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Раздел 1 
ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОСНОВАНИЯ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1.1. Понятие обязательства 
 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-
то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, вне-
сти вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., ли-
бо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договоров и других сделок, ад-
министративных актов, вследствие причинения вреда, неоснова-
тельного обогащения, судебных решений и из иных оснований, 
указанных в Гражданском кодексе РФ (ч. 1 в ред. от 12.05.2020 г.; 
ч. 2 в ред. от 03.07.2020 г.; ч. 4 в ред. от 18.08.22019 г.). 

 

Отличительными чертами обязательств являются: 
 содержание обязательства составляет взаимодействие сторон в 

связи с его исполнением; 
 сторонами обязательства являются строго определенные лица: 

должник и кредитор; 
 правовую форму обязательства образуют субъективные иму-

щественные и личные неимущественные права и юридические 
обязанности сторон; 

 объект обязательства – определенные действия обязанного ли-
ца по передаче имущества, производству работ, уплате денег и 
т.п.; 

 предмет обязательства – конкретное материальное благо, по 
поводу которого стороны вступают между собой в те или иные 
отношения; 

 обязательство опосредует перемещение материальных благ 
(передачу вещей, выполнение работ и прочее) и, следовательно, 
требует урегулирования возникновения, изменения и прекра-
щения обязательства, ответственности за его неисполнение; 

 реализация кредитором своего права требовать предоставления 
определенных материальных благ возможна только через вы-
полнение должником соответствующей обязанности; 
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  обязательство предполагает применение к должнику в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения им своей обя-
занности мер гражданско-правовой ответственности (возмеще-
ние убытков, уплата неустойки, потеря задатка, заложенного 
имущества и др.). 

 

Отличие обязательственных правоотношений от право-
отношений собственности 

Обязательственные  
правоотношения: 

Правоотношения  
собственности: 

опосредуют процесс перемеще-
ния материальных благ от од-
ного лица к другому и поэтому 
носят относительный характер; 

опосредуют процесс присвое-
ния материальных благ и по-
этому носят абсолютный харак-
тер; 

участвуют две стороны – упра-
вомоченная и обязанная (креди-
тор и должник);  

известна одна сторона, другая 
сторона представлена всеми ос-
тальными лицами, которые 
должны воздерживаться от на-
рушения права собственности; 

управомоченная сторона вправе 
требовать от обязанной сторо-
ны совершения определенных 
активных действий; 

управомоченная сторона вправе 
требовать от обязанных лиц 
лишь пассивного воздержания 
от определенных действий (от 
нарушения своих прав); 

обязанная сторона должна со-
вершать активные действия; 

обязанная сторона должна воз-
держиваться от совершения оп-
ределенных действий (от нару-
шения прав собственника); 

имеют определенный срок дей-
ствия. 

могут длиться вечно. 

 

1.2. Виды обязательств 
 

Классификация обязательств осуществляется на основе из-
бранных классификационных признаков. 

Так, по соотношению прав и обязанностей сторон обяза-
тельства подразделяются на: 
 односторонние (когда у одной стороны только права, а у дру-

гой только обязанности (например, обязательства из договоров 
займа, поручительства); 
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 взаимные (когда каждая сторона одновременно наделена и пра-
вами и обязанностями) (договоры подряда, аренды, хранения и 
др.); 
по количеству сторон в обязательстве различают: 

 односторонние обязательства (публичное обещание награды, 
публичный конкурс); 

 двусторонние обязательства (договоры); 
  многосторонние обязательства (договор простого товарищест-

ва, учредительный договор); 
по степени определенности обязанностей должника раз-

личают: 
 обязательства со строго определенной обязанностью должника; 
 альтернативные обязательства (исполнение которых возможно 

путем совершения одного из перечисленных в условиях обяза-
тельства действий (обычно по выбору должника, но выбор мо-
жет быть предоставлен законом, иными правовыми актами или 
договором кредитору или третьему лицу); 

 факультативные обязательства (когда должник обязан совер-
шить определенное действие, а в случае невозможности его со-
вершения вправе (но не обязан) совершить другое действие, 
предусмотренное обязательством) (ст. 308.2 ГК РФ); 
по основанию возникновения можно выделить: 

 договорные обязательства; 
 внедоговорные обязательства: 

а) обязательства из односторонних волевых актов (например, 
публичный конкурс, публичное обещание награды, публичные 
торги); 

