ-
ляющий, не будучи собственником переданного в доверительное
управление имущества, от своего имени заключает договоры о за-
логе этого имущества (ст. 1012 ГК).

Если имущество принадлежит нескольким лицам на праве об-
щей совместной собственности, то для его залога нужно согласие
всех сособственников (ст. 253 ГК). При согласии сособственников
может быть заложено и имущество, принадлежащее им на праве
общей долевой собственности. Если же согласие всех участников
общей долевой собственности на залог вещи не достигнуто, то со-



§ 3.Залог 699

собственник не лишен права самостоятельно заложить свою долю
(ст. 246 ГК)1.

Залогодателем иного имущества, в том числе имущественного
права, может быть лицо, которому это имущество принадлежит.
Однако права такого лица как залогодателя нередко ограничива-
ются. Во-первых, это касается залога права на чужую вещь. Залог
такого права возможен только с согласия собственника вещи, если
в силу закона или договора согласие собственника необходимо
для отчуждения закладываемого права (п. 3 ст. 335 ГК). В данной
норме находит проявление рассмотренный выше принцип: нали-
чие ограничений на отчуждение имущества означает наличие ог-
раничений на передачу его в залог. Приведенная норма не приме-
няется в отношении залога наиболее часто встречающегося права
на чужую вещь — права аренды, поскольку залог арендных прав
урегулирован специальными нормами главы 34 ГК -Аренда».
В силу ст. 615 ГК для залога права аренды в любом случае требует-
ся согласие арендодателя. Во-вторых, ограничено право залога пая
либо доли в складочном или уставном капитале юридического ли-
ца. Залог такого рода имущества обычно зависит от решения юри-
дического лица. Например, залог доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью в пользу лиц, не являю-
щихся участниками общества, может быть в соответствии
с уставом обусловлен получением согласия на то общества в лице
общего собрания (ст. 22 Федерального закона «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.)2.

В отношении залогодержателя специальные требования не ус-
тановлены, а значит, им может быть любое лицо.

Замена стороны в залоговом обязательстве возможна с соблю-
дением правил о цессии. При этом залогодержатель может уступить
свои права третьему лицу только при условии, что этому же лицу
уступлены и права из основного обязательства (ст. 355 ГК). В про-
тивном случае уступка недействительна. Это правило есть частный
случай общего положения: кредитором в основном и обеспечитель-
ном обязательствах должно быть одно и то же лицо.

Форма и регистрация договора о залоге. Придание договору
о залоге простой письменной формы обязательно под страхом не-

Следует обратить внимание на то. что речь идет о доле в праве. Чтобы
заложить принадлежащую залогодателю часть общего имущества, ее нужно
выделить в натуре. В результате залогодатель станет единоличным собствен-
ником этого имущества.

: СЗ РФ'. 199S. № 7. Ст. 7857; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12.
Ст. 1093.
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действительности (ст. 339 ГК). В двух случаях договор о залоге
должен быть удостоверен нотариально: если закладывается недви-
жимое имущество, либо если залог обеспечивает обязательства по
договору, подлежащему нотариальному удостоверению (п. 2
ст. 339 ГК). В силу ст. 339 ГК договор о залоге недвижимости (до-
говор об ипотеке) подлежит государственной регистрации1. Требо-
вания о государственной регистрации иных договоров о залоге от-
сутствуют2.

Существуют особые требования к оформлению залога ценных
бумаг. Так, залог акций и облигаций, как и другие сделки с эмис-
сионными ценными бумагами, должен быть зарегистрирован
в реестре эмитента или у депозитария. Залог векселей оформляет-
ся в порядке, предусмотренном вексельным законодательством
(путем учинения на векселе залогового индоссамента)3.

Существенные условия договора о залоге. Их перечень одержит-
ся в ст. 339 ГК. Во-первых, к ним относится предмет залога.
Статья 336 ГК указывает, что в этом качестве может выступать
всякое имущество. К имуществу относятся вещи, в том числе
деньги и ценные бумаги, имущественные права и иное имущество.
Говоря об ином имуществе, следует упомянуть, во-первых, долю
в праве собственности (п. 2 ст. 246 ГК) и, во-вторых, долю в скла-
дочном или уставном капитале юридического лица либо пай
в имуществе производственного кооператива (ст. 79, 80, 111 ГК,
ст. 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»).

Механизм «работы» залога в интересах залогодержателя состо-
ит в том, что какое-то имущество отделяется от общей массы
и подчиняется особому режиму. Поэтому предмет залога должен

Говоря о недвижимости, нельзя смешивать регистрацию договора, кото-
рая необходима только в прямо предусмотренных законом случаях, и реги-
страцию прав на недвижимость, которая является условием возникновения
любого такого права (ст. 131 ГК).

" См.: п. 1 Приложения к Информационному письму Президиума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рас-
смотрения споров, связанных с применением Арбитражными судами норм
о залоге» // Вестник ВАС. 1998. № 3 (далее — Письмо ВАС РФ № 26). Также
см.: п. 11 Приложения к Информационному письму Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 21 января 2002 г. № 67 «Обзор практики рассмот-
рения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о до-
говоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» //
Вестник ВАС. 2002. № 3 (далее - Письмо ВАС РФ № 67).

Высший Арбитражный Суд РФ пришел к выводу о том, что залог вексе-
ля действителен и в том случае, когда он совершен в общегражданском по-
рядке (п. 5 Письма ВАС РФ № 67). Этот вывод спорен.
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быть четко обозначен. Если речь идет о вещи — то это должна
быть индивидуально-определенная вещь, если о праве — то оно
должно быть описано с той степенью подробности, которая по-
зволит выделить его среди ему подобных.

Индивидуализировать заложенную вещь можно тремя спосо-
бами: описать ее оригинальные черты (заводской или государст-
венный номер механизма и т.п.), наложить на нее знаки (бирки,
печати), свидетельствующие о залоге (так называемый «твердый
залог» -- ст. 338 ГК), либо оставить ее под замком и печатью зало-
годержателя (этот способ используют при оставлении предмета за-
лога у залогодателя — ст. 338 ГК). Если, например, закладывается
«один из станков, установленных в цехе № 1»,'хотя бы все станки
в цехе № 1 и были совершенно одинаковыми, условие о предмете
нельзя считать согласованным (п. 2 Письма ВАС РФ № 26). Для
индивидуализации закладываемого права нужно не только под-
робно описать его. Необходимо также указать лицо, которое пре-
доставило залогодателю это право (ст. 55 Закона о залоге). Напри-
мер, при залоге права аренды предмет залога считается определен-
ным, если в договоре будет а) описано арендованное имущество;
б) дана характеристика самого права (срок, арендная плата и т.п.);
в) назван арендодатель.

Предметом залога может быть имущество, которое залогода-
тель приобретет в будущем (п. 6 ст. 340 ГК). Эта норма не проти-
воречит правилу о том, что залогодатель должен быть собственни-
ком вещи. Поскольку nemo dare potest quod non habet (никто не
может дать то, что не имеет сам), постольку право в отношении
заложенного предмета возникнет у залогодержателя лишь с мо-
мента перехода предмета в собственность залогодателя. То же пра-
вило действует и при залоге приобретаемых прав. Договоры о за-
логе «будущих» вещей удобны, если лицо берег взаймы на покупку
конкретного имущества, которое и собирается предоставить
в обеспечение возврата долга. Стоит ли говорить, что в таких дого-
ворах предмет залога должен быть описан столь определенно, как
того требуют общие правила.

Поскольку реализация предмета залога осуществляется путем
его продажи с публичных торгов (ст. 350 ГК), постольку нельзя за-
кладывать имущество, в отношении которого совершение такой
сделки невозможно в силу закона. Отсюда не может быть заложе-
но следующее имущество: а) имущество, изъятое из оборота:
б) имущество граждан, на которое в соответствии с граждан-
ско-процессуальными нормами не может быть обращено взыска-
ние; в) права, уступка которых запрещена (например, такой запрет
может быть установлен собственником вещи при передаче ее
в аренду); г) требования, неразрывно связанные с личностью кре-
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дитора (требования об алиментах, о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью, и т.п.)1. Наличие связи права требования с лич-
ностью устанавливается не по перечню типичных ситуаций,
а в каждом конкретном случае. Залог права аренды был признан
судом недействительным, так как это право было обременено
обязанностями, возложенными на конкретного арендатора: он
должен был использовать арендованное помещение под магазин
определенного профиля2.

Следующим существенным условием договора о залоге являет-
ся оценка предмета залога. Она устанавливается по соглашению
сторон за исключением тех редких случаев, когда законом преду-
смотрены особые правила оценки имущества. Они действуют, на-
пример, при залоге земли (ст. 67 Закона об ипотеке), залоге, обес-
печивающем бюджетный кредит (ст. 76 БК).

Существенным условием договора о залоге признается указа-
ние на существо обязательства, которое обеспечивается залогом,
его размер и срок исполнения*. Обеспечиваемое обязательство долж-
но быть описано таким образом, чтобы его нельзя было спутать со
сходными. Ведь залог обеспечивает не анонимный долг, а кон-
кретное обязательство, от судьбы которого зависит и его, залога,
судьба.

Требование из этого обязательства обеспечивается в том же
объеме, который оно имеет к моменту удовлетворения требований
залогодержателя (ст. 337 ГК). В понятие «объем требования» тра-
диционно включаются стоимость основного долга, проценты за
кредит (в качестве платы за него), неустойки (в том числе пени за
просрочку), убытки кредитора, расходы по взысканию долга. Од-
нако эта норма диспозитивна, и залогом можно обеспечить лишь
часть требований из основного обязательства.

1 г,

D законе отсутствует запрет на запог наличных российских денег
и средств на рублевых банковских счетах. Однако судебная практика признает
такие сделки недействительными (п. 3 Письма ВАС РФ № 26). Не допуская
залог такого имущества. Высший Арбитражный Суд РФ ограничительно тол-
кует норму ст. 336 ГК. что вызывает обоснованные возражения и ученых,
и практиков. См.: Павлодский Е. А. Залог как способ обеспечения возврата
банковского кредита // Вестник Ассоциации российских банков. 1997. № 34.
С. 36; Рубанов А. Залог и банковский счет в договорной практике // Хозяйст-
во и право. 1997. № 4. С. 115—121.

См.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 ап-
реля 1996 г № 6707/95 // Вестник ВАС. 1996. № 7. С. 54.

В силу ст. 73 НК положения ГК о залоге применяются к залогу, обеспе-
чивающему обязанность по уплате налогов и иных обязательных платежей.
Уплата таможенных платежей может обеспечиваться залогом товаров
и транспортных средств в силу ст. 122 ТК.
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В силу п. 3 ст. 4 Закона о залоге можно обеспечить требование,
которое возникнет в будущем. Такое положение выгодно кредито-
рам. Например, банк сначала заключает договор о залоге, получая,
таким образом, обеспечение, и только потом заключает кредит-
ный договор. Названная норма применяется, поскольку не входит
в противоречие с ГК.

К существенным условиям договора о залоге относится указа-
ние на то, у какой из сторон находится предмет залога. Если залог
сопровождается передачей его предмета залогодержателю, он, как
упоминалось выше, называется закладом. Закладом считается и за-
лог ценных бумаг с передачей их на хранение в депозит нотариуса
(п. 4 ст. 338 ГК). Стороны сами выбирают, кто будет владельцем
предмета залога на период действия договора. Только в двух случа-
ях выбор исключен: предмет залога не может быть передан залого-
держателю, если речь идет об ипотеке, а также при залоге товаров
в обороте.

Гарантии реальности залога. Реальность обеспечения при зало-
ге зависит от фактического состояния предмета залога. Поэтому
закон содержит значительное число норм, направленных на то,
чтобы обеспечить сохранность предмета залога, контроль его со-
стояния, а также определить последствия его утраты или обесце-
нивания.

Предмет залога остается в собственности залогодателя. Пред-
полагается, что собственник продолжает пользоваться и распоря-
жаться своим имуществом (ст. 346 ГК). Однако в интересах зало-
годержателя правомочия собственника могут быть ограничены1.
В интересах залогодателя установлена обратная презумпция: зало-
годержатель не может пользоваться предметом заклада, если иное
прямо не предусмотрено договором (п. 3 ст. 346 ГК).

Если иное не предусмотрено договором, сторона, у которой
находится заложенное имущество, обязана: страховать за счет за-
логодателя заложенное имущество от рисков утраты и поврежде-
ния; принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности
заложенного имущества, в том числе для защиты его от посяга-
тельств и требований со стороны третьих лиц; немедленно уведом-
лять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреж-
дения заложенного имущества (ст. 343 ГК ).

Обязанности по сохранению предмета залога раскрываются
особым образом при залоге прав. Так, ст. 56 Закона о залоге уста-
навливает, что залогодатель, если иное не предусмотрено догово-
ром, обязан наряду с перечисленным выше: совершать действия,
которые необходимы для обеспечения действительности заложен-

За исключением права завещать заложенное имущество. Такой запрет
ничтожен (п. 2 ст. 346 ГК).
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ного права; не совершать уступки заложенного права; не совер-
шать действий, влекущих прекращение заложенного права или
уменьшение его стоимости.

Залогодержатель и залогодатель вправе проверять состояние
и условия хранения заложенного имущества, находящегося у дру-
гой стороны (п. 2 ст. 343 ГК).

Последствия утраты и повреждения предмета залога или угро-
зы таковых определены в п. 3 ст. 343, ст. 344, 345 ГК, ст. 57 Закона
о залоге. Если предмет залога утрачен или поврежден и за наступ-
ление указанных обстоятельств отвечает залогодержатель, залого-
датель может требовать возмещения причиненных ему убытков.
Кроме того, если из-за нарушения залогодержателем своих обя-
занностей по договору создается угроза утраты или повреждения
заложенного имущества, залогодатель может требовать досрочного
прекращения залога. Например, взятый в залог автомобиль хра-
нится на территории неохраняемого двора. Собственник автомо-
биля, залогодатель, может истребовать свою вещь из владения за-
логодержателя с одновременным прекращением залога. Если же
предмет залога утрачен, поврежден и т. п. по обстоятельствам, за
которые залогодержатель не отвечает, он может потребовать дос-
рочного исполнения обеспеченного залогом обязательства. На-
пример, кредитный договор был обеспечен залогом. Склад, где
хранились заложенные товары, был подожжен, в результате чего
залог обесценился. Утрата обеспечения дает банку-кредитору пра-
во требовать немедленного возврата кредита. Правда, залогода-
тель, в свою очередь, может восстановить обесцененное имущест-
во либо заменить его равноценным. Иными словами, при отсутст-
вии в договоре залога запрета, залогодатель имеет право
восстановить обеспечение, в силу чего договор о залоге сохраняет
силу.

Существенной гарантией реальности обеспечения является
право залогодержателя получить страховое возмещение при утрате
или повреждении предмета залога, независимо от того, в чью
пользу застраховано имущество (п. 1 ст. 334 ГК). При этом удовле-
творение за счет страхового возмещения предоставляется залого-
держателю на тех же началах, что и за счет стоимости самого иму-
щества при обращении взыскания на предмет залога. В частности,
это означает, что право залогодержателя ограничено интересами
тех кредиторов, которые по общему правилу имеют преимущество
перед ним, и т.п. По понятным причинам залогодержатель не по-
лучает права на удовлетворение, если утрата обеспечения про-
изошла по обстоятельствам, за которые он отвечает (например,
в результате его небрежности).
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Удовлетворение требований залогодержателя. Удовлетворение
требований залогодержателя осуществляется в два этапа: обраще-
ние взыскания на предмет залога и его реализация (ст. 348—351 ГК).

Право обратить взыскание на предмет залога возникает у зало-
годержателя при нарушении должником обязанностей по основ-
ному договору. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 351 ГК, обра-
щение взыскания может быть осуществлено и до срока исполне-
ния обеспеченного обязательства (в основном это имеет место при
ненадлежащем обращении залогодателя с предметом залога). Об-
ращение взыскания — процедура, в результате которой залогодер-
жатель подтверждает свое право на преимущественное удовлетво-
рение требований за счет стоимости заложенного имущества.

Почему законодатель не предоставил залогодержателю право
реализовывать предмет залога, минуя процедуру обращения на не-
го взыскания? Во-первых, в процессе обращения взыскания вы-
ясняется, отвечает ли должник за допущенное нарушение. В про-
тивном случае взыскание невозможно. Представим, что должник
по договору не возвращает долг, поскольку считает обязательство
прекращенным на основании зачета. Прежде чем удовлетворять
требования кредитора-залогодержателя, нужно проверить обос-
нованность доводов должника. Кроме того, законодатель стре-
мится обеспечить справедливость при решении этого вопроса
и предоставить всем заинтересованным лицам равную защиту.
Например, в обращении взыскания на заложенное имущество
может быть отказано, если допущенное должником нарушение
крайне незначительно и размер требований залогодержателя
вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного иму-
щества (п. 2 ст. 348 ГК).

Порядок обращения взыскания различен в зависимости от ви-
да заложенного имущества (ст. 349 ГК).

Обращение взыскания на недвижимость возможно только в су-
дебном порядке. Строгость законодателя в данном случае связана
с особой ценностью недвижимого имущества. Единственное ис-
ключение из этого правила следующее: взыскание может быть об-
ращено на основании нотариально удостоверенного соглашения
залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникно-
вения оснований для обращения взыскания. Таким образом, со-
глашение о внесудебном порядке обращения взыскания на зало-
женное недвижимое имущество может иметь место только после
неисполнения должником обязательства. Это норма направлена
на защиту интересов собственников заложенной недвижимости от
недобросовестных действий залогодержателей.

Обращение взыскания на движимые веши осуществляется
в порядке, установленном соглашением залогодателя с залогодер-
жателем. И только если такого соглашения нет, залогодержатель
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для удовлетворения своих требований должен обратиться в суд.
При самостоятельном (внесудебном) обращении взыскания на
предмет залога стороны должны иметь в виду, что речь идет
о строго формальной юридической процедуре. Она должна быть
описана в договоре залога, например, следующим образом: «Обра-
щение взыскания на предмет залога осуществляется сторонами са-
мостоятельно, путем направления залогодателю заявления залого-
держателя об обращении взыскания».

Поскольку закон не содержит запрета, взыскание на заложен-
ное имущественное право может быть обращено и во внесудебном
порядке. Но такой порядок должен быть предусмотрен сторонами
в договоре о залоге. В противном случае применяются общие пра-
вила о судебной защите прав. Таким образом, порядок обращения
взыскания на заложенные права аналогичен тому, который при-
меняется в отношении движимых вещей.

Закон называет три особых случая, когда взыскание на пред-
мет залога может быть обращено только в судебном порядке. Ре-
шение суда необходимо, если: 1) для заключения договора о зало-
ге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;
2) предметом залога является имущество, имеющее значительную
историческую, художественную или иную культурную ценность
для общества; 3) залогодатель отсутствует, и установить место его
нахождения невозможно.

Мотивы, по которым залогодержатель предусмотрел для ука-
занных случаев исключительно судебный порядок обращения
взыскания на предмет залога, очевидны.

Материальным результатом процедуры обращения взыскания
на предмет залога является соответствующий документ (решение
суда, нотариально оформленное соглашение, подписанный сторо-
нами акт и т.д.), подтверждающий факт обращения взыскания
и право реализовать предмет залога.

Реализация предмета залога осуществляется путем продажи его
с публичных торгов. Таково общее правило1. Порядок продажи на
торгах определяется процессуальным законодательством, если за-
коном не установлен иной порядок. Он предусмотрен в ст. 350,
447, 448 и 449 ГК.

В силу п. 1 ст. 350 ГК торги обязательны лишь для имущества, на кото-
рое взыскание обращено в соответствии со ст. 349 ГК, а она упоминает
только о таком виде заложенного имущества, как вещи. Таким образом, бу-
квальное толкование закона позволяет сделать вывод о том, что стороны
вольны самостоятельно договориться о порядке реализации заложенного
имущества, которое не относится к вещам (прав требования, долей в праве
и т.д.).
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Результаты торгов непосредственно влияют на залоговое пра-
воотношение. Если вырученная сумма превысит размер обеспе-
ченного залогом требования залогодержателя, она делится на две
части: сумма в размере обеспеченного требования передается за-
логодержателю, разница же возвращается залогодателю, посколь-
ку было продано принадлежавшее ему имущество (п.6 ст. 350 ГК).
Моментом передачи названной суммы кредитору-залогодержате-
лю определяется момент прекращения его требований из основ-
ного договора и договора залога. Если вырученная сумма недос-
таточна для удовлетворения требований залогодержателя, она
передается залогодержателю целиком, что прекращает основное
обязательство в соответствующей части, а залоговое — полностью
(поскольку цель договора о залоге, а именно, удовлетворение за-
логодержателя из стоимости заложенного имущества, достигнута).
Если нет иного указания в законе или договоре, кредитор может
получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не
пользуясь преимуществом, основанным на залоге (п.5 ст. 350 ГК).
Иными словами, он может защищать свои права из основного до-
говора в общем порядке.

Указанные правила, содержащиеся, соответственно, в пп. 5 и 6
ст. 350 ГК, сформулированы: первое — императивно, второе —
диспозитивно. Это означает, что часть вырученной суммы, превы-
шающая размер требований залогодержателя, в любом случае, не-
зависимо от каких-либо соглашений по этому поводу, должна
быть возвращена залогодателю. Если же вырученная сумма будет
недостаточна для покрытия долга залогодателя, стороны могут из-
брать любой вариант поведения, в том числе договориться о том,
что получение суммы, вырученной от реализации предмета залога,
приведет к прекращению основного обязательства и залогодержа-
тель лишится права притязать на иное имущество залогодателя.

Важно подчеркнуть, что залогодатель, не являющийся долж-
ником по основному обязательству, связан с залогодержателем
только договором залога. Поэтому его долг перед залогодержате-
лем ограничен стоимостью заложенного имущества. Если выру-
ченная на торгах сумма меньше той, что причитается залогодержа-
телю по основному договору, остаток может быть взыскан только
с должника (п. 7 Письма ВАС РФ № 26).

Если никто не приобретет имущество на торгах, залогодер-
жатель может по соглашению с залогодателем купить его сам
и зачесть покупную цену в счет долга. Если он этого не сделает,
назначаются повторные торги. Если и они не состоятся, залого-
держатель вправе оставить имущество за собой. Согласие зало-
годателя на это уже не требуется, но закон гарантирует ему мини-
мальную цену, по которой залогодержатель может приобрести
имущество (п. 4 ст. 350 ГК). Договор залога в результате такого
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приобретения прекращается, а непогашенная часть долга взыски-
вается с должника в общем порядке.

В процессе реализации предмета залога особо защищаются ин-
тересы залогодателя как собственника заложенного имущества.
Во-первых, должник и залогодатель, являющийся третьим лицом,
вправе в любое время до продажи предмета залога прекратить об-
ращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспе-
ченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение кото-
рой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ни-
чтожно (п. 7 ст. 350 ГК). Во-вторых, по просьбе залогодателя суд
вправе в решении об обращении взыскания на заложенное иму-
щество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до од-
ного года (п. 2 ст. 350 ГК). Отсрочка не затрагивает прав и обязан-
ностей сторон по основному обязательству, т. е. не прекращает
просрочку должника (а значит, не освобождает его от возмещения
возросших за время отсрочки убытков кредитора и т. д.). Но она
выгодна тем, что может дать залогодателю (должнику или треть-
ему лицу) возможность избежать продажи имущества, погасив
долг перед залогодержателем за счет иных источников.

Прекращение договора залога. Договор залога прекращается на
общих для всех договоров основаниях, а также в случаях, перечис-
ленных в ст. 352 ГК:

1) с прекращением основного обязательства, которое обеспе-
чивается залогом;

2) по требованию залогодателя, если залогодержатель не обес-
печивает сохранность переданного ему предмета залога;

3) при продаже предмета залога с публичных торгов;
4) если выставленное на торги заложенное имущество не на-

шло покупателя и залогодержатель отказался приобрести его;
5) если заложенная вещь погибла или прекратилось заложен-

ное право, и предмет залога не был восстановлен или заменен.
Во всех, кроме последнего, случаях прекращение залога озна-

чает, что имущество перестает быть обремененным. Собственник
вещи (залогодатель или лицо, купившее ее на торгах) может сво-
бодно ею распоряжаться. Как собственник, он может требовать
возврата ему вещи. Обладатель права, освобожденного из-под за-
лога, также может свободно пользоваться и распоряжаться им.

Особенности отдельных видов залога. Особыми видами залога
являются ипотека, залог товаров в обороте и залог вещей в лом-
барде.

Ипотека, или залог недвижимости, регулируется специальным
актом — Законом об ипотеке. При коллизиях между нормами ГК.
определяющими общие положения о залоге (ст. 334—356 ГК),
и нормами Закона об ипотеке преимущество имеют последние
(п. 2 ст. 334 ГК). Во всех остальных случаях действует общее пра-
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вило о том, что нормы гражданского законодательства, содержа-
щиеся в различных законах, не должны противоречить нормам
Г К. Например, при конфискации предмета ипотеки будет приме-
няться ст. 41 Закона об ипотеке, а не содержащая иное правило
ст. 354 ГК. В то же время нормы Закона об ипотеке, касающиеся
закладной как ценной бумаги, применяются лишь в части, не про-
тиворечащей нормам главы 7 ГК «Ценные бумаги». Иные законы,
вступившие в силу до принятия Закона об ипотеке, действуют
в части, не противоречащей ему. Это, в частности, относится
и к Закону о залоге.

Ипотекой, как она определена в ст. 1 Закона об ипотеке, называ-
ется правоотношение, в силу которого залогодержатель имеет право
удовлетворить свое денелсное требование к должнику по обеспеченному
обязательству из стоимости заложенной недвижимости преимущест-
венно перед другими кредиторами. Уже из определения видно, что
ипотека подчинена общему для залогов принципу: она не переносит
на залогодержателя вещное право. С основным долгом, по-прежне-
му, соотносится лишь стоимость вещи, но не сама вещь.

Предметом ипотеки являются объекты недвижимости (ст. 130
ГК). Но будет ли верно утверждение, будто ипотека может быть
установлена на то, что «недвижимо» вообще? Нет. Права в отно-
шении объекта недвижимости идентифицируются в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним только по уникальному учетному номеру объекта — кадаст-
ровому номеру1. Таким образом, ипотека может возникнуть толь-
ко в отношении объектов, имеющих кадастровые номера. Кроме
того, право залогодателя в отношении такого объекта должно быть
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ст. 5 Закона об ипотеке).
Помня об этом, легко отвечать на экзотические вопросы, напри-
мер о том, можно ли передать в ипотеку, к примеру, асфальтовое
покрытие дороги или «часть улицы».

Сказанным определяется и порядок залога части имущества.
Передать в ипотеку по частям можно только делимую вещь (п. 4
ст. 5 Закона об ипотеке). Закладываемая часть должна быть выде-
лена в натуре, т. е. должна стать объектом недвижимости. Юриди-
ческим подтверждением появления объекта служит, как указано
выше, присвоение ему собственного кадастрового номера. Как,
например, заложить помещение в здании? Его следует выделить
как отдельный объект (это возможно, если помещение обладает
рядом свойств технического характера) и закрепить за ним кадаст-

См.: ст. 1, 12 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ
РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2001. № 11. Ст. 997; № 16. Ст. 1533.
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ровый номер. И только после этого часть здания приобретет при-
знаки предмета ипотеки.

Некоторые объекты недвижимости не могут быть переданы
в ипотеку. Во-первых, в силу общего правила нельзя закладывать
имущество, отчуждение которого запрещено или ограничено. Так,
имущество, для которого предусмотрена обязательная приватиза-
ция либо приватизация которого запрещена, нельзя передать
в ипотеку (п. 2 ст. 6 Закона об ипотеке). Во-вторых, могут быть ус-
тановлены специальные запреты ипотеки для определенных объ-
ектов (такие запреты имеются, в частности, в отношении государ-
ственного и муниципального жилого фонда — ст. 74 Закона об
ипотеке, государственных, муниципальных и некоторых других
земель — ст. 63 Закона об ипотеке).

Залог вещей, которые залогодатель приобретет в будущем, до-
пускаемый общими нормами о залоге (п. 6 ст. 340 ГК), невозмо-
жен при ипотеке. Ведь совершать сделки с имуществом может
лишь управомоченное лицо, а права на недвижимость возникают
с момента их государственной регистрации. Причем именно зало-
годатель должен быть обладателем этих прав (п. 2 ст. 5 Закона об
ипотеке). Исключения из этого правила представляют нормы о за-
логе предприятия и о залоге строящихся жилых домов (ст. 70, 72,
76 Закона об ипотеке).

При ипотеке зданий (сооружений) неизбежен вопрос о судьбе
связанного с ними земельного участка. Он решается в зависимо-
сти от того, на каком праве земля принадлежит залогодателю. Рас-
смотрим три возможных варианта.

1) Залогодатель является собственником земли. Ипотека зда-
ния (сооружения) возможна только с одновременным предостав-
лением в ипотеку земельного участка, на котором расположено
здание (сооружение) (ст. 340 ГК, ст. 69 Закона об ипотеке)1.

В силу ст. 35 ЗК отчуждение здания (сооружения), находящегося на зе-
мельном участке, принадлежащем собственнику здания (сооружения), про-
изводится вместе с земельным участком. Статья 340 ГК и ст. 69 Закона об
ипотеке требуют при залоге такого здания (сооружения) залога земельного
участка или его части, необходимой для эксплуатации здания. Совершение
сделок с земельными участками регулируется гражданским законодательст-
вом в случае, если иное не предусмотрено земельным законодательством
(ст. 3 ЗК). Отсюда следует, что ст. 340 ГК и ст. 69 Закона об ипотеке приме-
няются в части, не противоречащей ЗК. Это значит, что в рассматриваемом
случае ипотека здания (сооружения) возможна только с ипотекой земельно-
го участка, но не его части. Впрочем, эти рассуждения носят скорее теорети-
ческий характер, так как объектом купли-продажи могут быть только
земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет (ст. 37
ЗК), т. е. выделенные в натуре, а значит, юридически уже не являющиеся
частью другого участка.
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2) Залогодержатель имеет землю на праве аренды. При ипоте-
ке здания (сооружения) обязателен залог этого права (ст. 340 ГК,
ст. 69 Закона об ипотеке). Таким образом, в названных случаях
ипотека земли либо залог права аренды земельного участка соот-
ветственно является существенным условием договора об ипотеке
здания или сооружения.

3) Земля, на которой расположено закладываемое здание (со-
оружение), принадлежит его собственнику на праве постоянного
пользования. В этом случае залог прав на землю не нужен. В слу-
чае реализации предмета залога новый собственник в силу закона
приобретет право на пользование частью земельного участка, за-
нятой зданием (сооружением) и необходимой для его использова-
ния, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их соб-
ственник (ст. 35 ЗК)1.

Залог части здания (сооружения), как указано выше, возможен
только при выделении его в качестве самостоятельного объекта.
К такому объекту применяются все нормы об ипотеке зданий (со-
оружений). Если же закладывается встроенное помещение (выде-
ленное в качестве самостоятельного объекта), то вопрос о земле не
имеет правового значения, поскольку объект с ней не связан. Та-
кая ипотека подчиняется общим правилам2.

При ипотеке земельных участков появляется обратная про-
блема: как быть с находящимися на них сооружениями? Если
и земля, и находящиеся на ней здания и сооружения принадле-
жат залогодателю на праве собственности, следует признать, что
одновременно с ипотекой земли должны быть заложены здания
и сооружения, поскольку «не допускается отчуждение земельного
участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения
в случае, если они принадлежат одному лицу» (ст. 35 ЗК). Если
в такой ситуации ограничиться ипотекой земельного участка, его
реализация в последующем будет невозможна, а значит, такой до-
говор об ипотеке следует признать незаключенным. При ипотеке

Разъяснение по применению ст. 340 ГК дано в п. 45 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением час-
ти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС.
1996. № 9; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9. Это разъяснение, как
и ст. 69 Закона об ипотеке, следует применять с учетом того, что приобрете-
ние права постоянного пользования земельным участком при переходе пра-
ва собственности на здание (сооружение) в настоящее время регулируется
ст. 35 ЗК.

Этот вывод подтверждается, в частности, тем, что отчуждение части зда-
ния (сооружения), которая не может быть выделена в натуре вместе с частью
земельного участка, производится без земельного участка (п. 4 ст. 35 ЗК).
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земельного участка, на котором находится здание или сооруже-
ние, принадлежащее не залогодателю, а другому лицу, залог этих
строений не обязателен. Если земельный участок будет реализо-
ван, к его новому собственнику перейдут права и обязанности, ко-
торые залогодатель как владелец участка имел в отношении собст-
венника здания или сооружения (ст. 340 ГК и ст. 66 Закона об
ипотеке).

По прямому указанию, содержащемуся в пп. 2 и 5 ст. 5 Закона
об ипотеке, нормы этого Закона применяются к залогу незавер-
шенного строительством недвижимого имущества и к залогу права
аренды, если это возможно по существу арендных отношений. За-
кон, однако, не объявляет залог названных объектов ипотекой
(и это понятно, поскольку ни тот, ни другой объект не относятся
к недвижимости). Налицо лишь своеобразная аналогия закона.
А это означает, что нормы об ипотеке, которые могут встретиться
в иных правовых актах (в том числе актах налогового, валютного
и т. д. законодательств), не могут автоматически применяться
в отношении указанных объектов.

На практике часто встает вопрос, можно ли заложить право на
долю в общей собственности на объекты недвижимости? Залог та-
кого права возможен (см., например, ст. 246 ГК), но его нельзя
признать ипотекой, поскольку доля в праве как вид имущества не
относится к недвижимости. Если же происходит раздел имущества
или выдел доли, то появляется объект недвижимости, который
может быть предметом договора об ипотеке1.

Особенностью ипотеки является то, что ее предмет всегда ос-
тается во владении и пользовании залогодателя (ст. 338 ГК).

Договор об ипотеке подлежит нотариальному удостоверению
и государственной регистрации (ст. 349 ГК). С момента регистра-
ции договор считается заключенным. Одновременно с регистра-
цией договора в реестр вносится запись об ипотеке объекта недви-
жимости, что означает возникновение обременения в пользу зало-
годержателя (ст. 11 Закона об ипотеке).

Законом об ипотеке предусмотрен частный случай возникно-
вения ипотеки в силу закона. Если иное не предусмотрено зако-
ном или договором, жилой дом или квартира, приобретенные или
построенные за счет кредита, выданного банком (иной кредитной
организацией), считаются находящимися в залоге с момента госу-
дарственной регистрации права собственности заемщика на жи-
лой дом или квартиру (ст. 77 Закона об ипотеке). Залогодержате-

Именно о такой ситуации говорит п. 2 ст. 62 Закона об ипотеке: «...ипо-
тека может быть установлена только на ...земельный участок, выделенный
в натуре из земель, находящихся в общей долевой или совместной собствен-
ности».
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лем в этом случае всегда будет являться банк или иная кредитная
организация, предоставившая кредит.

В число существенных условий договора об ипотеке, помимо
общих для всех залогов условий, добавлены: указание на право,
в силу которого закладываемая недвижимость принадлежит зало-
годателю, и наименование государственного органа, зарегистри-
ровавшего это право; при залоге права аренды, арендованное иму-
щество должно быть описано так же, как если бы оно само стало
предметом аренды; указание сторон, места и даты заключения
обеспечиваемого ипотекой договора (ст. 9 Закона об ипотеке).

Существенные отличия имеет процедура удовлетворения тре-
бований ипотечного кредитора. Учитывая социальную значимость
заложенных объектов, законодатель стремится обеспечить повы-
шенную защиту интересов залогодателей.

Так, к ипотеке неприменимо общее правило о том, что взы-
скание на предмет залога обращается, если имеет место неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение основного обязательства.
Ипотекой в абсолютном большинстве случаев обеспечиваются
долгосрочные кредиты, погашаемые периодическими платежами.
Законодатель исходит из того, что любого нарушения графика
внесения платежей еще недостаточно для обращения взыскания.
Просрочки должны быть систематическими, «более трех раз в те-
чение 12 месяцев», однако размер просроченной к уплате суммы
при этом в расчет не принимается (п. 2 ст. 50 Закона об ипотеке).

Внесудебный порядок обращения взыскания на предмет ипо-
теки, как указано выше, применяется в исключительном случае
(п. 1 ст. 349 ГК). Кроме того, ст. 55 Закона об ипотеке дополняет
перечень случаев, в которых внесудебная процедура взыскания за-
прещена, двумя новыми. Это случаи обращения взыскания: 1) на
предприятие как имущественный комплекс и 2) на имущество,
находящееся в общей собственности, при отсутствии согласия од-
ного из сособственников на внесудебную процедуру взыскания.
Кроме того, соглашение о внесудебной процедуре взыскания не-
действительно, когда оно заключено без согласия залогодержате-
лей по предшествующим договорам об ипотеке, если таковые име-
ются.

Реализация предмета ипотеки возможна тремя способами
(ст. 55, 56 Закона об ипотеке):

1) на публичных торгах. Их порядок несколько отличается от
установленного для реализации залогов вообще (ст. 57, 58 Закона
об ипотеке).

2) на аукционе (ст. 59 Закона об ипотеке). Такой порядок мо-
жет быть предусмотрен в соглашении сторон при внесудебном об-
ращении взыскания либо в решении суда, но только с согласия за-
логодателя и залогодержателя. Продажа на аукционе исключена,
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если взыскание на соответствующее имущество может быть обра-
щено только в судебном порядке (п. 2 ст. 55, ст. 56 Закона об ипо-
теке). Таким образом, аукцион как процедура менее «надежная»,
с точки зрения защиты интересов сторон, может быть использован
при реализации предмета залога лишь по их согласию. Тем более
аукцион невозможен там, где законодатель специально вводит по-
вышенную защиту против злоупотреблений сторон путем установ-
ления исключительно судебной процедуры обращения взыскания
на предмет ипотеки.

3) приобретение предмета ипотеки залогодержателем для себя
или для третьих лиц. Такой способ удовлетворения требований за-
логодержателя возможен только при внесудебном взыскании. Со-
глашение о таком приобретении включается в нотариально удосто-
веренное соглашение сторон договора ипотеки об осуществлении
взыскания. Важно, что залогодержатель не обращает имущество
в свою собственность, а покупает его. К такому соглашению при-
меняются правила о договоре купли-продажи или комиссии. Вы-
купная цена зачитывается в счет требований залогодержателя
к должнику, долг которого в соответствующей части погашается.

Заключение договора об ипотеке может сопровождаться выда-
чей ценной бумаги, называемой закладной. Оборот закладных соз-
дает рынок ипотечного кредитования1. В упрощенном виде он вы-
глядит следующим образом. Банк предоставляет кредит под залог
недвижимости. Залог оформляется выдачей закладной. Закладная
воплощает в себе стоимость самого надежного и дорогого обеспе-
чения — недвижимости, в первую очередь земли. Под такое обес-
печение банку будет легко, в свою очередь, привлечь средства от
третьих лиц. Собрав большой пакет закладных, банк может при-
влечь огромные суммы и направить их в те отрасли экономики,
которые нуждаются в инвестициях. В этом и заключается смысл
использования закладных2.

Если при заключении договора об ипотеке выдается заклад-.
ная, то это означает, что осуществление прав кредитора но обес-
печенному ипотекой обязательству подчиняется особым прави-
лам. Привычные для института залога нормы должны будут потес-

06 организации рынков ипотечного кредитования см.: Правовые про-
блемы организации рынка ипотечного кредитования в России / Под ред.
В.С.Ема. М., 1999.

' Экономически закладная есть не что иное, как воплощение стоимости
недвижимости. Таким образом, закладная сама по себе является надежным
обеспечением. Но главное то, что свойства закладной как ценной бумаги пе-
редаются и воплощенной в ней стоимости: посредством перехода закладной
из рук в руки стоимость недвижимости приобретает оборотоспособность.
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ниться и дать место нормам института ценных бумаг. В частности,
должна быть разрешена коллизия между акцессорностью залога
по отношению к основному обязательству и свойством публичной
достоверности, которое присуще закладной как любой ценной бу-
маге. Еще И.А.Покровский писал о неизбежности разрешения
дилеммы в пользу ослабления акцессорное™: «Ослабление акцес-
сорности выражается главным образом в том, что против добросо-
вестного приобретателя такой ипотеки никакие возражения из
личного требования не допускаются. Принцип добросовестности,
освящающий занесенную в книгу ипотеку, распространяется, та-
ким образом, и на обозначенное там в виде ее основания обеспе-
чиваемое требование»1.