б) обязательства, вытекающие из судебных решений, устанав-
ливающих гражданские права и обязанности; 

в) обязательства, вытекающие из актов государственных орга-
нов и органов местного самоуправления; 

г) обязательства вследствие причинения вреда; 
д) обязательства вследствие неосновательного обогащения; 
е) обязательства, являющиеся следствием событий, с которы-

ми закон и иные правовые акты связывают наступление граждан-
ско-правовых последствий; 
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по степени самостоятельности обязательства делятся 
на: 
 главные (основные); 
 дополнительные (акцессорные), заключенные для обеспечения 

исполнения основных обязательств (неустойка, залог, задаток и 
пр.); 
по субъекту, принимающему исполнение, различают обя-

зательства: 
 с исполнением кредитору; 
 с исполнением третьему лицу (например, договор банковского 

вклада в пользу конкретного выгодоприобретателя); 
по субъекту исполнения обязательства можно подразде-

лить на: 
 с исполнением должником; 
 с исполнением третьим лицом; 

по содержанию и условиям исполнения обязательства мо-
гут быть: 
 основные (вытекающие из основного договора между сторона-

ми); 
 субсидиарные (дополнительные обязательства, обеспечиваю-

щие исполнение основных обязательств: залог, поручительство, 
задаток, банковская гарантия); 

 встречные (исполнение обязательства одной из сторон, которое 
обусловлено исполнением другой стороной своих обяза-
тельств); 
по условиям возникновения выделяют обязательства: 

 основные; 
 регрессные. 

Регрессным признается обязательство, по которому одно лицо 
(регредиент) вправе требовать от другого лица (регрессата) иму-
щество, переданное вместо него или по его вине третьему лицу. 
Так, банк (гарант), предоставивший по просьбе другого лица 
письменное обязательство (гарантию) уплатить кредитору этого 
лица денежную сумму, вправе требовать от этого лица в порядке 
регресса (обратного требования) возвращения уплаченных ими 
сумм по банковской гарантии (ст. 379 ГК РФ). 

Объем регрессного (обратного) требования не может превы-
шать суммы, выплаченной по основному обязательству. 
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Можно также выделить: 
 обязательства строго личного характера (в них не допускается 

замена стороны) (например, авторский договор на написание 
книги определенным лицом); 

 натуральные обязательства (обязательства, которые выполня-
ются в натуре). 

 

1.3. Основания возникновения обязательств 
 

Договоры 
Основаниями возникновения обязательств, как и других пра-

воотношений, являются юридические факты. Договор является 
таким юридическим фактом. Отношения гражданского оборота 
строятся, в основном, именно на договорных отношениях. 

ГК РФ предусматривает возможность заключения договоров 
купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, найма жилого 
помещения, подряда, перевозки, страхования, поручения, комис-
сии, хранения и т.д. 

Вместе с тем обязательства могут возникать и из договоров, 
хотя и не предусмотренных гражданским законодательством, но 
и не противоречащих ему (пп. 1 ч. 1 ст. 8 ГК РФ) (например, до-
говор о проведении маркетинговых исследований, договор куп-
ли-продажи с обязательством обратного выкупа, договор довери-
тельной передачи заемщиком права собственности на имущество 
кредитору и др.). 

 

Односторонние сделки 
В односторонних сделках субъект гражданского права либо 

распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на 
себя субъективную обязанность.  

К числу таких односторонних сделок относятся: публичное 
обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари, 
завещание, прием наследства, отказ от наследства и некоторые 
другие сделки, как предусмотренные, так и не предусмотренные 
законом, но не противоречащие ему. 

 

Административные акты 
Возможность установления обязательственного правоотноше-

ния на основе административного акта предусмотрена пп. 2 п. 1 
ст. 8 ГК РФ). 
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Так, на основе решения местной администрацией о предостав-
лении гражданину жилого помещения жилищно-эксплуатацион-
ная организация обязана заключить с таким гражданином дого-
вор социального найма жилого помещения, указанного в реше-
нии. 

Регистрация юридического лица также порождает обязанность 
заключить договор между банком и данным юридическим лицом 
по обслуживанию последнего. 

Таким образом, действие административного акта проявляется 
в том, что он юридически обязывает стороны (или одну из сто-
рон) заключить договор на условиях, указанных в администра-
тивном акте. 