Статья 13 Закона об ипотеке определяет закладную как имен-
ную ценную бумагу. Она обладает признаками, которые, как ми-
нимум, должны быть присущи ценной бумаге. Отсутствие хотя бы
одного из обязательных реквизитов, перечисленных в Законе об
ипотеке, лишает закладную свойства ценной бумаги (ст. 14 Закона
об ипотеке). Для реализации воплощенных в закладной прав не-
обходимо предъявление ее подлинника (ст. 17 Закона об ипотеке).
В закладной воплощены права и из основного договора, и из дого-
вора об ипотеке: право на получение исполнения по обеспечивае-
мому обязательству (практически всегда это кредитный договор)
и право залога на указанную в договоре об ипотеке недвижимость
(п. 2 ст. 13 Закона об ипотеке).

Права, воплощенные в закладной, как и права из любой цен-
ной бумаги, неразрывны с ней. Эти права неразрывны и друг
с другом, поскольку закладная неделима (в отличие, например,
от двойного складского свидетельства, которое можно разделить
на две части). Поэтому владелец закладной всегда является
и кредитором по основному обязательству, и залогодержателем.
Закладная при ее выдаче в обязательном порядке регистрируется
вместе с ипотекой (п. 3 ст. 20 Закона об ипотеке). Но оборот ее
обязательной регистрации не подлежит, поскольку п. 1 ст. 16 За-
кона об ипотеке гласит, что владелец закладной вправе требовать
внесения в реестр информации о нем. Отсюда титул любого, кро-
ме первого, владельца закладной не зависит от факта регистра-
ции его в реестре.

К лицам, обязанным по закладной, закон относит только
должника по основному договору и залогодателя (ст. 13, п. 1 ст. 17
Закона об ипотеке).

Оборот закладной осуществляется путем уступки воплощен-
ных в ней требований. Уступка совершается в простой письмен-

Покровскип И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.
С. 217.
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ной форме. Лицо, передающее закладную, должно сделать на ней
отметку о новом владельце. Эта отметка является необходимым
подтверждением законности прав последнего. Намерение законо-
дателя укрепить оборотоспособность закладной подтверждается
следующим правилом: надпись, запрещающая последующую пе-
редачу закладной третьим лицам, ничтожна (п. 4 ст. 48 Закона об
ипотеке).

Для осуществления прав по закладной ее владелец должен
предъявить подлинник бумаги обязанному лицу (п. 1 ст. 17 Закона
об ипотеке)1. При этом права кредитора по закладной основыва-
ются на сделке по передаче прав по закладной и последней отмет-
ке на ней, сделанной предыдущим владельцем (ст. 48 Закона об
ипотеке).

Осуществление прав ипотечного кредитора может быть затруд-
нено в связи с тем, что помимо закладной существует договор об
ипотеке. Поскольку он зарегистрирован в реестре, информация
о нем считается достоверной. Нормы, призванные устранить по-
тенциально возможные противоречия между закладной и догово-
ром об ипотеке, таковы. Во-первых, при противоречиях между до-
говором об ипотеке (а также основным договором) и закладной
верным считается содержание закладной (п. 4 ст. 14 Закона об
ипотеке). Во-вторых, если права залогодержателя удостоверены
закладной, то изменения в регистрационной записи об ипотеке не
допускаются, кроме случая частичного исполнения обеспеченного
ипотекой обязательства^. 2 ст. 23 Закона об ипотеке). В-третьих,
запрещена последующая ипотека, предусматривающая выдачу за-
кладной (п. 5 ст. 43 Закона об ипотеке). В-четвертых, признается
ничтожной уступка прав по договорам (об ипотеке и договору,
обеспеченному ею), права из которых удостоверены закладной
(п. 5 ст. 47 Закона об ипотеке).

Очевидно, что возможные противоречия между договором
и закладной законодатель решает в пользу последней, в силу чего
публичная достоверность реестра «блекнет» перед достоверностью
закладной. В то же время нормы Закона об ипотеке не позволяют
признать за закладной свойство публичной достоверности, хотя
бы в силу того, ч^о права се владельца основываются не на содер-
жании закладной, а на сделке по уступке этих прав. Такое положе-
ние мешает обороту закладных, ради которого и принят Закон об
ипотеке.

Исключением является случай осуществления промежуточных плате-
жей. По крайней мере, из ст. 17 и др. Закона об ипотеке следует, что креди-
тор может требовать исполнения промежуточных платежей, не предъявляя
подлинник бумаги.
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Устранение противоречий и пробелов в той части Закона об
ипотеке, которая касается закладных, будет способствовать более
широкому его применению. В любом случае закладная должна
быть легализована в соответствии с нормой ст. 143 ГК, устанавли-
вающей, что новые виды ценных бумаг могут вводиться лишь спе-
циальным законом о ценных бумагах.

Залог товаров в обороте регулируется ст. 357 ГК и главой 3 За-
кона о залоге. Деятельность производственных и торговых пред-
приятий предполагает наличие запасов на складе, в производстве
и т. д. Понятно, что имущество то поступает на предприятие, то
вывозится с него, в силу чего натуральная форма запасов постоян-
но меняется. Но их стоимость составляет некоторую постоянную,
обоснованную технологией производства, величину. Этот факт
и позволяет использовать при кредитовании промышленности
и торговли такую оригинальную форму залога, как залог товаров
в обороте.

Во-первых, предмет залога в данном случае не индивидуализи-
руется в той степени, которая необходима для залога вообще. Оп-
ределяется вид имущества (наименование, ассортимент и т. д.)
и его количество. Количество заложенных товаров имеет значение
для определения стоимости залога, а потому может определяться
не только традиционно (штуками и весом), но и по стоимости
(например: «в залог передаются товары такой-то ассортиментной
группы на такую-то сумму»). Таким образом, предметом залога
являются веши, определенные родовыми признаками Понятие
«товары в обороте» включает в себя ценности, отнесенные в ба-
лансе предприятия к оборотным активам: товарные запасы, сырье,
материалы, полуфабрикаты, готовая продукция и т.п.

Во-вторых, предмет залога остается у залогодателя. Поскольку
речь идет о згыоге «товаров в обороте», они не исключаются из
производственного процесса. Залогодатель может не только поль-
зоваться предметом залога, но и распоряжаться им («изменять со-
став и натуральную форму заложенного имущества», по выраже-
нию закона). При этом общая стоимость заложенных товаров не
должна становиться меньше указанной в zioronope о залоге. На-
пример, заложена готовая продукция на 100 000 руб., на складе ле-
жат ее запасы на сумму 120 000 руб. Рели залогодатель хочет реа-
лизовать продукцию на сумму 50 000 руб., он должен либо допол-
нительно завезти на склад продукцию стоимостью 30 000 руб.,
либо уменьшить стоимость продаваемой партии до 20 000 руб.

В-третьих, право следования при залоге товаров в обороте ог-
раничено: право следует за предметом залога только до момента
перехода вещных прач на него к третьим лицам. Как только зало-
годатель отчуждает ТОР <ры, они перестают быть предметом залога.
А это означает, что зал*, товаров в обороте, а вместе с ним и пра-
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во залогодержателя, прекращается, помимо обычных случаев, так-
же при переходе товаров в собственность, хозяйственное ведение
или оперативное управление приобретателя. И наоборот, если за-
логодатель приобретет товары, обладающие признаками предмета
залога (как он описан в договоре о залоге), то с момента возник-
новения у залогодателя прав на эти товары они становятся пред-
метом залога. Таким образом, преимущества у залогодержателя су-
ществуют только тогда и до тех пор, пока предмет залога принадле-
жит залогодателю. В то же время, если залогодатель в нарушение
условий договора о месте хранения товара поместил его у третьего
лица, сам по себе этот факт не означает, что право залога на товар
прекратилось. Последнее происходит лишь в том случае, если вла-
делец товара стал его собственником.

К числу существенных условий договора о залоге товаров
в обороте, помимо перечисленных в ст. 339 ГК, относятся указа-
ние на место, в котором находится предмет залога, и на виды то-
варов, которыми он может быть заменен (ст. 47 Закона о залоге).

Понятно, что при этом виде залога контроль состояния пред-
мета залога особенно актуален для залогодержателя. Помимо об-
щих для всех залогов гарантий такого контроля, закон обязывает
залогодателя вести специальную книгу по учету всех операций
с заложенным имуществом. При нарушении залогодателем усло-
вий залога залогодержатель вправе приостановить операции с то-
варом до устранения нарушения. Практически это осуществляется
путем наложения на заложенные товары знаков и печатей залого-
держателя. По сути, это означает, что залог товаров в обороте при-
обретает черты обычного залога, т. е. право залогодержателя сле-
дует за такими товарами при переходе их к третьим лицам1.

Залог вещей в ломбарде (ст. 358 ГК), в отличие от предыдущего
вида залога, обслуживает потребителей. Залогодателем в договоре
всегда является гражданин, залогодержателем, как указывает ГК,
— специализированная организация, имеющая лицензию на пре-
доставление гражданам краткосрочных кредитов под залог (лом-
бард). В противоречии с ГК Федеральный закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г.2 исключил
деятельность ломбардов из перечня лицензируемых видов деятель-
ности, что формально делает невозможным залог вещей в ломбар-
де. Необходимо либо внести дополнения в названный Закон, либо

См.: Агарков М. М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах.
М., 1994. С. 109.

2 СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3430; 2002. № 11. Ст. 1020; 2002. № 12.
Ст. 1093.
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исключить указание на лицензирование из текста ст. 358 ГК. Мно-
голетняя традиция говорит в пользу первого решения.

Закладываемые вещи передаются ломбарду, а значит, этот вид
залога существует лишь в форме заклада. Предметом залога явля-
ются только движимые вещи, предназначенные для личного по-
требления. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выда-
чей ломбардом залогового билета. Залоговый билет доказывает
факт и условия заключения договора о залоге, но не является цен-
ной бумагой (ст. 143 ГК). Взыскание на предмет залога обращает-
ся по особой процедуре: на основании исполнительной надписи
нотариуса1.

Поскольку в отношении по ломбардному залогу залогодателем
всегда является гражданин, нормы об этом виде залога содержат
специальные гарантии прав залогодателя. Во-первых, ломбард не
вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.
Во-вторых, ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за
свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки.
В-третьих, на ломбард перенесен риск случайной гибели или по-
вреждения имущества: ломбард несет ответственность за утрату
и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата
или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.
Обычно этот риск несет собственник, т. е. залогодатель. В-четвер-
тых, реализация предмета залога возможна толькс по истечении
льготного месячного срока, исчисляемого с момента невозврата
заемщиком кредита. По общему же правилу, право на удовлетво-
рение требований залогодержателя за счет заложенного имущества
возникает с момента нарушения должником обязательства. В-пя-
тых, независимо от вырученной суммы, продажа предмета залога
погашает требование ломбарда (общий порядок таков, что при не-
достаточности вырученной суммы залогодержатель может требо-
вать остаток с должника). Условия договора, ограничивающие
права залогодателя по сравнению с тем, как они сформулированы
в законе, ничтожны (п. 7 ст. 358 ГК).

§ 4. Удержание

Понятие удержания. Упрощенно удержание можно описать так:
кредитор не отдает должнику его вещь, пока тот не исполнит свою
обязанность (ст. 359 ГК). Право кредитора на удержание воспри-
нимается как естественное. Например, в деревнях всегда счита-
лось справедливым, что задержанный при потраве скот может

Надпись нотариуса дает право реализовать предмет залога, но это само
по себе не превращает документ, на котором она учинена (договор о залоге),
в исполнительный, В случае спора залогодатель может обратиться в суд
с требованием признать обращение взыскания незаконным.
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удерживаться владельцем испорченных посевов до возмещения
вреда хозяином животных. Однако юридически грамотное приме-
нение удержания требует усвоения ряда положений.

Удержание является односторонней сделкой^. Кредитор совер-
шает ее для того, чтобы добиться исполнения основного обяза-
тельства. Отсутствие этой цели (в силу прекращения обязательства
и т. д.) не позволяет признать действие кредитора удержанием.

Удерживать, и в силу закона, и по существу, можно только ве-
щи, включая деньги и ценные бумаги. Впрочем, удержание денег
возможно лишь тогда, когда встречное обязательство должника не
является денежным. В последнем случае отношения сторон будут
носить характер зачета. Удержание недвижимых вещей хотя фор-
мально и возможно, но трудно осуществимо, поскольку право
удержания подлежит регистрации как любое право на недвижи-
мость2.

Обладатели иных, кроме вещей, объектов гражданских прав
(ст. 128 ГК) должны использовать для защиты своих интересов
другие способы. Например, при неисполнении должником обяза-
тельства кредитор может воздержаться от удовлетворения встреч-
ного права требования должника (ст. 328 ГК). Банк не может
удерживать денежные средства на счетах, поскольку этот объект
гражданских прав имеет не вещную, а обязательственно-правовую
природу. Нельзя также удерживать предприятие, поскольку это не
вещь, а имущественный комплекс.

Субъектом права на удержание всегда является кредитор по
нарушенному обязательству. Если вещь, принадлежащая А, нахо-
дится у хранителя, в то время как это лицо А является неисправ-
ным должником Б, то хранитель (даже по просьбе Б) не имеет
права удерживать вещь, так как он не выступает стороной в обяза-
тельстве, которое предполагается обеспечить удержанием.

Возникновение, реализация и прекращение права удержания.
Право удерживать вещь всегда возникает у кредитора лишь в слу-
чае, если лицо, которому вещь должна быть передана, нарушит
права кредитора. Однако основания удержания различны в зави-
симости от свойств обеспечиваемого обязательства.

Б. М. Гонгало высказал мнение о том, что удержание — это субъектив-
ное право (см.: Гонгало Б. М. Обеспечение исполнения обязательств. М.,
1999. С. 99—100). По существу с этим мнением можно согласиться. При
этом необходимо различать право удержания или право на удержание, что
одно и то же, и реализацию этого права, которая происходит путем соверше-
ния односторонней сделки.

Иное мнение высказано С. В. Сарбашем (см.: Сарбаш С. В. Право удер-
жания как способ обеспечения исполнения обязательств. М., 1998.
С. 157-158).
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По общему правилу, удержанием вещи могут обеспечиваться
только требования, связанные с этой вещью: по ее оплате или воз-
мещению связанных с нею издержек и других убытков (ч. 1 п. 2
ст. 359 ГК).

Но если стороны обязательства действуют как предпринимате-
ли, то удержанием могут обеспечиваться любые требования креди-
тора (ч. 2 п. 2 ст. 359 ГК). Поскольку закон не делает специальной
оговорки, следует исходить из того, что в данном случае удержа-
ние будет законно, независимо от того, на основании какого обя-
зательства вещь попала к кредитору. Например, для обеспечения
требования из договора аренды арендатор имеет право удерживать
вещь арендодателя, попавшую к нему на основании какого-либо
иного договора, например договора хранения.

Важно отметить, что в любом случае поступление вещи во вла-
дение кредитора должно быть основательным. Если же он захва-
тил вещь для обеспечения своих интересов (пусть и законных), то
удержание этой вещи будет незаконным.

Право удержания принадлежит кредитору в силу факта облада-
ния вещью. Отсюда следует, что это право не прекращается, если
владеющий вещью кредитор передаст права на нее третьему лицу
(п. 2 ст. 359 ГК).

При соблюдении писанных условий право удержания возни-
кает у кредитора ipso are, и нет нужды предусматривать его в до-
говоре. Однако изложенные правила диспозитивны, а значит, до-
говором может быть предусмотрено иное.

Право удерживать вещь существует до момента исполнения
соответствующего обязательства (ч. 1 п. 2 ст. 359 ГК), или, по-
скольку речь идет об обеспечении, до момента прекращения обя-
зательства иным путем. Это правило тоже диспозитивно: по согла-
шению сторон срок для удержания вещи может быть сокращен.
Продлить этот срок за пределы существования основного обяза-
тельства нельзя в силу акцессорной природы удержания.

Принадлежащее кредитору требование удовлетворяется так же,
как и право залогодержателя, т. е. из стоимости вещи путем обра-
щения взыскания и реализации ее в установленном для предмета
залога порядке (ст. 360 ГК)1.

§ 5. Поручительство

Понятие поручительства. Поручительство просто по своей сути,
что является одной из причин его широкой распространенности:
поручитель обещает заменить основного должника в случае его

При этом речь идет отнюдь не о том, что право удержания преобразует-
ся в право залога. Законодатель лишь использует специальный прием юри-
дической техники, а именно формулирует бланкетную норму.
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неисправности. Поручительство представляет собой правоотноше-
ние из договора поручительства, в силу которого «поручитель обязы-
вается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение по-
следним его обязательства полностью или в части» (ст. 361 ГК).

Использованное законодателем слово «отвечать», а также сло-
во «ответственность», употребленное в названии ст. 363 ГК, могут
создать впечатление, что содержанием поручительства является
обязанность нести ответственность за правонарушение (в данном
случае — чужое). А вот ст. 366 ГК уже прямо говорит о поручите-
ле, «исполнившем обязательство» должника. Да и в ст. 363 Г К, не-
смотря на ее название, говорится об исполнении поручителем
обязательства должника. Следует признать, что упоминание об
«ответственности» поручителя — лишь дань традиции словоупот-
ребления: то же определение поручительства мы найдем и в ГК
1964 г. (ст. 204), и в ГК 1922 г. (ст. 239). Поручитель обязан «за-
менить» должника. Только такой вывод соответствует практиче-
скому интересу сторон. Чего хочет кредитор, вступая в основной
договор? Должного исполнения. Чего хочет кредитор, требую
щий обеспечения этого договора? Того же. Цель у него одна: по-
лучить то, на что он рассчитывает. Именно в этом для него заклю-
чается смысл дополнительного обязательства: оно укрепляет его
веру в надлежащее исполнение основного. Это одновременно
и доверчивое и рациональное чувство покоится на очевидном
факте, что многие обязанности могу г быть выполнены за должни-
ка третьим лицом. Отсюда следует, что содержанием поручительст-
ва является обязанность поручителя исполнить то, что должен был
исполнить, но не исполнил должник по основному обязательству1.

Договор поручительства и его условия. Сторонами в договоре
поручительства являются поручитель и кредитор по основному до-
говору (далее — кредитор). В таком качестве могут выступать лю-
бые лица. При этом в отношении юридических лиц деловая прак-
тика исходит из того, что выдача поручительства сама по себе не
может противоречить целям деятельности юридического лица2.

В поддержку такого вывода следует, в первую очередь, сослаться на ав-
торитет Г. Ф. Шершеневича (см.: Шершеневич Г. Ф. Учебник гражданского
права (по изд. 1907 г.). М.. 1995. С. 295). В то же время широко распростра-
нен взгляд на поручителя как на лицо, обязующееся в буквальном смысле
нести ответственность (возместить убытки и т.д.) за неисправность должни-
ка по основному обязательству (см.: Гражданское право: Учебник / Отв.ред.
Е.А.Суханов. Т. II. Полутом 1. М , 1999. С. 73-75).

" Такого мнения придерживается и большинство авторов (см., напр.: Бе-
лов В. Л. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения ар-
битражной практики. М. 1998. С. 112; Павловский В. Л. Договоры организаций
и граждан с банками. М., 2000. С. 154). Оба автора оспаривают пр тивополож-
iryro позицию, занятую по ряду дел Высшим Арбитражным Судом РФ.
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Особого внимания требуют поручительства, выдаваемые бюд-
жетными организациями: исполнение таких обязательств повлечет
расходование бюджетных средств, а это возможно только с соблю-
дением порядка, установленного БК. Требования бюджетного за-
конодательства должны соблюдаться и при выдаче государствен-
ных гарантий1.

Договор поручительства — консенсуальный, безвозмездный2,
односторонний3, каузальный. Он должен быть совершен в пись-
менной форме. Несоблюдение формы влечет недействительность
договора (ст. 362 ГК).

Существенным условием договора является указание на обеспе-
чиваемое обязательство. Это обязательство, во-первых, должно
быть описано достаточно определенно, для того чтобы не сме-
шивать его с другими, существующими между теми же сторона-
ми. Во-вторых, из договора должно быть ясно, что поручитель
знает, каков объем принимаемой им на себя обязанности. Суд
отказал банку в иске к поручителю при следующих обстоятель-
ствах. В обеспечение кредита был заключен договор поручи-
тельства, по которому поручитель обязался отвечать за возврат
ссуд, «выданных и имеющих быть выданными заемщику банком
в определенный период». В договоре отсутствовали данные
о том, по какому кредитному договору дано поручительство
и какова сумма кредита, подлежащая передаче заемщику. Дого-
вор поручительства был расценен как незаключенный, посколь-

Под термином «государственная гарантия», упоминаемым в ст. 6, 97
и др. БК, понимается не банковская гарантия как независимое от основного
обязательство, а поручительство, выдаваемое государством как участником
гражданско-правовых отношений. В пользу этого вывода говорит то, что
в БК не указано па независимость государственной гарантии от обеспечи-
ваемого ею обязательства. А значит, данный способ обеспечения носит ак-
цессорный характер (п. 3 ст. 329 ГК). К тому же гарант по государственной
гарантии несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответствен-
ности должника по основному обязательству (п. 5 ст. 115 БК), что несовмес-
тимо с природой банковской гарантии.

" Выдача поручительства может быть оплачена. Но платит поручителю не
кредитор по основному обязательству, а должник. Цена поручительства —
условие не договора поручительства, а договора между поручителем и долж-
ником, договора о предоставлении поручительства.

Единственная обязанность должника, о которой говорит ГК,— обязан-
ность по передаче документов (п. 3 ст. 365 ГК) — возникает у него только
после того, как поручитель исполнит договор. Значит, понятие «взаим-
ность», связанное, в первую очередь, с исполнением встречных обязательств
(ст. 328 ГК), неприменимо к договору поручительства.
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ку он не содержал данных об обязательстве, в обеспечение кото-
рого дано поручительство1.

По общему правилу, поручитель обязан предоставить кредито-
ру исполнение такое же («в том же объеме», по указанию закона),
как и основной должник, включая уплату процентов, возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков креди-
тора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства должником (п. 2 ст. 363 ГК). Однако названная нор-
ма диспозитивна. К тому же поручитель может обязаться только
в части обеспечиваемого обязательства (ч. 1 ст. 361 ГК). Поэтому
в договоры поручительства нередко включается условие об огра-
ничении объема ответственности, которое может быть, если так
можно выразиться, качественным («ручаюсь только за уплату ос-
новного долга») или количественным («ручаюсь за исполнение
обязательства в пределах 10 000 руб.»).

Договор поручительства может быть заключен для обеспечения
обязательства, которое возникнет в будущем (ч. 2 ст. 361 ГК). Для
этого необходимо, чтобы на момент заключения договора поручи-
тельства «будущее» обязательство могло быть описано столь же
конкретно, как если бы оно уже существовало. Это правило отве-
чает интересам кредиторов, предпочитающих вступать в отноше-
ния с теми должниками, которые могут предоставить уже имею-
щееся в наличии обеспечение. Особенность такого договора со-
стоит в том. что возникновение обязанности поручителя платить
зависит не только от факта неисполнения, но потенциально и от
факта заключения основного договора.

Поручительство может быть выдано за любое обязательство,
которое не носит исключительно личный характер. Впрочем, по-
нятно, что подавляющее число поручительств выдается за испол-
нение денежных обязательств.

Условие о сроке поручительства является обычным условием
договора. При отсутствии соглашения о сроке применяется прави-
ло п. 4 ст. 367 ГК: право кредитора прекращается, если он не об-
ратится за его защитой в течение срока, установленного ГК (год
со дня наступления срока исполнения основного обязательства,
а если срок последнего не определен конкретно — два года со дня
заключения договора поручительства). Впрочем, в коммерческой
практике поручители, заинтересованные в планировании своих
финансовых рисков, практически всегда настаивают на включе-

См.: Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением,
изменением и расторжением кредитных договоров. Письмо Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 26 января 1994 г. № ОЩ-7/ОП-48 // Вестник
ВАС. 1994. № 3.
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нии срока поручительства в договор. По прямому указанию ст. 367
ГК истечение срока поручительства, установленного сторонами
самостоятельно, также прекращает обязательство поручителя1. Та-
ким образом, срок поручительства относится к пресекательным
срокам. Главное свойство таких сроков, помимо того, что их исте-
чение прекращает субъективное право, состоит в том, что они не
могут быть восстановлены.

Исполнение договора поручительства. При нарушении должни-
ком обеспеченного поручительством обязательства поручитель
и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом
или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная от-
ветственность поручителя (п. 1 ст. 363 ГК). Позиции «солидарно-
го» и «субсидиарного» должников существенно различаются. «Со-
лидарный» должник как бы стоит плечом к плечу с основным. Ес-
ли должники отвечают солидарно, кредитор, руководствуясь
исключительно своей выгодой, имеет право выбрать, к кому он
предъявит требование. «Субсидиарный» же должник прячется за
спину основного. Если лицо несет субсидиарную ответственность
по дополнительному обязательству, то это означает, что до предъ-
явления к нему требования кредитор должен обратиться к основ-
ному должнику. И только если основной должник отказался
(в том числе в связи с отсутствием денежных средств) удовлетво-
рить требование или в течение разумного срока вообще не ответил
кредитору, это требование может быть предъявлено лицу, несуще-
му субсидиарную ответственность (п. 1 ст. 399 ГК). Очевидно, что
конструкция солидарной ответственности выгодна кредитору,
а субсидиарной — поручителю.

При получении требования кредитора поручитель вправе вы-
двигать против этого требования все возражения, которые мог бы
представить должник по основному договору. Например, ссылаться
на то, что кредитор сам не выполнил обязанности по основному
договору. Это правило выглядит весьма логично, если мы вспом-
ним о том, что поручитель «замещает» неисправного должника
в конкретном обязательстве. Поручитель не теряет права на эти воз-
ражения, даже если сам должник от них отказался или признал
свой долг (ст. 364 ГК). Эта норма указывает на то, что право пору-
чителя связано с обязательством, а не с поведением должника2.

Действующий ГК, в отличие от прежнего, формулирует норму
о праве поручителя на возражения как диспозитивную. Следова-

О природе этого срока см.: Брагинский М. //., Витрянскип В. В. Договор-
ное право. Обшие положения. М., 1997. С. 466—467.

В связи со сказанным уместно вспомнить о принципе, сформулирован-
ном в п. 2 ст. 9 ГК: отказ от осуществления права не прекращает право.
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тельно, возражения поручителя против требований кредитора
и круг этих возражений могут отличаться от тех, что дозволены
должнику. Во-первых, это могут быть дополнительные возражения,
например, основанные на личных отношениях между кредитором
и поручителем (поручитель не обязан выполнять требование креди-
тора до исполнения последним обязанности перед поручителем по
иному договору). Во-вторых, может быть предусмотрен запрет на
определенные возражения. Очевидно, однако, что нельзя запретить
ссылки на недействительность договора, или на то, что он уже ис-
полнен основным должником, поскольку в этом случае сам договор
поручительства утрачивает силу (п. 3 ст. 329 и п. 1 ст. 367 ГК).

Последствия исполнения обязанности поручителя. В соответст-
вии с п. 1 ст. 365 ГК к исполнившему обязательство поручителю
«...переходят права кредитора по этому обязательству...». То же са-
мое предусматривает и ст. 387 ГК: среди перечисленных в ней слу-
чаев перехода прав кредитора по обязательству к другому лицу на
основании закона указано «...исполнение обязательства должника
его поручителем...». По буквальному смыслу закона поручитель
вроде бы становится стороной в основном обязательстве. Однако
такой вывод наталкивается на серьезные возражения. Во-первых,
если бы поручитель хотел «выкупить» право у кредитора, логично
было бы сделать это путем цессии. Поручительство же основано
исключительно на обеспечительном интересе. Исполнивший обя-
занность поручитель заинтересован не в приобретении права из
основного обязательства, а лишь в компенсации того, что потра-
тил. Иначе говоря, интерес поручителя состоит в получении само-
стоятельного требования к должнику.

Во-вторых, и на это ссылаются высшие судебные инстанции,
«...после удовлетворения поручителем требования кредитора ос-
новное обязательство считается полностью или частично испол-
ненным...»1. Отсюда неизбежен вывод: поручитель получает в от-
ношении должника не требование из основного обязательства (ведь
последнее к этому моменту прекращено исполнением), а само-
стоятельное требование, размер которого определяется размером
исполненного по договору поручительства2.

Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике примене-
ния положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами» (с изменениями от 4 декабря
2000 г.) // Вестник ВАС. 1998. № 11. Отрадно, что вывод, сделанный высши-
ми судебными инстанциями, совпадает с мнением большинства ученых (об-
зор мнений см.: Белов В. А. Указ. соч. С. 61—62).

" Очевидно, что в текстах ст. 365 и 387 ГК должны быть использованы бо-
лее четкие формулировки.
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Практические последствия, к которым приводит толкование,
данное в приведенном выше п. 18 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
№ 13/14, таковы:

1) Поскольку основное обязательство прекращается, то пре-
кращается начисление всяких процентов по нему, например про-
центов за пользование кредитом.

2) Поскольку поручитель приобретает самостоятельное требо-
вание •< должнику, срок исковой давности по этому требованию
течет с момента удовлетворения поручителем требования кредито-
ра, а если в договоре поручителя с должником указано, когда по-
ручитель может предъявить обратное требование к должнику, то
с этого момента.

3) Поручитель может требовать от должника уплаты процен-
тов за пользование чужими денежными средствами на всю сумму,
переданную кредитору по договору поручительства, независимо от
того, включала ли она проценты по основному обязательству или
нет. Правило о том, что проценты на проценты не начисляются,
в данном случае не применяется. Поскольку речь идет о новом
обязательстве, возникшем между должником и поручителем, упла-
тившим долг, постольку денежное требование поручителя из этого
обязательства на момент его возникновения представляет собой
качественно однородное целое.

Поручитель, исполнивший обязательство вместо должника,
вместе с приобретением требования к нему может приобрести
и права, обеспечивавшие исполнение основного обязательства
(ст. 365 ГК). При этом возникает нестандартная ситуация: основное
обязательство прекращается исполнением, которое вместо неис-
правного должника предоставил поручитель, а акцессорное благо-
получно продолжает выполнять свою обеспечительную функцию.
Следует различать правила, применяемые в отношении принадле-
жавших кредитору по основному обязательству залоговых прав,
с одной стороны, и правила, применяемые в отношении других
обеспечительных прав, с другой. Права, принадлежавшие кредито-
ру как залогодержателю, переходят к поручителю (п. 1 ст. 365 ГК).
На каком основании поручитель становится залогодержателем
в данном случае? На основании закона (ст. 387 ГК). Если поручи-
тель исполнил обязательство частично, то и права из залога перей-
дут к нему лишь в соответствующей части. В силу своей исключи-
тельности эта норма не может толковаться расширительно и при-
меняться в отношении иных, кроме залога, обеспечительных прав.
Иные права, обеспечивавшие основное требование, не переходят
к поручителю, но должны быть ему переданы кредитором (п. 2
ст. 365 ГК). Следует признать, что в последнем случае речь идет
о передаче прав по сделке. Рассмотренные правила о приобретении
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поручителем прав, обеспечивающих основное требование, не при-
меняются, если иное установлено законом, иными правовыми ак-
тами, договором поручителя с должником или вытекает из отноше-
ний между ними. В частности, п. 2 ст. 365 ГК не применяется в от-
ношении банковской гарантии, поскольку специальной нормой
(ст. 372 ГК) установлено, что право требования к гаранту, по обще-
му правилу, не может быть передано другому лицу.

Для обоснования требований к должнику поручитель может
нуждаться в доказательствах. Поэтому закон обязывает кредитора
вручить ему документы, удостоверяющие требование к должнику
(п. 2 ст. 365 ГК). Это имеет особое значение, если, например, за-
лог в обеспечение основного долга предоставил не сам должник, а
третье лицо. Залогодатель может потребовать подтверждения того,
что права залогодержателя перешли к поручителю.

Прекращение договора поручительства. Помимо общих для всех
договоров оснований, договор поручительства прекращается в слу-
чаях, предусмотренных ст. 367 ГК:

1) с прекращением обеспеченного договором обязательства. При
этом не имеет значения, на каком основании прекратилось обяза-
тельство должника по основному договору: путем исполнения, но-
вацией, предоставлением отступного и т. д.;

2) в случае изменения основного обязательства без согласия
поручителя, если это изменение повлекло увеличение его ответ-
ственности или иные неблагоприятные для него последствия.
Данное правило является частным случаем общего положения
о том, что с изменением основного обязательства прекращается
акцессорное. Применительно к поручительству возникает допол-
нительный вопрос: что считать неблагоприятными последствия-
ми? Изменение условий основного обязательства влияет на эко-
номическую ситуацию в сфере должника и может привести к не-
ожиданному результату, поскольку порождает новые риски.
Возлагать их на поручителя было бы несправедливо. Поэтому сле-
дует исходить из презумпции о том, что любое изменение основ-
ного обязательства без согласия поручителя неблагоприятно для
него1. Опровергнуть эту презумпцию может лишь сам поручитель,

Представим, что поручительством обеспечен заем в 200 000 руб. Без ве-
дома поручителя сумма займа по договору уменьшена до 100 000 руб. Не бу-
дем спешить с выводом о том, что такое изменение в интересах поручителя.
Оборудование, которое заемщик собирался купить за счет полученного
взаймы, стоит именно 200 000 руб. Предполагалось изготовить продукцию
на этом оборудовании, продать ее и из выручки вернуть кредит. Под такой
проект и было выдано поручительство. Теперь же не ясно, на что потратит
заемщик полученные взаймы 100 000 руб. и из каких источников собирается
вернуть долг. Неблагоприятные для поручителя последствия такого, каза-
лось бы безобидного, изменения договора займа очевидны.
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дав согласие на сохранение своей обязанности. Это правило еще
раз подтверждает тот факт, что поручитель ручается не вообще, а
за конкретное обязательство1;

3) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному пору-
чительством обязательству, если поручитель не дал кредитору со-
гласия отвечать за нового должника. Это правило объясняется
тем, что отношения между поручителем и должником носят лич-
ный характер;

4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение,
предложенное должником или поручителем;

5) если кредитор не обратится с иском к поручителю в тече-
ние установленных сроков, вопрос о которых рассмотрен выше.

Отношения между поручителем и должником по основному обя-
зательству. При выдаче поручительства, помимо отношений меж-
ду кредитором и поручителем, возникают правоотношения меж-
ду поручителем и должником по основному обязательству. Обыч-
но эти отношения регулируются договором, в который могут
быть включены условия, определяющие размер платы за предос-
тавление поручительства, порядок расчетов, порядок предъявле-
ния к должнику требований поручителя, исполнившего обяза-
тельство, и т. д.

Если такой договор отсутствует, то по исполнении поручите-
лем обязанности из договора поручительства он может предъявить
к должнику требования, основанные на законе (ст. 365 ГК). В ча-
стности, поручитель имеет право требовать от должника сумму,
выплаченную кредитору, и проценты на нее.

Поручитель, исполнивший требование кредитора без основа-
ний, в частности не использовавший возражения, которые он мог
бы выдвинуть, лишается права на возмещение. Если должник не
был обязан исполнять основной договор, то нет оснований возла-
гать на него обязанность возмещать расходы поручителя.

Если должник исполнит свое обязательство, то в любом случае
он обязан известить об этом поручителя, чтобы тот не предоставил
кредитору исполнение вновь (ст. 366 ГК). За неисполнение этой
обязанности должник несет ответственность на общих основани-
ях. По требованию поручителя он не только должен вернуть ему
сумму, уплаченную поручителем кредитору во исполнение догово-
ра поручительства, но и возместить ему все убытки.

См.: п. 6 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от
20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных
с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о поручительстве» // Вестник ВАС. 1998. № 3.
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§ 6. Банковская гарантия

Понятие банковской гарантии. Институт банковской гарантии
начал формироваться после Второй мировой войны, когда активи-
зировалась мировая торговля и потребовались гарантии крупных
платежей. Международный опыт использования этого нового фи-
нансового инструмента был закреплен в Унифицированных пра-
вилах для гарантий по требованию, изданных Международной
торговой палатой в 1992 г.1 Эти правила легли в основу норм
о банковской гарантии, впервые включенных в российское законо-
дательство действующим ГК. Являясь сводом обычаев деловой
практики, Унифицированные правила применимы к подчиняю-
щимся российскому законодательству банковским гарантиям в час-
ти, не противоречащей этому законодательству, при условии, что
отсылка к правилам сделана в тексте гарантии.

«В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение
или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору прин-
ципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гаран-
том обязательства денежную сумму по представлении бенефициа-
ром письменного требования о ее уплате» (ст. 368 ГК).

Понять смысл норм о банковской гарантии можно лишь с уче-
том того, что банковская гарантия, которая порождает правоотно-
шение между бенефициаром и гарантом, всегда существует в связи
с еще двумя правоотношениями: 1) между бенефициаром и прин-
ципалом (основной договор); 2) между принципалом и гарантом
(соглашение о выдаче банковской гарантии). Три названные пра-
воотношения создают устойчивую юридическую конструкцию,
элементы которой находятся в фактической и юридической зави-
симости друг от друга (обязательство гаранта зависит от просьбы
принципала, права бенефициара по основному договору зависят
от реализации его прав из банковской гарантии и т. д.). Соответст-
венно, в отношения, связанные с выдачей и исполнением банков-
ской гарантии, вовлечены как минимум три лица: принципал —
должник бенефициара, обращающийся за выдачей гарантии
в пользу последнего; бенефициар — кредитор принципала, кото-
рый может предъявить требование по банковской гарантии; га-
рант, который обязуется уплатить по этому требованию. Специ-
альные требования как к субъекту возникших обязательств предъ-

Унифицированные правила для гарантий по требованию, публикация
Международной торговой палаты № 458, 1992 (далее — Унифицированные
правила). Одобренный Международной торговой палатой перевод Унифи-
цированных правил на русский язык содержится в следующем издании:
Унифицированные правила для гарантий по требованию. Публикация МТП
№ 458. Серия: «Издания Международной торговой палаты». М., 1996.
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являются лишь к гаранту: в этом качестве может выступить только
кредитная или страховая организация. На практике гарантами,
в основном, являются банки.

Банковская гарантия, как она сформировалась в международ-
ной практике1, независима от основного обязательства: гарант
платит по получении надлежаще оформленного требования бенефи-
циара. В этом состоит главная особенность банковской гарантии
как способа обеспечения.

Сказанное полностью применимо и к российским банковским
гарантиям. В силу ст. 370 ГК «предусмотренное банковской гаран-
тией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в от-
ношениях между ними от того основного обязательства, в обеспе-
чение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии со-
держится ссылка на это обязательство».

Независимость банковской гарантии как ее сущностное каче-
ство проявляется в следующем. Взаимоотношения между принци-
палом и бенефициаром никоим образом не влияют на обязан-
ность гаранта платить. Последний не имеет права отказываться от
исполнения по гарантии, ссылаясь на нарушения сторонами ос-
новного договора, его недействительность или прекращение его
действия. Гарант не имеет права требовать от бенефициара дока-
зательств того, что тот обращался к принципалу с требованием ис-
полнить основное обязательство. Гарант, получивший требование
бенефициара об оплате, не имеет права приостановить платеж на
основании указаний принципала, даже если последний приводит
убедительные доказательства того, что требование заявлено неос-
новательно. Все, что касается основного обязательства, должно
быть предметом отдельного разбирательства. Эти особенности га-
рантии особенно видны при сравнении ее с поручительством.
Обязательство поручителя полностью зависит от основного обя-
зательства. Во-первых, если последнее недействительно или пре-
кращается, поручительство утрачивает силу (п. 3 ст. 329 и п. 1
ст. 367 ГК). Во-вторых, поручитель отвечает за исполнение кон-
кретного обязательства должника (ч. 1 ст. 361 ГК), а потому объем
его ответственности определяется объемом ответственности долж-
ника по основному обязательству (п. 2 ст. 363 ГК). Поэтому изме-
нение основного договора может стать основанием прекращения
договора поручительства (ст. 367 ГК). Для банковской гарантии
указанные обстоятельства юридического значения не имеют. Га-
рант обязуется не «исполнить обязательство должника по основ-

06 истории появления и природе банковской гарантии подробнее см.:
Рассказова Н. Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству.
М., 1998.
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ному договору», а уплатить определенную сумму (ст. 368, п. 1
ст. 377 ГК).