 

Сложный юридический состав 
Сложный юридический состав в указанном выше случае рас-

пределения жилья включает в себя административный акт и за-
ключенный на его основе договор. При изменении или отмене 
административного акта соответственно изменяется или прекра-
щается и обязательственное правоотношение. 

Сложный юридический состав может возникать и на основе 
другого набора юридических фактов. Так, обязательство купли-
продажи приватизируемого государственного предприятия может 
возникать из проведенного аукциона  и заключенного на основе 
его результатов договора купли-продажи приватизируемого го-
сударственного предприятия и т.д. 

 

Причинение вреда (деликты)  
и другие неправомерные действия 

Обязательство возникает в силу причинения вреда другому 
лицу (пп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ). В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
лицом, причинившим вред, в полном объеме. 

Вред может быть причинен актами власти; действиями несо-
вершеннолетних и недееспособных лиц; деятельностью, создаю-
щей опасность для окружающих; вследствие невыполнения или 
ненадлежащего выполнения договорных обязательств, недостат-
ков товаров, работ, услуг, повреждения здоровья, лишения чело-
века жизни и др. 

В качестве основания возникновения таких обязательств вы-
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ступают сами неправомерные действия (деликты), поэтому воз-
никающие на их основе обязательства принято называть деликт-
ными обязательствами. Направлены они на достижение право-
мерного результата – восстановление нарушенного имуществен-
ного положения участников экономического оборота. 

На достижение аналогичного результата направлены и обяза-
тельства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 
(пп. 7 п. 1 ст. 8 ГК РФ). В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого 
лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобре-
тенное или сбереженное имущество (неосновательное обогаще-
ние)  

Так, неосновательное приобретение имущества налицо, когда 
наводнением смывает имущество с территории одного юридиче-
ского лица и прибивает его к территории другого юридического 
лица, которое присваивает это имущество; когда в адрес юриди-
ческого лица поставляется продукция в количествах, превышаю-
щих ее объем по договору, но она не возвращается поставщику и 
не оплачивается. 

Неосновательное сбережение имеет место в случае, когда банк 
по платежному поручению одного юридического лица ошибочно 
списал деньги со счета другого юридического лица; когда за по-
требленную электроэнергию одним юридическим лицом в ре-
зультате технической ошибки платит другое юридическое лицо и 
др. 

 

Судебные решения 
Обязательственные правоотношения возникают как результат 

рассмотрения гражданско-правового спора и принятия по нему 
соответствующего решения (пп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Так, признание сделки недействительной порождает обязан-
ность обеих сторон возвратить друг другу все переданное и полу-
ченное по такой сделке. Удовлетворение виндикационного иска 
влечет обязанность возвратить собственнику принадлежащее ему 
имущество. Удовлетворение иска о возмещении ущерба предпо-
лагает обязанность покрытия как реальных убытков, так и упу-
щенной выгоды. В судебных решениях четко определяются сто-
роны в споре и меры ответственности правонарушителя. 
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События 
Обязательственные правоотношения могут возникать в силу 

событий, т.е. таких юридических фактов, которые не зависят от 
воли и сознания людей (пп. 9 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Обычно событие 
ведет не к возникновению обязательства, а лишь порождает в 
рамках данного обязательства определенные права и обязанности 
сторон. Так, наступление таких страховых случаев, как землетря-
сение, наводнение, пожар, сход лавин, ураган влечет за собой 
обязанность страховщика выплатить страховое  возмещение за-
страхованному лицу и право последнего требовать от страховщи-
ка выплаты ему этого возмещения. 

 

Другие действия, порождающие обязательства 
В соответствии с правилами, закрепленными главой 50 ГК РФ, 

лицо, действующее в чужом интересе без поручения, при нали-
чии соответствующих условий приобретает право на возмещение 
понесенных им необходимых расходов и иного реального ущер-
ба. Например, юридическое лицо по собственной инициативе 
спасает от пожара имущество, хранящееся на складе соседнего 
предприятия, в результате чего расходует свои средства пожаро-
тушения. В данном случае обязательство возникает из правомер-
ного действия по предотвращению ущерба. Однако это обяза-
тельство не вытекает ни из сделки, ни из административного ак-
та. Поэтому его и можно отнести к числу иных действий, порож-
дающих обязательственное правоотношение. 