В банковской гарантии должна быть ясно выражена воля га-
ранта платить независимо от правоотношений по основному дого-
вору, платить по требованию. В противном случае гарантия легко
превращается в поручительство, что принципиально изменяет
правовые связи между участниками сделки. Может ли банковская
гарантия быть сформулирована, например, следующим образом:
«обязуемся в случае нарушения принципалом обязательства по
...договору уплатить по вашему требованию сумму...»? Платить «в
случае нарушения...», значит, платить в зависимости от наруше-
ния. Но тогда отсутствие нарушения освобождает гаранта от обя-
занности платить по требованию. Однако, в соответствии с опреде-
лением банковской гарантии, гарант ппатит по требованию бене-
фициара, и обстоятельством, от которого зависит платеж по
банковской гарантии, является не нарушение принципалом основ-
ного договора, а предъявление бенефициаром соотвегствующ-го
требования. Таким образом, из буквального смысла фразы «плачу
в случае нарушения принципалом обязательств по договору» следу-
ет, что перед нами не банковская гарантия (ст. 368 и 370 ГК), а по-
ручительство (ст. 363 ГК).

По своей природе банковская гарантия является обязательством
между гарантом и бенефициаром, причем обязательством, незави-
симым от обеспечиваемого. При определении места банковской га-
рантии в системе обязательств нельзя не задуматься над тем, на-
сколько обосновано помещение норм о ней в главе 23 ГК, насколь-
ко верно отнесение ее к обеспечительным обязательствам1?

Юридическую суть банковской гарантии как таковой верно от-
ражает следующее суждение: слово «гарантия» употребляется
в данном случае в ином, нежели юридическом, смысле, оно озна-
чает просто обязательство платить при определенных условиях2.
В отличие от поручительства, которое имеет обеспечительный ха-
рактер и в экономическом, и в юридическом смысле слова, бан-
ковская гарантия обеспечивает только экономически, являясь
с гражданско-правовой точки зрения «запродажей денежных
средств», т. е. обязательством предоставить управомоченному лицу
в будущем требуемую сумму при соблюдении этим лицом ряда
формальных требований.

Первым отрицательный отвег на этот вопрос дал Е. А. Павлодский (см.:
Павловский Е, Л. Обеспечение исполнения обязательств поручительством //
Закон. № 5. 1995. С. 25).

Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли.
М., 1993. С. 227, 229.
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Банковская гарантия как сделка. Обязательство гаранта возни-
кает с момента вступления банковской гарантии в си,./, т. с. со
дня выдачи, если в ней не предусмотрено иное (ст. 373 ГК). Это
означает, что основанием возникновения обязательства из бан-
ковской гарантии является односторонняя сделка гаранта. Выдача
банковской гарантии остается односторонней сделкой и тогда, ко-
гда гарант обусловил возникновение своих обязанностей дейст-
виями бенефициара, например получением от него ответа о при-
нятии гарантии1.

Банковская гарантия выдастся в письменной форме (ст. 368
ГК). Несоблюдение письменной формы банковской гарантии не
влечет ее недействительности, поскольку в законе отсутствует
прямое указание на такое последствие. Кроме того, для реализа-
ции прав бенефициара предъявление подлинника банковской га-
рантии не требуется2. Таким образом, HCI препятствий для призна-
ния обязательства гаранта действительным при наличии письмен-
ных доказательств, например копии текста гарантии, полученной
бенефициаром по факсу.

Содержание банковской гарантии. ГК не содержит перечня су-
щественных условий банковской гарантии, но позволяет выделить
их путем толкования. Вот 'mi условия

1) Указание на принципала. По определению, банковская га-
рантия выдается по просьбе принципала. Значит, без нее обяза-
тельство не может рассматриваться как банковская ! приятия. От-
сюда, указание липа, по просьбе коюрого выдана банковская га-
рантия, следует рассматривать как существенное уединит сделки.

2) Сумма банковской гарантии. Она ограничивает размер обя-
занности гаранта (п. 1 ст. 377 ГК). Без указания суммы обязан-
ность гаранта нельзя считать определенной, а значк!. условие
о ней существенно.

3) Срок банковской гарантии. Закон связывает право бенефи-
циара на получение платежа с определенным в гарантии сроком се
действия (ст. 374, 375, 378 ГК). Поэтому срок следует признать су-
щественным условием гарантии3. Связывающее принципала и бе-
нефициара основное обязательство ограничено во времени (обес-

См.: п. 1 Информационного пьсьма Высшего Арбитражного Суда РФ от
15 января 1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных
с применением арбитражными суламп норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о банковской гарантии» /,/ Вестник ВАС. 1998. № 3 ('далее —
Письмо ВАС РФ № 27).

" Особым случаем явтяется выдача банковской гарантии без указания бе-
нефициара. Очевидно, что потушть исполнение по такой банковской гаран-
тии можно, лишь предъявив ее подлинник.

Этот вывод подтверждается п. 2 Письма ВАС РФ № 27.
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печение банковской гарантией обязательств, срок которых не ука-
зан или определен моментом востребования, на практике не
встречается), а потому бессрочная банковская гарантия не нужна
участникам отношений, если их намерения добросовестны. При-
знание гарантий, выданных без срока их действия, вело бы к дву-
смысленности, юридической и практической. Срок действия га-
рантии относится к срокам существования права.

Кроме существенных, в тексты гарантий обычно включают ус-
ловия, подсказанные практическими интересами сторон1. К ним
относятся следующие положения.

1) Указание на бенефициара. Банковская гарантия может быть
выдана на предъявителя2. Это имеет место, если принципал толь-
ко собирается заключить договор, по которому потребуется обес-
печение, и не может пока назвать будущего кредитора (бенефи-
циара). Обязанности гаранта при этом остаются определенными:
он будет платить по требованию того, кто подтвердит свои права
в качестве бенефициара.

2) Ссылка на основное обязательство. Она не обязательна
(ст. 370 ГК), но ее всегда делают по чисто практическим сообра-
жениям (особенно если бенефициар и принципал связаны не-
сколькими договорами).

3) Описание условий предъявления требования, т. е. того, как
требование должно быть составлено и какие документы должны
быть приложены к нему. С точки зрения объема информации,
включаемой в требование, или приложенных к нему документов,
международная практика выработала три вида банковских гаран-
тий. Во-первых, банковские гарантии, платеж по которым произ-
водится исключительно по требованию, даже без ссылок на то, ка-
кое нарушение допустил принципал, и без приложения каких-ли-
бо документов (только такие гарантии, собственно, и называются
гарантиями «по первому требованию»). Очевидно, что соглашение
о такой гарантии возможно лишь при исключительно сильной по
отношению к принципалу позиции бенефициара. Такие банков-
ские гарантии опасны для принципалов, так как делают их прак-
тически беззащитными в запутанных ситуациях или при злоупот-
реблениях со стороны бенефициаров3. Российское законодатель-

Перечень таких условий отражен в ст. 3 Унифицированных правил.

Законность таких гарантий подтверждена Высшим Арбитражным Судом
РФ (см.: п. 8 Письма ВАС РФ № 27).

Не зря среди банкиров банковские гарантии по первому требованию из-
вестны как самоубийственные («suicide form»). Банковские гарантии по пер-
вому требованию, хотя и признаются международной практикой, но
рассматриваются как исключения (литера «с» ст. 20 Унифицированных пра-
вил).
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ство исключает применение гарантий по первому требованию:
ст. 374 ГК императивно предписывает бенефициару как минимум
указать, в чем состоит правонарушение принципала. В о вторых,
банковские гарантии, требование по которым должны сопровож-
даться только заявлением бенефициара о допущенном принципа-
лом нарушении. Нетрудно сделать вывод, что в данном случае по-
зиция бенефициара ослабевает по сравнению со случаем, описан-
ном в предыдущем пункте (гарантии по первому требованию).
Б силу п. 1 ст. 374 ГК именно таким должно быть требование бе-
нефициара, если иное не указано в гарантии. В-третьих, банков-
ские гарантии, требование по которым должны сопровождаться
заявлением, описывающим нарушение принципала, и документа-
ми, подтверждающими этот факт (заключение независимого экс-
перта, выписка по банковскому счету и т.п.).

Следует еще раз подчеркнуть, что упоминание о факте нару-
шения имеет исключительно формальное значение. Это упомина-
ние не превращает в условие платежа факт нарушения сам по се-
бе Таковым условием всегда является предъявленное гарантом
требование. Упоминание в требовании о факте нарушения имеет
значение «реквизита» документа, если можно так выразиться. То
же формальное значение имеют и приложенные к гарантии доку-
менты. Даже если среди них должен быть документ, подтверждаю-
щий признание факта нарушения самим принципалом, это свиде-
тельствует лишь о том, что коммерческая позиция принципала дос-
таточно сильна и он имеет возможность диктовать бенефициару
свои условия. Содержание приложенных к гарантии документов не
влияет на ее правовую природу и не превращает банковскую гаран-
тию в поручительство: ведь гарант по-прежнему работает только
с документами, не проверяя никаких фактов, Условием его платежа
по-прежнему является лишь факт предъявления бенефициаром
требования, формально соответствующего условиям, описанным
в банковской гарантии.

4) Срок исполнения гарантом своих обязанностей. Этот срок
нужно отличать от срока действия гарантии. В данном случае речь
идет о сроке между моментом получения требования, с одной сто-
роны, и моментом исполнения платежа, с другой. Срок может
быть указан в тексте, например «в течение 3 дней с момента полу-
чения требования». Если же гарант обязался платить просто «по
получении требования», бенефициар должен быть готов ждать
платежа семь дней (ст. 314 ГК ).

5) Условие об отзыве банковской гарантии. Обычным правилом
является запрет на отзыв (ст. 371 ГК), но эта норма диспозитивна.
По понятным причинам гарантии, которые могут быть отозваны
гарантами до исполнения, практически не встречаются.
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6) Условие об уступке права требования по банковской гаран-
тии. Статья 372 ГК запрещает цессию прав по банковской гаран-
тии, что продиктовано интересами принципала. Ведь условия
предъявления требований по конкретной банковской гарантии за-
висят, в первую очередь, от личных отношений между принципа-
лом и бенефициаром, от баланса интересов между ними, от степе-
ни их доверия друг другу. Впрочем, норма носит диспозитивный
характер.

7) Условие об ответственности гаранта. Обязанностью гаран-
та является осуществление платежа по требованию бенефициара.
Ответственность гаранта за неисправность в платеже подчиняется
общим правилам, т. с. нормам главы 25 ГК. Но п. 2 ст. 377 ГК по-
зволяет гаранту ограничить свою ответственность суммой, на ко-
торую выдана банковская гарантия. Как должны разрешаться спо-
ры по гарантиям с такими условиями? Представим, что гарант от-
казался платить по требованию бенефициара, чем причинил ему
убытки. Судебным решением отказ признан неосновательным,
и сумма банковской гарантии полностью взыскана в пользу бене-
фициара. Но если этой суммой ответственность гаранта ограни-
чена, то в возмещении убытков бенефициару должно быть отка-
зано. Такой подход противоречит п. 1 ст. 15, пп. 1 и 2 ст. 393 ГК,
допускающим только уменьшение размера подлежащих возмеще-
нию убытков, но не освобождение от их возмещения полностью.
В норму ст. 377 ГК должны быть внесены соответствующие изме-
нения.

Исполнение банковской гарантии. Гарант обязан исполнить
обязательство по получении требования бенефициара о платеже.

Гарант обязан платить при соблюдении двух формальных ус-
ловий: а) требование заявлено до истечения срока банковской га-
рантии; б) оно соответствует условиям банковской гарантии (при-
ложены требуемые документы и т. д.). Гарант, как уже говорилось,
работает только с документами, оценивая их исключительно по
формальным признакам. Он не имеет права ориентироваться на
фактические отношения и руководствоваться пусть даже весьма
убедительными доводами принципала о неосновательности требо-
вания.

Единственное исключение из принципа формализма — норма
п. 2 ст. 376 ГК: «Рхли гаранту до удовлетворения требования бене-
фициара стало известно, что основное обязательство, обеспечен-
ное банковской гарантией, полностью или в соответствующей
части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо не-
действительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефи-
циару и принципалу». В такой ситуации гарант имеет право задер-
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жать платеж по гарантии. При этом он не будет считаться просро-
чившим должником1. В то же время гарант обязан проинформировать
бенефициара и принципшш. Соответственно, неисполнение этой обя-
занности влечет ответственность гаранта. Данное правило не является
отступлением от принципа независимости банковской гарантии, по-
скольку по получении повторного требования бенефициара гарант обя-
зан к безусловному платежу.

При исполнении банковской гарантии гарант может столк-
нуться с проблемой обмана и злоупотребления правом. Обман
и нечестные действия не подлежат правовой защите в силу обще-
правового принципа, основанного на фундаментальной идее
о праве как мере справедливости. На той же идее основан прин-
цип, закрепленный в ст. 10 ГК: злоупотребление субъективным
правом, в каких бы формах оно ни проявлялось, не допускается2.

Вот пример из практики Высшего Арбитражного Суда
РФ. Гарант отказался удовлетворить требования бенефициара,
так как имел доказательства того, что обязательство по основно-
му договору уже прекратилось (долг принципала был оплачен за
него третьим лицом). Бенефициару было отказано в иске па ос-
новании ст. 10 ГК, так как его действия были расценены судом
как злоупотребление правом (п. 4 Письма ВАС РФ № 27). При-
веденное решение может вызвать скептические замечания
о том, что с помощью этой нормы независимость банковской
гарантии может стать достаточно призрачной. Это не так. При
отказе бенефициару в иске в связи со злоупотреблением правом
непосредственной оценке подвергаются обстоятельства, скон-
центрированные в субъективной сфере бенефициара. Состояние
основного обязательства принимается во внимание опосредован-
но, через призму поведения бенефициара. В решении по рас-
смотренному делу суд подчеркнул: «...может быть отказано
в удовлетворении требований бенефициара при наличии доказа-
тельств прекращения основного обязательства в связи с его ис-
полнением, о чем бенефициару было известно до предъявления
требования».

Основания прекращения обязательства гаранта. В соответствии
со ст. 378 ГК к ним относятся:

Данная норма защищает интересы принципала п. безусловно, является
более льготной по сравнению с положениями Унифицированных правил, не
признающих отсрочек платежей.

Во Введении к Унифицированным правилам указано, что они не затра-
гивают нормы национальных правовых систем, касающиеся обмана, зло-
употребления или недобросовестности при использовании банковской
гарантии.
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1) уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия.
Вели по банковской гарантии осуществлялись частичные платежи,
они суммируются до достижения размера, обозначенного в гаран-
тии;

2) окончание определенного в гарантии срока, на который
она выдана;

3) отказ бенефициара от своих прав по гарантии и возвраще-
ние ее гаранту. Это единственный случай, когда прекращение обя-
зательства гаранта зависит от возврата ему подлинника гарантии;

4) отказ бенефициара от своих прав по гарантии путем пись-
менного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

Отношения межлу гарантом и принципалом. Эти отношения но-
сят договорный характер. Наличие договора презюмируется, по-
скольку гарантия выдается по просьбе принципала, на что следует
согласие гаранта. Просьба является ничем иным как офертой —
предложением выдать банковскую гарантию, а согласие гаранта --
акцептом. К договору применяются обшие нормы о договорах
и специальные нормы ст. 369, 379 ГК.

В п. 1 ст. 379 ГК предусмотрено: «Право гаранта потребовать
от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных
бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением
гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана га-
рантия». Толкуя норму буквально, приходится сделать вывод о
том, что обычным условием является отсутствие у гаранта права
на регресс1. Такое положение противоречит экономической при-
ооде банковской гарантии и велет к неосновательному обогаще-
нию принципала. Без возмещения с его стороны платеж по бан-
ковской гарантии предстает в виде дарения принципалу с испол-
нением в адрес третьего лица — бенефициара2. Норма выглядит
особо одиозной на фоне того, что сам договор о выдаче банков-
ской гарантии сконструирован как возмездный (п. 2 ст. 369 ГК).
Получается, что уплата банку вознаграждения за выдачу банков-
ской гарантии обязательна, а возврат суммы неизмеримо большей
— суммы, уплаченной по гарантии,— нет? Статья 379 ГК должна
быть изменена. Гарант в силу закона должен иметь право на
предъявление принципалу регрессных требований.

В соответствии с международной практикой, закрепленной в ст. 14 Уни-
фицированных правил, расходы гаранта по исполнению банковской гаран-
тии осуществляются за счет приниипалл.

Здесь \ местно вспомнить о запрете дарения между коммерческими орга-
низациями (ст. 575 ГК ).
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§ 7. Задаток

Понятие задатка. В силу ст. 380 ГК задатком признается де-
нежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон
в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Задаток являет собой любопытный пример соединения простоты
формы с богатством содержания. Уже из самого определения за-
датка видно, что помимо обеспечительной этот инструмент вы-
полняет еще две функции: доказательственную и платежную.

Задаток передается в доказательство заключения договора. По
общему правилу, договор считается заключенным в момент дости-
жения соглашения по его существенным условиям. Если же усло-
вием договора стороны назвали передачу задатка, то для заключе-
ния договора, помимо соблюдения общего правила, требуется вру-
чение кредитору задатка. Если задаток не передан, считается, что
договор не заключен. Хотя соглашение о задатке должно быть со-
вершено в письменной форме, несоблюдение ее не влечет недей-
ствительности сделки. А значит, как факт соглашения о задатке,
так и факт его передачи могут подтверждаться любыми доказа-
тельствами, кроме свидетельских показаний.

Задаток дается в счет платежа, т. е. выполняет платежную
функцию. Эта функция задатка предопределяет два очевидных вы-
вода. Задаток выдается только в денежной форме. Задаток выдает-
ся должником, обязанным к платежу (задаткодателем). Поскольку
в тексте статьи упоминается о «договаривающихся сторонах»,
нужно сделать вывод о том, что задаток можно предоставить толь-
ко в обеспечение договора, включающего денежное обязательство.
Раз задаток выдается «в счет платежа», его можно зачесть при ис-
полнении денежного обязательства. Но сама по себе передача за-
датка не является исполнением основного обязательства: в ст. 381
ЕК говорится о том, что задаток должен быть возвращен «при пре-
кращении обязательства до начала его исполнения по соглашению
сторон либо вследствие невозможности исполнения».

Задаток, наряду с неустойкой, относится к обеспечительным
мерам, которые одновременно являются мерами ответственности.
Если договор не исполнен и за это ответственна сторона, давшая
задаток, он остается у другой стороны (задаткодателя). Если за не-
исполнение договора ответственна сторона, получившая задаток,
она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка
(ст. 381 ЕК)1. В конечном счете сторона, которая отвечает за неис-

Следует подчеркнуть, что норма говорит о неисполнении обязательства,
а не о ненадлежащем его исполнении.
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полнение договора, несет имущественные потери в размере суммы
задатка. А «отвечать» можно лишь при наличии оснований для
возложения ответственности (ст. 401 ГК). Например, граждане до-
говорились о найме жилою дома на летний сезон. В подтвержде-
ние этого хозяину дома был передан задаток. Однако позже выяс-
нилось, что наниматель по состоянию здоровья не сможет прожи-
вать в местности, где расположен дом. Хозяин дома не имеет
права на оставление задатка, поскольку наниматель не отвечает за
неисполнение договора Б силу отсутствия вины. Если сторона от-
ветственна за неисполнение договора, она обязана сверх задатка,
но с зачетом его суммы, возместить другой стороне убытки, если
в договоре не предусмотрено иное.

Задаток к обеспечиваемое им обязательство. Что же произойдет
с задатком в связи с теми или иными изменениями в судьбе обес-
печиваемого им обязательства? Возможны несколько вариантов.

1) Если договор исполнен, то задаток зачитывается в счет ис-
полнения.

2) Если договор нг исполнен и за это отвечает одна из сторон,
то она «теряет» сумму задатка (передавшая задаток сторона не мо-
жет требовать его обратно, а получившая задаток — обязана упла-
тить другой двойную сумму задатка).

3) При прекращении обязательства до начала его исполнения
по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполне-
ния, о которой говори; ст. 416 ГК, задаток должен быть возвра-
щен стороне, выдавшей его.

4) При прекращении обязательства до начала его исполнения
по иным основаниям задаток остается у того, кому он передан.
Этот вывод основан на толковании ст. 38! ГК. Раз законодатель
специально упоминает в ней о возвращении задатка в двух случаях
прекращения обязательств, то в остальных случаях должно дейст-
вовать обратное правило. Иначе специальное выделение двух слу-
чаев потеряет смысл.

5) При ненадлежащем исполнении договора следует исходить
из того, что задаток стал частью исполнения, а значит, он должен
рассматриваться как частичный платеж.

Задаток и аванс. От задатка следует отличать аванс. Аванс яв-
ляется платежом, осуществляемым во исполнение договора до ис-
полнения встречной обязанности другой стороной. Часто вместо
слова «аванс» используют выражение «предварительная оплата»
(см.. например, ст. 487 ГК «Предварительная оплата товара»). Вы-
дача аванса не влияет па вступление договора в силу. Судьба аван-
са подчиняется общим правилам об исполнении обязательств.
При неисполнении обязательства аванс всегда подлежит возврату.



§ 1. Задаток 741

Суммы аванса, оставшиеся у стороны, не выполнившей свои обя-
зательства, расцениваются как неосновательное обогащение. Час-
то стороны нечетко выражают свою волю относительно природы
соответствующих платежей. В случае сомнения в отношении того,
является ли уплаченная сумма задатком или авансом, она считает-
ся уплаченной в качестве аванса. Обратная презумпция неоправ-
данна, так как могла бы привести к обременению сторон (в отли-
чие от аванса, задаток является обременением) помимо их воли.
Кроме того, законодатель резонно исходит из того, что оборот
стремится к простоте. А потому, если не доказано обратное, пред-
полагается, что стороны исходили из более простого и привычно-
го (аванс), а не из сложного и необычного (задаток).



Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Изменение обязательств

Понятие изменения обязательства. В период действия обяза-
тельственного правоотношения могут появиться такие обстоятель-
ства, которые прекратят его действие или приведут к изменению
его в одном или нескольких элементах. Обстоятельства, изменяю-
щие или прекращающие обязательство, перечислены в ГК, зако-
нах, иных правовых актах или договорах. Роль правоизменяющих
и правопрекращающих фактов могут выполнять самые различные
обстоятельства, в частности зависящие и не зависящие от воли
сторон, специально направленные на изменение или прекращение
обязательства и не имеющие такой направленности, но приводя-
щие к таким последствиям, правомерные и неправомерные дейст-
вия участников обязательства и третьих лиц и т.д.

Правоизменяющие юридические факты следует отличать от
фактов, приводящих к полному или частичному прекращению
обязательств. Основное их отличие состоит в том, что при измене-
нии обязательства сохраняется юридическая сущность прежнего
правоотношения, хотя и произошло изменение его субъектного со-
става, предмета, способа исполнения и пр. Изменение может кос-
нуться срока, места исполнения, оно может состоять в замене од-
ного обеспечительного обязательства другим и т.д. Разновидностью
изменения обязательства является замена лиц в обязательстве, рас-
смотренная в главе 26 настоящего учебника.

Иными словами, если происшедшие изменения не имеют сво-
им последствием замену одного обязательства другим, налицо из-
менение, а не прекращение обязательства. Напротив, при прекра-
щении обязательства, в частности путем замены одного обязатель-
ства другим, прежнее правоотношение не сохраняется. Не совсем
точно говорить об изменении обязательства при частичном его ис-
полнении, так как в этом случае обязательство не претерпевает из-
менений, а лишь прекращается в какой-то своей части. Например,
при принятии кредитором частичного исполнения от должника
стороны вправе в установленном порядке оформить факт частич-
ного прекращения обязательства.

Основания изменения обязательств. Обязательства могут изме-
няться по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами,
иными правовыми актами или договором. Как изменение, так
и прекращение обязательства может быть осуществлено соглаше-
нием сторон. Соглашение об изменении обязательства совершает-
ся в той же форме, что и само обязательство. Применительно
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к договору в ст. 453 ГК говорится, что при изменении договора
обязательство сторон сохраняется в измененном виде, а при рас-
торжении договора обязательство сторон прекращается. Свобода
договоров предполагает и свободу соглашений сторон в уточнении
возникших между ними правоотношений. Однако ГК, другие за-
коны могут исключать возможность изменения правоотношений
соглашением сторон. Это касается главным образом обязательств,
которые имеют основанием своего возникновения или одним из
оснований административные акты, обязательные для исполне-
ния.

Обязательство считается измененным с момента заключения
соглашения о его изменении, если самим соглашением не опреде-
лены иные сроки вступления в силу выработанных сторонами ус-
ловий или иной момент (нотариальное удостоверение, специаль-
ная регистрация и т. п.) вступления соглашения в законную силу
не следует из действующего законодательства.

В некоторых случаях обязательство может быть изменено по
требованию лишь одной из его сторон. В частности, такая возмож-
ность может быть предусмотрена в договоре, который связывает
стороны. В одностороннем порядке обязательство может быть из-
менено и тогда, когда другая сторона допустила существенное на-
рушение своих обязанностей. При этом существенным признается
такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что бы-
ла вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК).
Для изменения обязательства по требованию одной из сторон, по
общему правилу, требуется решение суда, если только иной поря-
док не был согласован сторонами. Если основанием для измене-
ния обязательства послужило существенное нарушение своих обя-
зательств одной из сторон, другая сторона вправе требовать возме-
щения убытков, причиненных изменением обязательства.

Обязательство может измениться в связи с существенным изме-
нением обстоятельств, из которых стороны исходили при установ-
лении обязательства, т.е. при заключении договора. В соответст-
вии с п.] ст. 451 ГК изменение обстоятельств признается сущест-
венным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны
могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими за-
ключен или был бы заключен на значительно отличающихся усло-
виях. Частным случаем изменения обязательства в связи с сущест-
венным изменением обстоятельств является изменение договора
по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение
договора противоречит общественным интересам либо повлечет
для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходи-
мые для исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4
ст. 451 ГК),
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Надлежащим исполнением считается также исполнение обяза-
тельства внесением долга в депозит нотариуса или суда, когда это
допускается законом (ст. 327 ГК).

Если участники обязательства нарушают хотя бы одно из усло-
вий его надлежащего исполнения, обязательство не прекращается,
а усложняется, «обрастая» новыми, дополнительными обремене-
ниями для неисправного должника — по уплате штрафов, возме-
щению убытков и т.п. Лишь после того, как стороны совершают
все вытекающие из обязательства действия, наступает момент,
когда оно признается прекращенным.

Невозможность исполнения. Иногда случается, что уже после
возникновения обязательства выясняется невозможность его ис-
полнения. Невозможность исполнения делает бессмысленным су-
ществование обязательства, поэтому оно прекращается.

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, ес-
ли она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не
отвечает (п. 1 ст. 416 ГК). Невозможность исполнения как основа-
ние прекращения обязательства должна наступить в силу объек-
тивных обстоятельств, сделавших невозможным исполнение для
данного должника. Отсутствие вины доказывается лицом, нару-
шившим обязательство.

При случайной невозможности исполнения обязательство пре-
кращается, и должник никакой ответственности за его неисполне-
ние не несет. Если ни одна из сторон до возникшей невозможно-
сти исполнения еще не успела совершить связанных с обязатель-
ством действий, дело ограничивается его прекращением. Уже
произведенное исполнение во взаимном обязательстве сохраняет
силу при условии, что совершившая его сторона получила от вто-
рого контрагента встречное удовлетворение, а то исполнение, за
которое она встречного удовлетворения не получила, должно быть
ей возвращено.

При виновной невозможности исполнения основное обяза-
тельство не прекращается, а лишь изменяется, так как для винов-
ной стороны обязанность исполнения преобразуется в обязан-
ность возместить причиненные контрагенту убытки, оплатить не-
устойку и пр.

Когда предмет обязательства определен индивидуальными
признаками, его гибель приводит к невозможности исполнения,
и обязательство прекращается. Родовые вещи юридически заме-
нимы и до тех пор, пока замена для должника осуществима, обя-
зательство сохраняется, так как оно объективно может быть ис-
полнено.

Невозможность исполнения наступает и тогда, когда вещи, яв-
лявшиеся предметом обязательства, изъяты из гражданского обо-
рота.
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Отступное. По соглашению сторон обязательство может быть
прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уп-
латой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и поря-
док предоставления отступного устанавливаются сторонами
(ст. 409 ГК). Предоставление отступного как способ прекращения
обязательства может быть предусмотрено как при возникновении
обязательства, так и в ходе его исполнения. Вид предоставления
отступного может быть различным: передача денег, предоставле-
ние имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.п.

Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанав-
ливаются соглашением сторон.

Новация. Обязательство прекращается соглашением сторон
о замене первоначального обязательства, существовавшего между
ними, другим обязательством между теми же сторонами, которое
предусматривает иной предмет или способ исполнения (ст. 414
ГК).

Новация не допускается в отношении обязательств по возме-
щению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате
алиментов. Новация прекращает дополнительные обязательства,
связанные с первоначальными, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон.

В отличие от других соглашений сторон, также приводящих
к прекращению обязательства, например от отступного, новация
не прекращает правовой связанности сторон, так как взамен обя-
зательства, действие которого прекращается, ими совершается но-
вое обязательство, заменяющее прежнее.

Действующий ГК в отношении новации как способа прекра-
щения обязательств содержит правила, существенно отличающие-
ся от ранее действовавших. Ранее под новацией понималось со-
глашение о замене одного обязательства другим между теми же
лицами. Нередко сложно было отличить, имеет ли место новация,
или соглашение о замене исполнения, или изменение каких-то
иных условий обязательств (срок исполнения, порядок платежа
и т.п.).

Статья 414 ГК уточняет, что стороны, новируя обязательство,
должны предусмотреть изменение предмета или способа исполне-
ния. Но главное в том, что, изменяя предмет или способ исполне-
ния, стороны специально оговаривают условие о прекращении ра-
нее действовавшего обязательства и замене его новым обязатель-
ством.

Новацию характеризуют следующие признаки:
— наличие соглашения сторон, т.е. отсутствие спора относи-

тельно прекращения действия прежнего обязательства и относи-
тельно условий нового обязательства;

— прекращение прежнего обязательства;
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— прекращение всех дополнительных обязательств, обеспечи-
вающих исполнение прежнего обязательства, если стороны не до-
говорились при заключении нового соглашения об ином;

— возникновение между теми же лицами нового обязательст-
ва, содержащего условие об ином предмете или об ином способе
исполнения.

Поскольку новое обязательство призвано заменить обязатель-
ство, прекращающее свое действие, действительность нового обя-
зательства зависит от действительности прежнего. Если прежнее
обязательство окажется недействительным, недействительным бу-
дет и обязательство, его заменившее.

Прощение долга. Обязательство прекращается освобождением
кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это
не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора
(ст. 415 ГК).

С учетом того, что прощение долга в соответствии со ст. 572
ГК рассматривается в качестве одной из форм договора дарения,
для его совершения недостаточно одностороннего акта кредитора,
прощающего долг. Необходимо и согласие должника на то, чтобы
соответствующий долг был с него сложен. На практике в подо-
бных случаях должник выражает свое согласие чаще всего не пу-
тем формального выражения своего согласия, а путем конклюден-
тных действий, свидетельствующих о его согласии с действиями
кредитора.

Зачет. Обязательство прекращается полностью или частично за-
четом встречного однородного требования, срок которого наступил
либо срок которого не указан или определен моментом востребова-
ния. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК).

Зачет как способ прекращения обязательства характеризуется
тем, что при столкновении двух встречных однородных требова-
ний, срок исполнения которых наступил или исполнение которых
можно потребовать в одно и то же время, они взаимно погашают
друг друга полностью (при равенстве суммы обязательства) или
частично (если суммы встречных обязательств различны).

Зачет должен быть произведен по заявлению одной из сторон,
если налицо одновременно три условия:

— встречность требования, т. е. участие сторон одновременно
в двух обязательствах, с тем чтобы кредитор в одном обязательстве
являлся должником в другом обязательстве;

— однородность предмета обязательства (деньги, вещи одного
и того же рода и пр.), с тем чтобы зачету не предшествовало согла-
шение сторон об изменении предмета обязательства;

— наступление срока исполнения по обоим зачитываемым
требованиям.
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Зачет наиболее часто применяется в отношении денежных
обязательств, но нет препятствий к прекращению зачетом других
обязательств, предмет которых однороден.

Зачетом может быть погашено действительное обязательство,
обеспеченное судебной защитой. Нельзя требовать зачета в отно-
шении обязательства, по которому истек срок исковой давности.
Оно может быть прекращено зачетом, если на его исполнение
добровольно согласится должник. В противном случае кредитору
придется обращаться в суд с просьбой о восстановлении в уста-
новленном порядке срока исковой давности.

По прямому указанию ст. 411 ГК не допускается зачет требо-
ваний:

— если по заявлению другой стороны к требованию подлежит
применению срок исковой давности и этот срок истек;

— о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
— о взыскании алиментов;
— о пожизненном содержании;
— в иных случаях, предусмотренных законом или договором.
Частным случаем зачета является зачет при уступке требова-

ния. В случае уступки требования должник вправе зачесть против
требования нового кредитора свое встречное требование к перво-
начальному кредитору.

Зачет производится, если требование возникло по основанию,
существовавшему к моменту получения должником уведомления
об уступке требования, и срок требования наступил до его получе-
ния либо этот срок не указан или определен моментом востребо-
вания (ст. 412 ГК).

Данные правила основываются на том, что при уступке требо-
вания не должно ухудшаться положение должника. Должник
вправе выдвигать против требования нового кредитора возраже-
ния, которые он имел против первоначального кредитора к мо-
менту получения уведомления о переходе прав по обязательству
к новому кредитору (ст. 386 ГК). Поэтому должник вправе зачесть
против требования нового кредитора свое встречное требование
к первоначальному кредитору на условиях, предусмотренных для
осуществления зачета.

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Обязательство
прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице
(ст. 413 ГК). Это, в частности, имеет место в случаях, когда иму-
щество кредитора по наследству переходит к должнику и наобо-
рот; при слиянии или присоединении юридических лиц, связан-
ных взаимными обязательствами. В обоих случаях исчезает второй
субъект правоотношения, в связи с чем прекращается и самое
правоотношение. Разумеется, при переходе по наследству или при
реорганизации юридических лиц может прекратить свое сущест-
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вование лишь часть обязательства, если, например, другая его
часть переходит к наследникам, не связанным при жизни с насле-
додателем обязательственным правоотношением, или если не все
права и обязанности объединившихся юридических лиц переходят
к возникшему на их основе юридическому лицу.

Прекращение стороны в обязательстве. Обязательство прекраща-
ется смертью должника, если исполнение не может быть произве-
дено без личного участия должника либо обязательство иным обра-
зом неразрывно связано с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК).

Обязательство прекращается смертью кредитора, если испол-
нение предназначено лично для кредитора либо обязательство
иным образом неразрывно связано с личностью кредитора (п. 2
ст. 418 ГК).

Правила о прекращении обязательства смертью гражданина
рассчитаны на обязательства, носящие личный характер, ибо, по
общему правилу, обязательственные правоотношения имущест-
венного характера, не связанные с личностью кредитора или дол-
жника, не прекращают своего существования со смертью гражда-
нина, а переходят к его наследникам.

Права и обязанности, не переходящие по наследству, такие,
как право на получение алиментов или выплат по возхмещению
вреда, причиненного здоровью, право представлять или быть
представляемым по договору поручения, выполнение творческой
работы по заказу и т.п., со смертью гражданина (как управомо-
ченного, так и обязанного) прекращают свое существование, если
закон не предусматривает иных последствий.

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица
(должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или
иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидиро-
ванного юридического лица возлагается на другое лицо
(ст. 419 ГК). Ликвидация юридического лица исключает право-
преемство и служит основанием прекращения обязательства. Обя-
зательство ликвидированного юридического лица прекращается
с даты внесения в государственный реестр записи о ликвидации
юридического лица (п. 8 ст. 63 ГК).

Некоторые обязательства по прямому указанию закона могут
сохранять силу и после ликвидации юридического лица. Так, лик-
видируемое предприятие обязано капитализировать и внести в ор-
ганы социального страхования суммы, подлежащие выплате в воз-
мещение вреда, причиненного работнику увечьем, профессио-
нальным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей. Страховые
организации будут производить указанные выплаты в пользу по-
терпевшего и после ликвидации юридического лица, причинив-
шего ему вред.
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Издание акта государственного органа. Обязательство может
быть прекращено на основании акта государственного органа.
Если в результате издания акта государственного органа испол-
нение обязательства становится невозможным полностью или
частично, обязательство прекращается полностью или в соот-
ветствующей части (п. 1 ст. 417 ГК).

Приведенный в ст. 417 ГК способ прекращения обязательства
является частным случаем невозможности исполнения обязатель-
ства, вызванной, например, запретом вывоза продукции за пред-
елы определенной территории; запретом заниматься тем или
иным видом деятельности; наложением ареста на имущество дол-
жника и т. п.

Законность акта государственного органа может быть оспорена
в судебном порядке. В случае признания в установленном порядке
недействительным акта государственного органа, на основании
которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавли-
вается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа
обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора
(п. 2 ст. 417 ГК).

Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требо-
вать их возмещения, если убытки причинены гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейст-
вий) государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц этих органов (ст. 16 ГК).

Перечисленные в главе 26 ГК способы прекращения обяза-
тельств не являются исчерпывающими. Например, с развитием
рыночных отношений все чаще в договоры включаются условия,
при которых допустимо прекращение обязательства по инициати-
ве одной из сторон.



АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абсолютные правоотношения, см.
Гражданские правоотношения

Абсолютный характер защиты
прав - 395

Абстрактная сделка, см. Сделки
Автономная некоммерческая органи-

зация- 167, 211
Административные акты, см. Юриди-

ческие факты
Административный порядок защиты

гражданских прав, см. Защита
гражданских прав

Активы юридического лица - 172
Акты гражданского состояния -

134-136
Акцепт - 602-604
Акцептант - 602
Акционерное общество
- АО работников (народное предпри-

ятие) - 188
- АО, созданное в процессе привати-

зации - 186-188
- закрытое А О - 183-184, 505
- открытое АО - 183-184, 504
- понятие А О - 180
- уставный капитал АО - 181
- учредительные документы

А О - 180
Акции
- А. как ценные бумаги -182, 272
- амортизация А. - 183
- золотые А. - 186
- конвертируемые привилегирован-

ные А. - 182
- контрольныйй пакет А. - 185, 186
- кумулятивные привилегирован-

ные А. - 182
- обыкновенные (простые) А.-182,

273
- объявленные А. - 182
- открытая (публичная) подписка на

А.-183-184

- преимущественное право покупки
А.-184

- привилегированные А. - 182, 273
- размещенные А. - 181, 182
Альтернативная неустойка, см. Не-

устойка
Альтернативное обязательство, см.

Обязательство
Аналогия
- А. закона - 63-64
- А. права - 64
Англо-американская граждан-

ско-правовая система - 87-93
Апатриды - 108
Арбитражный управляющий, см.

Конкурсный (арбитражный) уп-
равляющий

Арест имущества - 128, 129, 399
Артель, см. Производственный коо-

ператив
Ассоциация юридических лиц, см.

Объединение юридических лиц
Аукцион- 187,609-611
Аутентическое толкование, см. Тол-

кование гражданско-правовых
норм

Аффилированные лица - 189

Б

Банковская гарантия
- Б. г. как сделка - 733
- исполнение Б. г. - 736-737
- понятие Б. г. - 730-732
- прекращение Б. г. - 737-738
- содержание Б. г. - 733-736
Банкротство юридического ли-

ца-165
Беженцы, см. Вынужденные пересе-

ленцы
Безвестное отсутствие - 136-139
Безвозмездная сделка, см. Сделки
Бездействие - 667
Безнадзорные животные - 420, 422-

423
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Бессрочная сделка, см. Сделки
Беститульное (незаконное) владе-

ние - 407
Бесхозяйное имущество - 420-421
Бесхозяйственно содержимые ценно-

сти - 444
Биржевая сделка, см. Сделки
Бланковый индоссамент, см. Индос-

самент
Бремя содержания имущества - 449
Брокер - 324
Брошенные собственником ве-

щи-420-421
Буквальное толкование, см. Толкова-

ние гражданско-правовых норм

В

Валютные ценности - 259
Вексель, см. Ценные бумаги
Верховный Суд РФ - 50-51
Вещи
- В., изъятые из оборота - 259-260
- В., не ограниченные (разрешенные)

в обороте - 259-260
- В., ограниченные в оборо-

те - 259-260
- главная В. и принадлежность - 262
- движимые В. - 255-258
- делимые В.-261-262
- индивидуально-определенные

В.-260-261
- недвижимые В. - 255-258
- неделимые В. - 261-262
- неодушевленные В. - 263
- непотребляемые В. - 260
- общедоступные для сбора В. - 420
- одушевленные В. - 263
- плоды (продукция, доходы) как

В.-262-263,451-452
- понятие В. - 254-255
- потребляемые В. - 260
- родовые В. - 260-261
- сложные (совокупные) В. - 261
Вещно-правовые иски
- виндикационный иск - 553-564
- иск о признании права собственно-

сти - 566-569
- негаторный иск - 564-566

Вещные права
- вещно-правовые средства защиты

В. п., см. Вещно-правовые иски
- виды В. п.-397-401
- защита В. п. - 549-569
- обязательственно-правовые сред-

ства защиты В. п. - 549
- понятие В. п. - 392-3395
- признаки В. п. - 395-397
Вещные правоотношения, см. Граж-

данские правоотношения
Взаимооценочный характер имуще-

ственно-стоимостных отношений
и личных неимущественных отно-
шений, см. Гражданское пра-
во - предмет Г. п.