Статья 8 ГК РФ указывает и на такие действия субъектов гра-
жданского права, которые порождают обязательства, как реше-
ния собраний (например, участников хозяйственных обществ, то-
вариществ, производственных кооперативов); приобретение 
имущества по основаниям, допускаемым законом; создание про-
изведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; причинение вреда 
другому лицу; неосновательное обогащение; наступление собы-
тий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступ-
ление гражданско-правовых последствий  

Обязательства могут возникать в силу действий граждан и 
юридических лиц, которые прямо не предусмотрены законом и 
иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гра-
жданского законодательства порождают гражданские права и 
обязанности.  
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Раздел 2 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Понятие и значение договора 
 

Договор представляет собой соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Его необходимо отли-
чать от сделки.  

Договор – это соглашение об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей, а сделка – это 
действия, посредством которых гражданские права и обязанности 
реально устанавливаются, изменяются или прекращаются. Ины-
ми словами, чтобы быть реализованным, договор должен вопло-
титься в сделку. 

Будучи реализованным, договор становится разновидностью 
сделки, но только двусторонняя или многосторонняя сделка яв-
ляется договором. Так, завещание, выдача доверенности, публич-
ное обещание награды, отказ от наследства – сделки, но не дого-
воры, поскольку в указанных случаях выражена воля одного ли-
ца. 

Как и любая сделка, договор представляет собой  волевой акт. 
Специфика здесь в том, что должно быть обеспечено единое во-
леизъявление сторон и свободное заключение договора. 

Гражданское законодательство закрепляет правила, обеспечи-
вающие свободу договора (ст. 421 ГК РФ). Суть их состоит в том, 
что стороны договора: 

а) свободны в решении вопросов заключения договора (за ис-
ключением случаев, когда обязанность заключить договор, пре-
дусмотрена законом или добровольно принятым обяза-
тельством1); 

б) свободны в выборе партнера при заключении договора 

                                                 
1 Например, государственный заказчик в силу ст. 527 ГК РФ обязан заключить государ-
ственный контракт на поставку товаров для государственных нужд, если он разместил 
соответствующий заказ и этот заказ принят поставщиком.    
   Обязателен к заключению в силу закона публичный договор (ст. 426 ГК РФ). 
   Если стороны заключили предварительный договор, в котором оговорили срок заклю-
чения основного договора, то ни одна из сторон не имеет права нарушить взятое обяза-
тельство, если другая сторона требует заключения договора (ст. 429 ГК РФ).  
   Обязано заключить договор лицо, выигравшее торги (абз. 2 п. 5 ст. 448 ГК РФ). 
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(кроме случаев, предусмотренных законом)2; 
в) свободны в выборе вида договора;  
г) могут заключить договор, содержащий элементы различных 

видов договоров (смешанный договор)3; 
д) могут заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами4; 
е) вправе выбрать процедуру и порядок заключения договора 

(кроме случаев, предусмотренных законом)5; 
ж) свободны в определении условий договора (кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано зако-
ном или иным правовым актом)6; 

з) могут своим соглашением исключить применение условия 
договора, предусмотренного диспозитивной нормой, либо уста-
новить условие, отличное от предусмотренного в ней. 

Если условие договора не определено сторонами или диспози-
тивной нормой, соответствующие условия определяются обы-
чаями. 

Законы, устанавливающие обязательные для сторон правила, 
обратной силы не имеют. Договоры продолжают действовать на 
первоначально оговоренных условиях, кроме случаев прямо ука-
занных в самом законе7.  

                                                 
2 Например, в публичных договорах сторона, сделавшая публичную оферту, обязана за-
ключить договор с любым, кто отзовется на эту оферту (ст. 426 ГК РФ). Обязанной сто-
роной в данном случае являются организации, образованные для осуществления хозяй-
ственных взаимоотношений с неограниченным кругом потребителей. Характер именно 
такой деятельности подтверждается уставом организации либо лицензией, полученной 
ею (хранение, перевозка, розничная купля-продажа, банковское обслуживание). 
3 Например, договор хранения на складе с последующей реализацией товара храните-
лем. 
4 Примерами таких договоров могут быть: договор о взаимном безвозмездном оказании 
услуг, лицензионный договор и др. 
5 Ограничения процедуры и порядка заключения договора установлены, например, Фе-
деральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
6 Так, ст. 575 ГК РФ прямо запрещает совершение дарения между коммерческими орга-
низациями. Поэтому на договоры с участием коммерческих организаций не распро-
страняется возможность выбора, на возмездных или безвозмездных началах заключать 
договор, которая следует из статей п. 1 809, 897, п. 1 972, абз. 4 п. 1 1016 ГК РФ где 
возмездность не презюмируется и может быть обусловлена соглашением сторон. 
   Пункт 2 ст. 400 ГК РФ ограничивает свободу формирования условий в договорах при-
соединения. 
7 Таким случаем, например, являлся п.3 Постановления Верховного Совета РФ от 
24.12.1992 г. «О введении в действие Закона Российской Федерации "Об основах феде-
ральной жилищной политики"», который гласил: «установить, что совершенные до 
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Если в законе прямо указано, что его положения распростра-
няются на ранее заключенные договоры, применяются нормы за-
кона (п. 2 ст. 422 ГК РФ). 

 

Значение договора 
 Договор является основанием возникновения гражданских прав 

и обязанностей; 
 договор – это основной способ оформления связей участников 

гражданского оборота; 
 договор определяет объем прав и обязанностей участников 

гражданских правоотношений, порядок и условия исполнения 
обязательства, ответственность за их неисполнение или ненад-
лежащее исполнение; 

 договор позволяет правильно определить спрос и предложение, 
а значит и общественно необходимые затраты на товары, услу-
ги и т.п.; 

 договор стабилизирует отношения гражданского оборота, дела-
ет их предсказуемыми, обеспечивает формирование уверенно-
сти в том, что предпринимательская деятельность будет обес-
печена всем необходимым; 

 договор стимулирует инициативу субъектов гражданских пра-
воотношений, а значит и способствует развитию производства. 

 

2.2. Содержание и форма договора 
 

Содержание договора. Условия, на которых достигнуто со-
глашение сторон, составляют содержание договора. По своему 
юридическому значению все условия делятся на существенные, 
обычные, случайные и вырабатываемые сторонами самостоя-
тельно.  

Существенными признаются условия, которые необходимы и 
достаточны для заключения договора. Круг существенных усло-
вий зависит от особенностей договора. Так, цена земельного уча-
стка, здания, сооружения, квартиры и иной недвижимости явля-

                                                                                                                                                         
принятия Закона Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной полити-
ки" договоры купли-продажи и аренды жилья, противоречащие положениям ч. 3 ст. 17 и 
ч. 3 ст. 19 указанного Закона, подлежат отмене» (в названных статьях речь шла о необ-
ходимости получения согласия на заключение договоров купли-продажи и аренды всех 
совершеннолетних жильцов, проживающих в квартирах государственного, обществен-
ного и муниципального жилого фонда). 
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ется существенным условием соответствующего договора купли-
продажи (п. 1 ст. 555 ГК РФ), тогда как для обычного договора 
купли-продажи цена передаваемого товара существенным усло-
вием не является (п. 1 ст. 485 ГК РФ).  

В решении вопроса о том, какие условия считать существен-
ными, а какие нет, законодательство устанавливает следующие 
ориентиры. 

Существенными условиями являются (п. 1 ст. 432 ГК РФ): 
 предмет договора (например, условие о предмете является су-

щественным во всех договорах); 
 условия, которые названы в законе или иных правовых актах 

как существенные или необходимые для договоров данного ви-
да (например, условие об общей хозяйственной или иной цели 
в договоре простого товарищества; условия об имуществе, за-
страхованном лице, страховом случае, размере страховой сум-
ме, сроке в договоре страхования); 

 условия, которые необходимо согласовать по требованию од-
ной из сторон. 
Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Они 

предусмотрены в соответствующих нормативных актах и в силу 
этого являются обязательными. Такие условия вступают в дейст-
вие в момент заключения договора. Обязательными всегда явля-
ются условия, предусмотренные императивными нормами. Столь 
же обязательными являются и условия, сформулированные дис-
позитивными нормами, если стороны не дали свою формулиров-
ку соответствующего условия. Например, при заключении дого-
вора аренды автоматически вступает в действие диспозитивное 
условие, предусмотренное ст. 235 ГК РФ, в соответствии с кото-
рым риск случайной гибели имущества несет его собственник. В 
соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ, если в договоре не определена 
цена, по которой оплачивается исполнение договора, то в преду-
смотренных законом случаях применяются цены (тарифы, рас-
ценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые упол-
номоченными на то государственными органами. 