Вина
- грубая неосторожность как форма

В.-574
- понятие В. - 673
- простая неосторожность как форма

В. - 674
- смешанная В. - 676-677
- умысел как форма В. - 574
- презумпция В. - 678
Виндикационный иск (виндикация),

см. Вещно-правовые иски
Вкладчик, см. Коммандитист
Владение - 404, 407
Возмездная сделка, см. Сделки
Возмещение морального вреда, см.

Компенсация морального вреда
Возмещение убытков, см. Убытки
Возраст- 119-120
Волеизъявление сторон сделки, см.

Сделки
Воля сторон сделки, см. Сделки
Восстановление нарушенного пра-

ва - 340
Восстановление первоначального по-

ложения - 342
Восстановление срока исковой давно-

сти, см. Исковая давность
Выделение, см. Реорганизация юри-

дического лица
Выкуп
- В. бесхозяйственно содержимых

культурных ценностей - 444
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- В. недвижимого имущества в связи
с изъятием земельного участ-
ка - 442

Вынужденные переселенцы - 134
Выступление в гражданском обороте

от собственного имени, см. Юри-
дические лица - признаки Ю. л.

Высший Арбитражный Суд
РФ-50-51

Гарантии - 236-237
Генеральная доверенность, см. Дове-

ренность
Германская подсистема гражданско-

го права - 80-87
Главные вещи, см. Вещи
Государственная корпорация - 167,

208-210
Государственная монополия - 220
Государственная регистрация
- Г. р. прав на недвижимость и сде-

лок с ней - 257-258
- Г. р. предпринимательской дея-

тельности - 117-119
- Г. р. сделок, см. Форма сделки
- Г. р. юридических лиц, см. Юриди-

ческие лица
Государственное унитарное предпри-

ятие, см. Унитарное предприятие
Государственные образования, см.

Государство - структура Г.
Государственные ценные бумаги, см.

Ценные бумаги
Государственные юридические лица,

см. Юридические лица — виды Ю.
л.

Государственный реестр юридиче-
ских л и ц - 160, 163

Государство
- Г. во внешнеторговом оборо-

те - 248-253
- Г. как лицо-218-220
- Г. как собственник - 232-236
- Г. как участник сделки - 236-245
- гражданская правоспособность

Г.-215,220-222
- иммунитет Г. - 248-249

- ответственность Г. - 245-248
- структура Г. - 222-225
- суверенитет Г. - 215-218
- участие Г. в гражданском оборо-

те - 225-232
Граждане как субъекты гражданского

права- 108-139
Гражданская правосубъектность, см.

Правосубъектность
Гражданские правоотношения
- абсолютные Г. п. - 101-102
- вещные Г. п. - 101-103
- виды Г. п . - 101-102
- имущественные Г. п. - 101
- личные неимущественные Г. п. -

101
- объекты Г. п.-99-100
- обязательственные Г. п.-102,

571-574
- основания Г. п. - 103-104
- особенности Г. п. - 95-96
- относительные Г. п. - 101-102
- понятие Г. п. - 94-95
- содержание Г. п. - 96-97
- субъекты (участники) Г. п. -

98-99
- форма Г. п. - 97-98
Гражданский кодекс РФ - 38-41
Гражданское законодательство
- действие Г. з. во времени - 52-58
- действие Г. з. в пространстве - 58
- действие Г. з. по кругу лиц - 58
- законы (законодательные акты)-

38-42
- комплексные нормативные ак-

ты - 46-47
- подзаконные акты - 42-46
- понятие Г. з. - 36-38
- применение Г. з. - 59-64
- система Г. з. - 36-52
Гражданское право
- Г. п. зарубежных государств -

75-93
- Г. п. как отрасль частного пра-

в а - 18-25
- Г. п. как учебная дисциплина -

72-74
- метод Г. п. - 8-9
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~ наука Г. п. - 65-72
- отграничение Г. п. от смежных от-

раслей права - 14-18
- понятие Г. п. - 13
- предмет Г. п. - 3-8
- принципы Г. п. - 25-31
- проблемы предмета и метода Г. п. -

9-13
- система Г. п. - 31-35
Гражданское состояние, см. Акты

гражданского состояния
Гражданско-правовая ответствен-

ность, см. Ответственность
Гражданско-правовая система

(семья)- 75-79
Грамматическое толкование, см. Тол-

кование гражданско-правовых
норм

д
Движимые вещи, см. Вещи
Двусторонняя реституция, см. Недей-

ствительность сделки
Двусторонняя сделка, см. Сделки
Дееспособность
- Д. граждан- 117-132
- Д. юридических лиц - 153
Действие гражданского законода-

тельства, см. Гражданское зако-
нодательство

Действие как юридический факт, см.
Юридические факты

Деликты - 582
Делимые вещи, см. Вещи
Деловая репутация - 279, 382, 383,

387
Деловые обыкновения - 48-49
Денежное обязательство, см. Обяза-

тельство
Денежные ценные бумаги, см. Цен-

ные бумаги
Деньги - 242, 263-264
Депозитный сертификат, см. Ценные

бумаги
Дефектность воли, см. Упречность

воли
Дивиденд - 182
Диспозитивность - 27

Диспозитивные нормы - 59-60
Добровольное представительство, см.

Представительство
Доверенность
- виды Д.-330-331
- генеральная Д. ~ 331
- передоверие полномочий по

Д.-330
- понятие Д. - 327-328
- прекращение Д. - 331
- разовая Д. - 331
- реквизиты Д. - 328-330
- специальная Д. - 331
- срок действия Д. - 330
- форма Д.-328-329
Доверительное управление -

397-401
Договор

- безвозмездный Д. - 598
- взаимный Д. - 284, 597-598
- взаимосогласованный Д. - 601
- виды Д. - 594-602
- возмездный Д. - 598
- возникновение права собственно-

сти по Д. - 446-448
- Д. в пользу третьих лиц - 595-597
- Д. в пользу участников - 595-597
- двусторонний Д. - 284
- Д. как основание возникновения

обязательств - 578
- Д. как сделка - 283
- Д. об исполнении третьему лицу -

597
- Д. присоединения - 601-602
- заключение Д. - 602-613
- изменение и расторжение Д. -

613-619
- многосторонний Д. - 283
- обычные условия Д. - 589-590
- обязательный Д. - 598-599
- односторонний Д. - 283, 597-598
- основной Д. - 594
- понятие Д. - 584-586
- предварительный Д. - 594-595
- публичный Д. - 599-601
- свобода Д. - 584-585
- свободный Д. - 598
- случайные условия Д. - 591-592
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- содержание Д. - 588-589
- существенное нарушение условий

Д.-614-615
- существенные условия

Д.-588-589
- типовой Д. - 593
- толкование Д. - 593
- форма Д. - 592-594
Договорная неустойка, см. Неустой-

ка
Договорно-уставные юридические

лица, см. Юридические лица - ви-
ды Ю. л.

Договорные юридические лица, см.
Юридические лица - виды Ю. л.

Дозволительная направленность
гражданско-правового регулиро-
вания - 26-28

Доктринальное толкование, см. Тол-
кование гражданско-правовых
норм

Долг - 572
Должник - 572
Дополнительная ответственность, см.

Субсидиарная ответственность
Достоинство - 279, 382-387
Доход-561-562
Дочернее предприятие - 196
Дочерние общества - 189
Душеприказчик - 324

Е

Единый имущественный комплекс,
см. Унитарное предприятие

Ж

Жалоба-338-339

Зависимые общества- 189
Задаткодатель - 739
Задаткополучатель - 739
Задаток - 739-741
Заклад- 695
Закладная - 714
Законная неустойка, см. Неустойка
Законное представительство, см.

Представительство
Законные представители - 326

Законы (законодательные акты), см.
Гражданское законодательство

Закрытое акционерное общество, см.
Акционерное общество

Залог
- виды 3. - 708
- 3. вещей в ломбарде - 718-719
- 3. закладной-715-716
- 3. недвижимости, см. Ипотека
- 3. прав-701-702
- 3.товаров в обороте - 717-718
- понятие 3. - 694-695
- предмет 3. - 695, 700
- реализация предмета 3. - 706-707
- способы возникновения 3. - 695
- стороны 3. - 698
- существенные условия договора о

3. - 700-703
Залогодатель - 698
Залогодержатель - 698
Замена кредитора в обязательстве, см.

Цессия
Зачет - 748-749
Зачетная неустойка, см. Неустойка
Защита гражданских прав
- административный (специальный)

порядок 3. г. п. - 338
- неюрисдикционная форма

3. г. п.-339
- понятие 3. г. п. - 335-336
- право на 3. г. п. - 335-337
- способы 3. г. п. - 339-347
- судебный (общий) порядок

3. г. п.-337-338
- формы 3. г. п. - 337-339
- юрисдикционная форма

3. г. п.-337-338
Заявление - 339
Злоупотребление правом - 320-321
Знак обслуживания - 156

И

Изготовление (создание) новой ве-
щи-419

Издание акта государственного орга-
на-751

Именная ценная бумага, см. Ценные
бумаги
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Императивные нормы - 59-60
Имущественная обособленность, см.

Юридические лица - признаки Ю.
л.

Имущественная ответственность, см.
Ответст венност ь

Имущественно-стоимостные отноше-
ния - 4-5

Имущественные отношения - 4-5
Имущественные правоотношения,

см. Гражданские правоотноше-
ния

Имущественный вред, см. Убытки
Имущество - 274
Имя гражданина (физического ли-

ца) - 132-133
Индивидуализация
- И. государства- 144
- И. граждан- 114, 132-134
- И. юридических лиц-114,154-157
Индивидуально-определенные вещи,

см. Вещи
Индивидуальный предпринима-

тель- 118-119, 128
Индоссамент
- бланковый И. - 267
- ордерный И. - 267
Институты гражданского права - 35
Интеллектуальная собственность, см.

Результаты творческой деятель-
ности

Интересы, охраняемые законом -
337

Информация - 276-277
Ипотека (залог недвижимости) -

708-709
Иск
- И. как средство судебной защи-

ты -338
- право на И. в материальном смыс-

ле - 358
- право на И. в процессуальном

смысле - 358
- предъявление И. - 372
Исключительная неустойка, см. Не-

устойка
Исключительная собственность госу-

дарства - 220-221

Исковая давность
- виды сроков И. д. - 364-365
- восстановление И. д. - 375
- императивный характер сроков

И. д. - 359
- начало течения И. д. - 365-367
- общий срок И. д. - 364
- отличия сроков И. д. от других сро-

ков - 364
- перерыв И. д. - 372-373
- понятие сроков И. д. - 355-356
- последствия истечения И. д. -

376-377
- приостановление течения И. д. -

367-371
- специальные сроки И. д. - 364-365
-- требования, на которые И. д. не рас-

пространяется - 362-364
Исполнение обязанностей - 317
Исполнение обязательств
- встречное И. о. - 623
- И. о. как способ прекращения обя-

зательств - 745-746
- место И. о. - 637-638
- надлежащее И. о. - 620
- переадресовка И. о. - 627-628
- перепоручение (возложение)

И. о. - 626-627
- понятие И. о. - 620
- предмет И. о. - 633-636
- принципы И. о. - 620-621
- просрочка И. о. - 639
- реальное И. о. - 621-622
- способ И.о. - 636-637
- срок И. о. - 638-639
- субъекты И. о. - 623-633
Историческое толкование, см. Толко-

вание гражданско-правовых норм
Истребование вещи, см. Виндикация
Исчисление сроков, см. Сроки

К

Кабальная сделка, см. Недействи-
тельность сделки

Казенное предприятие (казенный за-
вод, фабрика, хозяйство) - 168,
197-199

Казна-231, 246, 414, 479
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Казначейские обязательства - 241
Каузальная сделка, см. Сделки
Клад - 420,424-425
Комиссионер - 324
Коммандитист (товарищ-вкладчик) -

175-176
Коммандитное товарищество, см. То-

варищество на вере
Коммерческая тайна - 277
Коммерческие организации, см. Юри-

дические лица - виды Ю. л.
Коммерческий конкурс-187, 434,

609-611
Коммерческое представительство,

см. Представительство
Компенсация морального вре-

да - 346, 386, 389-391
Компетенция органа юридического

лица- 178-179
Комплексный нормативный акт, см.

Гражданское законодательство
Комплементарий (полный това-

рищ)- 175
Кондоминиум - 506, 511-512
Конкурс
- К. как форма приватизации, см.

Коммерческий конкурс
- К. при банкротстве, см. Конкурсное

производство
Конкурсная масса- 129-130
Конкурсное производство - 129
Конкурсный (арбитражный) управля-

ющий - 128-129,324
Конкурсный процесс, см. Конкурсное

производство
Коносамент, см. Ценные бумаги
Консенсуальная сделка, см. Сделки
Конституционный Суд РФ - 51
Конституция РФ - 38
Континентальная (романо-герман-

ская) гражданско-правовая систе-
ма - 79-87

Контрольный пакет акций, см. Акции
Конфискация - 437-442
Корпоративная ценная бумага, см.

Ценные бумаги
Кредитор - 572
Крестьянское (фермерское) хозяйст-

во - 130

Крупная сделка- 186

Л

Легальное толкование, см. Толкова-
ние гражданско-правовых норм

Ликвидационный остаток- 191
Ликвидация юридического лица
- добровольная Л. ю. л. - 163-164
- Л. ю. л. как способ приобретения

права собственности - 436-437
- Л. ю. л. при банкротстве - 164
- понятие Л. ю. л. - 162-163
- порядок Л. ю. л. - 164
- принудительная Л. ю. л. - 164
Лица без гражданства, см. Апатриды
Личная (семейная) тайна - 279, 387
Личные неимущественные отноше-

ния - 6-7
Личные неимущественные правоот-

ношения, см. Гражданские право-
отношения

Лишение гражданина отдельных
субъективных прав - 115-116

Логическое толкование, см. Толкова-
ние гражданско-правовых норм

Ломбард, см. Залог

М

Малолетние- 121-124
Международные договоры (соглаше-

ния) - 47
Мелкие бытовые сделки - 122
Место жительства граждани-

н а - 133-134
Место нахождения юридического ли-

ц а - 154-155
Метод гражданского права, см.

Гражданское право
Мнимая сделка, см. Недействитель-

ность сделки
Многосторонняя сделка, см. Сделки
Множественность лиц в обязательст-

ве
- активная М. л. - 624
- пассивная М. л. - 624
- смешанная М. л. - 624
Молчание - 281
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Моральный вред, см. Компенсация
морального вреда

Мораторий - 368
Мотив сделки, см. Сделки
Муниципальное унитарное предприя-

тие, см. Унитарное предприятие
Муниципальные образования, см. Го-

сударство - структура Г.

Н

Наблюдательный совет, см. Совет
директоров

Наименование
- Н. места происхождения това-

р а - 157
- Н. юридического лица- 155, 201,

205,208,213
Народное предприятие, см. Акционер-

ное общество
Научное толкование, см. Толкование

гражданско-правовых норм
Находка - 420-421
Национализация - 430-431
Национально-культурная автоно-

мия - 205
Невозможность исполнения обяза-

тельства - 746
Негаторный иск, см. Вещно-правовые

иски
Недвижимые вещи, см. Вещи
Недееспособность- 125-126
Недействительность сделки
- виды недействительных сделок -

297-310
- Н. кабальной с. - 307
- Н. мнимой с. - 309
- Н. ничтожной с. - 310-313
- Н. оспоримой с. - 310-313
- Н. притворной с.-310
- Н. части с. - 311
- пороки воли как основание

Н. с.-303-307
- пороки в субъектном составе как

основание Н. с. - 298-303
- пороки содержания как основание

Н. с.-308

- пороки формы как основание
Н. с - 308

- порядок и последствия признания
сделки недействитель-
ной-310-314

- реституция как последствие при-
знания Н. с. - 313

Неделимые вещи, см. Вещи
Неделимый фонд - 191, 511
Недопустимость произвольного вме-

шательства в частные дела - 29
Некоммерческие организации, см.

Юридические лица - виды Ю. л.
Некоммерческое партнерство - 166,

210-211,497
Нематериальные блага - 279,

378-391
Неодушевленные вещи, см. Вещи
Неосновательное обогащение - 582
Неполученная выгода (прибыль), см.

Упущенная выгода
Непотребляемые вещи, см. Вещи
Неправомерные действия, см. Юри-

дические факты
Непреодолимая сила - 368, 681-682
Неприкосновенность
- личная Н.-279
- Н. собственности - 29-30
- Н. частной жизни - 279, 387-388
Несостоятельность (банкротство) -

126-131
Неустойка
- альтернативная Н. - 693
- взыскание Н. - 345
- договорная Н. - 692
- законная Н. - 691-692
- зачетная Н. - 692
- исключительная Н. - 693
- понятиеН.-690-691
- штрафная Н. - 692
Неэмиссионная ценная бумага, см.

Ценные бумаги
Неюрисдикционные формы защиты

гражданских прав, см. Защита
гражданских прав

Ничтожные сделки, см. Недействи-
тельность сделки

Новация - 747-748
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Нормативно-явочный порядок обра-
зования юридического лица, см.
Образование юридического лица

Нотариальная форма сделки, см. Фор-
ма сделки

О

Обеспечение исполнения обяза-
тельств

- понятие О. и. о. - 683-688
- способы О. и. о. - 688
Облигация, см. Ценные бумаги
Обособленные подразделения юри-

дического лица, см. Юридические
лица - представительства Ю. л.,
филиалы Ю. л.

Образование юридического лица
- нормативно-явочный порядок

О. ю. л.-158-159
- разрешительный порядок О. ю. л. -

158
- распорядительный порядок

О. ю. л. - 157
- явочный порядок О. ю. л. - 157
Обратная сила нормативного ак-

та - 54-55
Обращение в собственность общедо-

ступных вещей - 420
Общая правоспособность, см. Право-

способность
Общая собственность
- виды О. с. - 522-525
- О. долевая с. - 525-531
- О. совместная с. - 533-540
- О. с. супругов - 533-535
- О. с. членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства - 535-538
- понятие О. с. - 522
Общая часть гражданского пра-

ва-32-33
Общедоступные вещи - 420
Общее имущество, см. Общая собст-

венность
Общее положение об организациях

определенного вида, см. Учреди-
тельные документы юридическо-
го лица

Общее право, см. Англо-американ-
ская гражданско-правовая систе-
ма

Общественная организа-
ция - 204-206, 515-516

Общественное движение - 204-205
Общественное объединение-167,

204-206,514
Общественное учреждение - 204, 516
Общественный фонд - 204
Общество с дополнительной ответст-

венностью- 168,179-180
Общество с ограниченной ответст-

венностью- 168,176-179
Общий срок исковой давности, см.