Если стороны не желают заключать договор на обычных усло-
виях, они могут включить в содержание договора пункты, отме-
няющие или изменяющие обычные условия, если последние оп-
ределены диспозитивной нормой. Соответственно условия, ко-
торые изменяют либо дополняют обычные условия, называ-
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ются случайными. Они включаются по усмотрению сторон. Так, 
применительно к аренде стороны могут договориться, что риск 
случайной гибели имущества будет нести арендатор, а не арендо-
датель. 

Условия, вырабатываемые самими сторонами. Закон раз-
решает включать в договоры условия, о которых ничего не гово-
рится в нормах права. Общедозволительные положения содер-
жатся, например, в п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 329, п. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ. В 
ряде случаев закон предписывает сторонам выработать опреде-
ленные условия, не касаясь их содержания (требование о наличии 
в договоре условия о предмете и других существенных условий). 
Многие правовые нормы рассчитаны на конкретизацию их со-
держания. 

Содержание договора может определяться примерными и ти-
повыми договорами. Примерные договоры содержат условия, 
разработанные для договоров соответствующего вида и опубли-
кованные в печати. Они носят рекомендательный характер. Ти-
повые договоры утверждаются в порядке, предусмотренном за-
коном, компетентными государственными органами. Так, в п. 4 
ст. 426 ГК РФ говорится о праве Правительства РФ издавать пра-
вила, обязательные для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). 
Правительство РФ может делегировать это свое право министер-
ствам, ведомствам или поручать им разработку таких договоров. 
Типовые договоры, в отличие от примерных, являются обяза-
тельными. 

Форма договора. В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК РФ договор 
может быть заключен в любой форме, предусмотренной для со-
вершения сделок, если законом для договоров данного вида не 
установлена определенная форма.  

 

2.3. Виды договоров 
 

Договоры делятся: 
а) по моменту возникновения обязательства 
Основной договор – непосредственно порождает права и обя-

занности сторон.  
Предварительный договор – соглашение сторон о заключении 

основного договора в будущем (ст. 429 ГК РФ). Предваритель-
ный договор заключается в форме, установленной для основного 
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договора, а если форма основного договора не установлена, то в 
письменной форме.  

Предварительный договор должен содержать условия, позво-
ляющие установить предмет, а также те условия основного дого-
вора, относительно которых по заявлению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглашение при заключении предваритель-
ного договора. 

В предварительном договоре указывается срок, в который 
стороны обязуются заключить основной договор. Если этот срок 
не определен, то основной договор должен быть заключен в те-
чение года с момента заключения предварительного договора. 
Если в указанные сроки основной договор не будет заключен и 
ни одна из сторон не проявит желание его заключить, предвари-
тельный договор прекращает свое действие.  

Если какая-либо из сторон уклоняется от заключения основ-
ного договора, то применяются правила, предусмотренные для 
заключения обязательных договоров. 

Рамочный договор – определяет общие условия обязательст-
венных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкрети-
зированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 
договоров путем подачи заявок одной из сторон или иным обра-
зом на основании либо во исполнение рамочного договора (ст. 
429.1 ГК РФ). 

Опцион на заключение договора – соглашение о предоставле-
нии права на заключение договора, в силу которого одна сторона 
посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне 
право заключить один или несколько договоров на условиях, 
предусмотренных опционом. Опцион на заключение договора 
должен содержать условия, позволяющие определить предмет и 
другие существенные условия договора, подлежащего заключе-
нию. Опцион на заключение договора заключается в форме, ус-
тановленной для договора, подлежащего заключению (ст. 429.2 
ГК РФ). 

Опционный договор предусматривает право одной стороны 
потребовать в установленный договором срок от другой стороны 
совершения предусмотренных опционным договором действий (в 
том числе уплатить денежные средства, передать или принять 
имущество) и при этом, если управомоченная сторона не заявит 
требование в указанный срок, опционный договор прекращается. 
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Опционным договором может быть предусмотрено.что требова-
ние по опционному договору считается заявленным при наступ-
лении определенных таким договором обстоятельств (ст. 429.3 
ГК РФ). 

Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 
предусматривает внесение одной из сторон (абонентом) опреде-
ленных, в том числе периодических платежей или иного предос-
тавления за право требовать от другой стороны (исполнителя) 
предоставления предусмотренного договором исполнения в за-
требованном количестве или объеме либо на иных условиях, оп-
ределенных абонентом (ст. 429.4 ГК РФ);  

б) по субъекту, в пользу которого совершен договор 
Договор в пользу их участников – право требовать исполнения 

такого договора принадлежит только их участникам. 
Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) – договор, в 

котором установлено, что должник обязан произвести исполне-
ние не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 
третьему лицу (договор денежного вклада на имя другого лица с 
банком, договор личного страхования жизни с указанием лица, 
которое вправе требовать выплаты определенной в договоре 
суммы)8;  

в) по соотношению прав и обязанностей сторон 
Односторонний договор – порождает у одной стороны только 

права, а у другой – только обязанности (например, договоры зай-
ма, банковского вклада, поручительства, ренты, безвозмездного 
хранения имущества).  

Взаимный договор – каждая из сторон приобретает права и 
обязанности по отношению к другой стороне (договоры купли-
продажи, перевозки, аренды, хранения, подряда и др.). 

г) в зависимости от возмездности 
Возмездный договор – договор, по которому имущественное 

предоставление одной стороны обусловливает встречное имуще-
ственное предоставление от другой стороны.  

Безвозмездный договор – имущественное предоставление 

                                                 
8 Если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или договором, с 
момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим пра-
вом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор 
без согласия третьего лица. Должник в договоре вправе выдвигать против требования 
третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора (ст. 430 ГК 
РФ). 
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производится только одной стороной без получения встречного 
имущественного предоставления от другой стороны (договор да-
рения, безвозмездного пользования имуществом). 

Некоторые договоры могут быть как возмездными, так и без-
возмездными (договор поручения, хранения). 

д) в зависимости от степени обязательности заключения 
договора. 

Свободный договор – договор, заключение которого всецело 
зависит от усмотрения сторон. 

Обязательный договор – договор, заключение которого обяза-
тельно для одной или обеих сторон в силу действующего законо-
дательства (в случае создания юридического лица заключение 
договора банковского счета становится обязательным как для 
банковского учреждения, так и для созданного юридического ли-
ца (п. 2 ст. 846 ГК РФ)) 

Среди обязательных договоров особое значение имеют пуб-
личные договоры (ст. 426 ГК РФ). 

 

Признаки публичного договора 
1) обязательным участником договора является лицо, осуще-

ствляющее предпринимательскую деятельность; 
2) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-

ность, должно осуществлять деятельность по продаже товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

3) деятельность лица, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность, должна осуществляться в отношении каждо-
го, кто к ней обратится. 

 

К публичным договорам применяются следующие  
специальные правила (ст. 426 ГК) 

1. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность, не вправе отказаться от заключения публичного договора 
при наличии возможности предоставить потребителю соответст-
вующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие 
работы. 

2. При необоснованном уклонении лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность от заключения публичного 
договора, потребитель вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении ее заключить договор. 

3. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
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ность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед дру-
гим в отношении заключения  публичного договора, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 

4. Цены товаров, услуг, работ и также иные условия публич-
ного договора устанавливаются  одинаковыми для всех потреби-
телей, за исключением случаев, когда законодательством допус-
кается предоставление льгот для отдельных категорий потреби-
телей; 

е) по времени возникновения правоотношения 
Консенсуальный договор – договор, для заключения которого 

достаточно соглашения сторон, права и обязанности по нему воз-
никают с момента достижения такого соглашения (купля-прода-
жа, имущественный наем, подряд и др.). 

Реальный договор – договор, права и обязанности по которому 
устанавливаются только с момента передачи вещи или для воз-
никновения которого, кроме соглашения сторон, необходима и 
передача вещи (договор займа, хранения с участием граждан). 

ж) в зависимости от участия сторон в согласовании усло-
вий договора. 

Взаимосогласованные договоры – условия устанавливаются 
всеми сторонами, участвующими в договоре. 

Договоры присоединения – условия устанавливаются только 
одной стороной в формулярах или иных стандартных формах (п. 
1 ст. 428 ГК РФ)9. Например, договоры перевозки, проката, стра-
хования, бытового подряда и т.д. Другая сторона принимает ус-
ловия договора путем присоединения к нему в целом.  