Исковая давность
Общий устав общественного объеди-

нения, см. Учредительные доку-
менты юридического лица

Объединение юридических
лиц-167, 212-213

Объекты гражданских прав - 254-279
Объявление гражданина умер-

шим - 137-139
Объявленные акции, см. Акции
Обычаи делового оборота - 48-^9
Обязательства
- альтернативные 0 . - 6 3 5
- внедоговорные О. - 575
- денежные О. - 250, 630, 633-635,

655-664
- договорные О. - 575
- долевые О. - 624
- изменения О. - 742-744
- объект О. - 572
- основания возникновения О. -

578-583
- охранительные О. - 574
- перемена лиц в О. - 628-633
- понятие О. - 570-574
- прекращение О. - 744-745
- регулятивные О. - 574
- система О. - 574-577
- солидарные О. - 625-626
- субсидиарные О. - 626
- факультативные О. - 636
- юридическое содержание О. - 572
Обязательственное право - 571
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Обязательственные правоотношения,
см. Гражданские правоотноше-
ния

Ограниченно оборотоспособные ве-
щи, см. Вещи

Ограниченные вещные пра-
ва-541-548

Ограничительное толкование, см.
Толкование гражданско-право-
вых норм

Односторонняя сделка, см. Сделки
Одушевленные вещи, см. Вещи
Опека- 131-132
Организационное единство, см. Юри-

дические лица - признаки Ю. л.
Органы
- О. государственной и муниципаль-

ной власти и управле-
ния - 221-222, 226-227, 233-236

- О. местного самоуправления -
224-225

- О. общественной самодеятельно-
с т и - 204-205

- О. юридического лица, см. Юриди-
ческие лица

Ордерная ценная бумага, см. Ценные
бумаги

Ордерный индоссамент, см. Индосса-
мент

Основание сделки, см. Сделки
Основы гражданского законодатель-

ства-38-41
Оспоримые сделки, см. Недействи-

тельность сделки
Осуществление гражданских прав
- понятие О. г. п. - 315-316
- пределы О. г. п. - 317-320
- способы О. г. п. - 316-317
Ответственность
- виды О.-651-655
- внедоговорнаяО. - 651
- договорная О. - 651
- долевая О. - 652
- О. за действия своих работников -

654-655
- О. за действия третьих лиц - 654
- О. на началах риска - 678-679
- основание О. - 665

- понятие О. - 640-644
- солидарная О. - 652
- субсидиарная О. - 652-654
- условия О. - 665-682
- формы О. - 647-651
Открытое акционерное общество, см.

Акционерное общество
Отлагательное условие (срок), см.

Сделки
Отменительное условие (срок), см.

Сделки
Относительные правоотношения, см.

Гражданские правоотношения
Отступное - 747
Оферент - 602
Оферта - 595, 602-606

П

Паевой взнос- 191
Паевой фонд- 510
Пай-191,508
Пассивы юридического лица - 172
Патронаж- 132
Пеня - 693
Первоначальные способы приобрете-

ния права собственности, см. Пра-
во собственности - основания
возникновения П. с.

Перевод долга - 632-633
Передаточный акт - 163
Передоверие - 330
Перезалог - 698
Перемена имени, см. Акты граждан-

ского состояния
Переработка, см. Спецификация
Перерыв исковой давности, см. Иско-

вая давность
Письменная форма сделки, см. Форма

сделки
Плановый акт - 580-581
Плоды (продукция, доходы), см. Ве-

щи
Подзаконные нормативные акты, см.

Гражданское законодательство
Подотрасли гражданского пра-

ва-33-35
Полное товарищество - 168, 173-175,

503
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Полномочия представителя - 324-
325

Полные товарищи - 173
Пользование - 404, 408
Попечительский совет - 207
Попечительство- 131-132
Пороки воли - 303-307
Порочащие сведения
- опровержение П. с. - 384
- ответчики по искам об опроверже-

нии П. с.-385-387
- понятие П. с. - 384
- распространение П. с. - 384
Поручительство - 721-729
Посланец (посыльный) - 324
Посредник - 324
Постановления судебных плену-

мов - 50-51
Потерянная вещь, см. Находка
Потребительский кооператив -

200-202,506-513
Потребляемые вещи, см. Вещи
Правила морали и нравственно-

сти - 49
Право
- П. на имя-381, 388
- П. на иск- 358
- П. на неприкосновенность внешне-

го облика-388
- П. на охрану жизни и здо-

ровья - 388
- П. оперативного управле-

ния - 197-199, 208, 485^90
- П. пожизненного наследуемого

владения - 541-543
- П. постоянного пользования зе-

мельным участком - 543-545
- П. свободного передвижения, вы-

бора места пребывания и житель-
ства-388

- П.следования - 396, 548
- П. требования - 572
- П. хозяйственного веде-

ния - 194-197,481-485
Правомерные действия, см. Юридиче-

ские факты
Право общей собственности, см. Об-

щая собственность

Правоотношение, см. Гражданские
правоотношения

Правопреемство - 415
Право собственности
- виды П. с. -414

- основания возникновения

П. с . - 4 1 5 ^ 5 3
- понятие П. с. - 406, 410-411
- прекращение П. с. - 452-453
- П. с. государства и муниципальных

образований - 465-490
- П. с. граждан - 454-464
- П. с. юридических лиц - 491-521
- содержание П. с. - 406-410
- формы П. с.-412-413
Правоспособность
- общая П. юридических лиц - 151
- П. государства-215, 220-225
- П. граждан - 108, 114-117
- П. юридических лиц - 151-153
- специальная П.юридических

л и ц - 151-153
Правосубъектность- 108-114,

151-153
Пределы осуществления граждан-

ских прав, см. Осуществление
гражданских прав

Предмет гражданского права, см.
Гражданское право

Предпринимательская деятель-
ность - 166

Предприятие
- дочернее П. , см. Дочернее пред-

приятие
- П. как имущественный комплекс

(объект гражданских прав) - 256,
474

- П. как субъект права - 474
- унитарное П., см. Унитарное пред-

приятие
Представитель - 322-323
Представительство
- добровольное П. - 326
- законное П. - 326
- коммерческое П. - 326
- основания возникновения П. -

325-327
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- отличия П. от сходных отноше-
ний - 323-324

- П. без полномочий-332-334
- понятие П. - 322
- П., основанное на административ-

ном акте - 326
- субъекты П. - 322-323
Представляемый - 322-323
Предъявительская ценная бумага, см.

Ценные бумаги
Прекращение (изменение) правоотно-

шения - 347
Прекращение стороны в обязательст-

ве-750-751
Преобразование, см. Реорганизация

юридического лица
Пресечение противоправных дейст-

вий- 343
Приватизация- 186-188,431-435
Признание долга - 373-374
Признание недействительным адми-

нистративного (нормативного)
акта - 343

Признание оспариваемого права -
340-342

Признание сделки недействитель-
ной - 343

Принадлежность, см. Вещи
Принудительное обращение взыска-

ния на имущество - 437
Принципы гражданского права, см.

Гражданское право
Приобретательная давность - 418,

425^28
Приобретение права собственности

на вновь изготовленную вещь -
419

Приостановление действия правового
акта - 368-369

Приостановление деятельности юри-
дического лица - 162

Приостановление течения срока иско-
вой давности, см. Исковая дав-
ность

Природные ресурсы - 470^-73
Присоединение, см. Реорганизация

юридического лица

Присуждение к исполнению обязан-
ности в натуре - 345

Притворная сделка, см. Недействи-
тельность сделки

Причинно-следственная связь
- понятие П.-с. с. - 667-668
- теория возможности и действи-

тельности - 671-672
- теория необходимого усло-

вия - 671

- теория необходимой и случайной

П.-с. с- 672

- теория прямой и косвенной
П.-с. с. - 668-669

Производные способы приобретения
права собственности, см. Право
собственности - основания воз-
никновения П. с.

Производственная марка- 155-156
Производственный кооператив (ар-

тель) - 190,506-509
Пропуск срока исковой давности, см.

Исковая давность
Просрочка исполнения - 664-665
Простая письменная форма сделки,

см. Форма сделки
Противоправное поведение -

665-667
Проценты за неправомерное пользо-

вание чужими денежными средст-
вами - 655-665

Прощение долга - 748
Псевдоним - 132
Публичная оферта - 602
Публичное право - 18-25

Работа как объект гражданских пра-
воотношений, см. Результаты
работ

Равенство правового режима субъек-
тов гражданского права - 28-29

Разгосударствление, см. Приватиза-
ция

Разделение, см. Реорганизация юри-
дического лица

Разделительный баланс - 163
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Размещенные акции, см. Акции
Разовая доверенность, см. Доверен-

ность
Разрешительный порядок создания

юридических лиц, см. Образова-
ние юридического лица

Распорядительный порядок образова-
ния юридического лица, см. Обра-
зование юридического лица

Распоряжение (как правомо-
чие) - 404, 408

Расходы на роскошь - 563
Расширительное (распространитель-

ное) толкование, см. Толкование
гражданско-правовых норм

Реальная сделка, см. Сделки
Реальный ущерб - 648
Регистрация, см. Государственная

регистрация
Резервный фонд - 501
Результаты работ - 277-278
Результаты творческой деятельно-

сти - 274-277
Реквизиция - 437-442
Религиозная организация - 167, 206,

517-520
Реорганизация юридического лица
- выделение как способ Р. ю. л . - 163
- преобразование как способ

Р. ю. л . - 163,212
- присоединение как способ

Р. ю. л . - 163
- разделение как способ

Р. ю. л . - 163
- Р. ю. л. как способ приобретения

права собственности - 436—437
- слияние как способ Р. ю. л. - 163
Репутация, си. Деловая репутация
Реституция, см. Недействитель-

ность сделки
Риск случайной гибели - 449-450
Родовые вещи, см. Вещи
Романская подсистема гражданского

права - 80-87
Рукоприкладчик - 290, 324

Самовольная постройка - 429-430
Самозащита гражданских прав - 339

Самостоятельная имущественная от-
ветственность, см. Юридическое
лицо - признаки Ю. л.

Сберегательная книжка на предъяви-
теля, см. Ценные бумаги

Сберегательный сертификат, см. Цен-
ные бумаги

Свобода договора - 30-31
Свободное перемещение товаров, ус-

луг и финансовых средств - 31
Сделки
- абстрактные С. - 284-285
- безвозмездные С. - 283-284
- бессрочные С. - 285
- биржевые С. - 286-287
- виды С. - 282-287
- возмездные С. - 283-284
- воля и волеизъявление в С.-281,

288, 307-309
- двусторонние С. - 283-284
- каузальные С. - 284-285
- консенсуальные С. - 284
- многосторонние С. - 283-284
- мотив С. - 282
- недействительные С, см. Недейст-

вительность сделки
- односторонние С. - 283, 481
- основание (кауза) С. - 282
- понятие С. - 280
- последствия несоблюдения формы

С, см. Форма сделки
- правовой результат С. - 282
- реальные С. - 284
- С. как гражданско-правовой юри-

дический акт- 106-107
- содержание С. - 296-297
- срок (отлагательный или отмени-

тельный) в С. - 285
- срочные С. - 285
- условие (отлагательное или отме-

нительное) в С. - 285
- условные С. - 285-286
- фидуциарные С. - 287
- форма С, см. Форма сделки
- цель С.-282
Сервитут - 546-548
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Систематическое толкование, см.
Толкование гражданско-право-
вых норм

Складочный капитал- 169-172
Слияние, см. Реорганизация юридиче-

ского лица
Сложные (совокупные) вещи, см. Ве-

щи
Сложный юридический состав, см.

Юридические факты
Служебная тайна - 277
Случай (казус) - 681
Смешанная ответственность, см. От-

ветственность
Снижение брачного возраста - 120
Собственность как экономическая ка-

тегория - 403^06
Событие как юридический факт, см.

Юридические факты
Совет директоров (наблюдательный

совет)- 185
Совместное причинение вре-

да - 677-678
Совпадение должника и кредитора в

одном лице - 749-750
Соглашение о намерениях - 595
Солидарная ответственность, см. От-

ветственность
Соответствие воли и волеизъявления,

см. Сделки
Союз юридических лиц, см. Объеди-

нение юридических лиц
Специальная доверенность, см. Дове-

ренность
Специальная правоспособность, см.

Правоспособность
Специальные сроки исковой давно-

сти, см. Исковая давность
Спецификация - 419-420
Сроки
- абсолютно определенные С. - 350
- виды С.-349-351
- гарантийные С. - 353-354
- диспозитивные С. - 350
- договорные С. - 350
- законные С. - 350
- императивные С. - 350

- исчисление С. - 348-349
- неопределенные С. - 351
- общие С. - 351
- отличие С. от условий сделки -

285-286
- относительно определенные С. -

350-351
- понятие С. - 348
- правоизменяющие С. - 350
- правообразующие С. - 350
- правопрекращающие С. - 350
- пресекательные (преклюзивные)

С.-352
- претензионные С. - 353
- С. годности - 354
- С. защиты гражданских прав, см.

Сроки исковой давности
- С. заявления требований кредито-

ров при ликвидации юридическо-
го лица

- С. исполнения обязанностей - 355
- совершение действий в последний

день С. - 349
- С. осуществления гражданских

прав-351-355
- специальные С. - 351
- С. получения одобрения сделки

представляемым - 332
- С. службы - 354
- С. существования гражданских

прав - 351-352
- С. транспортабельности - 354
- судебные С. - 350
Срочная сделка, см. Сделки
Субсидиарная ответственность - 191,

194, 199,208
Субъективные гражданские обязан-

ности - 97, 113
Субъективные гражданские пра-

ва-97, 113,337
Субъекты гражданского права
- государство как С. г. п. - 215-253
- граждане как С. г. п. - 108-139
- юридические лица как С. г. п. -

140-214
Субъекты РФ, см. Государство -

структура Г.
Судебная практика - 51
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Судебное толкование, см. Толкование
гражданско-правовых норм

Судебный порядок защиты граждан-
ских прав, см. Защита граждан-
ских прав

Судебный прецедент - 52
Существенное изменение обстоятель-

ств -615-617

Титульное (законное) владение - 404,
554

Титульный владелец - 554, 556
Товарищество на вере - 168, 175-176
Товарищество собственников

жилья - 202-204, 506-508,
512-513

Товарная (товарораспорядительная)
ценная бумага, см. Ценные бумаги

Товарно-денежные отношения, см.
Гражданское право - предмет Г.
п.

Товарный знак - 155-156
Толкование гражданско-правовых

норм
- аутентическое Т. - 60
- буквальное Т. - 62
- грамматическое Т. - 61
- историческое Т. - 62
- легальное Т. - 60
- логическое Т. - 61
- научное (доктринальное) Т. - 61
- ограничительное Т. - 62
- понятие Т. - 60
- расширительное (распространи-

тельное) Т. - 62-63, 124
- систематическое Т. - 61-62
- судебное Т. - 60-61
Торги-609-613
Третье лицо - 322-323

У

Убытки
- возмещение У. - 345-346, 647-648
- понятие У. - 648-649
Удержание - 719-721
Улучшение имущества - 563

Унитарное предприятие
- понятие У. п. - 167, 193-194
- У. п., основанное на праве хозяйст-

венного ведения - 194-197,
484-485

- У. п., основанное на праве опера-
тивного управления (федеральное
казенное предприятие) -
197-199,485-490

- уставный фонд У. п. - 196
Упречность воли, см. Пороки воли
Упущенная выгода - 648
Условия гражданско-правовой ответ-

ственности, см. Ответствен-
ность

Условия сделки, см. Сделки
Условная сделка, см. Сделки
Услуги - 278-279
Устав, см. Учредительные докумен-

ты юридического лица
Уставные юридические лица, см.

Юридические лица - виды Ю. л.
Уставный (складочный) капи-

тал- 169-172,501-502
Устная форма сделки, см. Форма сде-

лки
Уступка права требования, см. Цессия
Учредительные документы юридиче-

ского лица
- общее положение об организациях

определенного вида - 160
- общий устав общественного объе-

динения - 160
- протокол собрания учредите-

лей - 161
- устав- 159-160
- учредительный договор - 159
Учредительный договор, см. Учреди-

тельные документы юридическо-
го лица

Учреждение - 167, 207-208, 488-490

Ф

Факультативное обязательство, см.
Обязательство

Фактическое владение, см. Бести-
тульное владение
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Фидуциарная сделка, см. Сделки
Фиктивные сделки, см. Недействи-

тельность сделки
Филиал, см. Юридические ли-

ца - представительства Ю. л.,
филиалы Ю. л.

Фирменное наименование (фирма) -
155,173-176, 190

Фиск, см. Казна
Фонд- 167,206-207
Форма сделки
- государственная регистрация сде-

лок - 294-295
- письменная нотариальная Ф.

с.-288, 292-293
- письменная простая Ф. с. - 288-292
- последствия несоблюдения Ф. с. -

292, 295-296
- устная Ф. с. - 288
Формы собственности, см. Собствен-

ность
Форс-мажорные обстоятельства, см.

Непреодолимая сила

Хозяйственные общества - 169-172
Хозяйственные товарищества -

169-172

ц
Цедент - 629
Ценные бумаги
- акции как Ц. б., см. Акции
- банковская сберегательная книжка

на предъявителя - 272
- бездокументарные Ц. б. - 265
- векселя как Ц. б. - 270
- государственные Ц. б. - 243, 268
- денежные Ц. б. - 269
- депозитные сертификаты как

Ц. б . - 271
- именные Ц. б. - 267
- классификация Ц. б. - 266-269
- коносаменты как Ц. б. - 272
- корпоративные Ц. б. - 269
- неэмиссионные Ц. б. - 268
- облигации как Ц. б. - 240-242, 269
- ордерные Ц. б. - 267

- понятие и признаки Ц. б. -
264-266

- предъявительские Ц. б. - 266
- сберегательные сертификаты как

Ц . 6.-269
- товарные Ц. б. - 269
- Ц. б. частных лиц - 268
- чеки как Ц. 6.-271
- эмиссионные Ц. 6. - 268
Цессионарий - 629
Цессия - 629-632

Частное право - 18-25
Частные юридические лица, см. Юри-

дические лица - виды Ю. л.
Чек, см. Ценные бумаги
Честь-279, 382-387
Членство в организации-191-204,

210

Ш

Шикана, см. Злоупотребление правом
Штраф - 693
Штрафная неустойка, см. Неустойка

Эмансипация- 120-121
Эмиссионная ценная бумага, см. Цен-

ные бумаги

Ю

Юридическая ответственность, см.
Ответственность

Юридические акты, см. Юридические
факты

Юридические лица
- видыЮ. л . - 165-169
- государственная регистрация

Ю. л.-160-161, 209
- индивидуализация Ю. л. - 157, 159
- образование Ю. л. - 157, 159
- органы Ю. л . - 153, 188
- понятие Ю. л. - 140-146
- представительства Ю. л. - 213-214
- прекращение деятельности Ю. л. -

162-165
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- признаки Ю. л. - 142-146
- реорганизация Ю. л., см. Реоргани-

зация юридического лица
- теории Ю. л. - 146-151
- учредительные документы Ю. л. -

159-160
- филиалы Ю. л. - 213-214
- функции Ю. л. - 142
Юридические факты
- административные акты как

Ю.ф.-106,325-326,579
- действия правомерные и неправо-

мерные как Ю. ф. - 105-106,
582-583, 665-667

- классификация Ю. ф. - 105-107
- сделки как Ю. ф. - 106, 578-579
- сложный юридический состав -

104, 580-582
- события как Ю. ф. - 105, 583
- юридические акты как Ю. ф. - 106

- юридические поступки как
Ю . ф . - 106

Юридический поступок, см. Юриди-
ческие факты

Юридический состав, см. Юридиче-
ские факты

Юридическое равенство как характе-
ристика метода гражданского
права - 9

Юрисдикционные формы защиты
гражданских прав, см. Защита
гражданских прав

Я

отсутствующе-Явка безвестно
го-137

Явочный порядок образования юри-
дического лица, см. Образование
юридического лица



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БК — Бюджетный кодекс РФ 1998 г.
БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств

СССР, Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств
РФ, Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти.

Ведомости СССР — Ведомости Верховного Совета СССР, Ве-
домости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР.

Ведомости РФ — Ведомости Верховного Совета РСФСР, Ведо-
мости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного
Совета РФ.

Вестник ВАС — Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.
ГК 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
ГК — часть первая (1994 г.), часть вторая (1995 г.) и часть

третья (2001 г.) Гражданского кодекса РФ.
ГПК— Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г.
ЖК — Жилищный кодекс РСФСР 1983 г.
ЗК — Земельный кодекс РФ 2001 г.
КоАП — Кодекс РФ об административных правонарушениях

2001 г.
КТМ — Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.
НК — часть первая (1998 г.) и часть вторая (2000 г.) Налогового

кодекса РФ.
Основы гражданского законодательства 1991 г. — Основы граж-

данского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Основы гражданского законодательства 1961 г. — Основы граж-

данского законодательства СССР и союзных республик 1961 г.
СЗ — Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянско-

го Правительства СССР.
СЗ РФ — Собрание законодательства РФ.
СК — Семейный кодекс РФ 1995 г.
СП СССР — Собрание постановлений Правительства СССР.
СП РФ — Собрание постановлений Правительства РСФСР,
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