Различают также смешанный и учредительный договоры. 
Смешанный договор – договор, в котором содержатся элемен-

ты различных договоров. Соответственно, к ним применяются 
правила о договорах, элементы которых имеются в смешанном 
договоре (например, договор о передаче имущества на хранение с 
предоставлением хранителю права безвозмездного пользования 
имуществом; о купле-продаже вещи с условием оплаты ее стои-
мости деньгами и выполнением определенной работы, о продаже 

                                                 
9 Присоединившаяся сторона имеет право требовать расторжения или изменения дого-
вора, если он лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого 
вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обя-
зательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны 
условия, которые она не приняла бы, если бы участвовала в определении условий дого-
вора (п. 2 ст. 428 ГК РФ). 
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предприятия и поставке нового оборудования, подлежащего ис-
пользованию в составе данного предприятия; о поставке обору-
дования, монтаже и наладке поставленного оборудования). 

Учредительный договор – договор о создании и порядке дея-
тельности хозяйственных товариществ (п. 3 ст. 52 ГК РФ). 

 

2.4. Заключение договоров 
 

Общий порядок заключения договоров 
Заключение договоров проходит две стадии: 
1) оферта (предложение заключить договор);  
2) акцепт (согласие заключить договор).  
Соответственно, стороны называются оферент и акцептант. 
Офертой признается такое предложение, которое в силу ст.435 

ГК РФ: 
а) должно быть достаточно определенным и выражать явное 

намерение лица заключить договор; 
б) должно содержать все существенные условия договора; 
в) должно быть обращено к одному или нескольким конкрет-

ным лицам. 
Оферта может быть направлена потенциальной стороне дого-

вора двумя основными способами: 
1) направление подготовленного проекта договора (как прави-

ло, направляется два экземпляра проекта договора); 
2) направление письма, телеграммы, телетайпограммы, факсо-

граммы, а также иных документов с помощью средств электрон-
ной связи, содержащих предложение о договоре. 

При направлении оферты с помощью технических средств 
связи важно удостовериться в подлинности исходящей от отпра-
вителя информации. Именно поэтому п. 2 ст. 160 ГК РФ устанав-
ливает, что использование при совершении сделок факсимильно-
го воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, а также электронно-цифровой подписи 
допускается, только если стороны в письменном соглашении ме-
жду собой предусмотрели саму эту возможность и порядок вос-
произведения подписи своих полномочных представителей. 

Оферта может быть отозвана. Она считается не полученной, 
если извещение о ее отзыве поступило раньше или одновременно 
с офертой (п. 2 ст. 435 ГК РФ). 

От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту, 
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под которой понимается содержащее все существенные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля лица, де-
лающего такое предложение, заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК 
РФ). 

Акцептом признается согласие лица, которому адресована 
оферта, принять это предложение, причем не любое согласие, а 
лишь такое, которое является полным и безоговорочным (п. 1 ст. 
438 ГК РФ). Ответ о согласии заключить договор на иных усло-
виях, чем предложено в форте, не является акцептом. Такой ответ 
признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 
443 ГК РФ)10. 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из за-
кона, соглашения сторон, обычая или предыдущих деловых от-
ношений сторон. Акцептом считается также совершение лицом, 
получившим оферту, в срок, установленный для акцепта, дейст-
вий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное 
не предусмотрено законом или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 
ГК РФ). 

Акцепт может быть отозван. Если извещение об отзыве акцеп-
та поступило оференту ранее акцепта или одновременно с ним, 
акцепт считается не полученным (ст. 439 ГК РФ). 

Будучи полученными, оферта и акцепт порождают определен-

                                                 
10 На практике сторона, получившая ответ о согласии заключить договор, но на иных 
условиях, может поступить следующим образом: 
- принять меры к урегулированию разногласий (ст. 507 и ст. 528 ГК РФ предусматрива-
ют этот способ действий лишь для договоров поставки и закупки товаров для государ-
ственных нужд, но он пригоден и для других предпринимательских договоров); 
- дать письменное подтверждение на включение контрпредложений в договор; 
- рассмотреть поступившие возражения в качестве предложений для заключения дого-
вора на новых условиях; 
- передать спор (разногласия) по условиям заключаемого договора на разрешение ар-
битражного или третейского суда. Последнее допустимо, если стороны согласились на 
разрешение спора именно таким образом, а также, если такая возможность допускается 
законом. Так, п. 5 ст. 429 ГК РФ устанавливает, что при уклонении стороны по предва-
рительному договору от заключения основного договора либо при отступлении от со-
гласованных условий возможно обращение в арбитражный суд. Сторона, заявившая 
возражения против дискриминационных условий публичного договора также вправе 
передать спор на разрешение суда (абз. 2 п. 3 ст. 426 ГК РФ). П. 5 ст. 528 и п. 5 ст. 529 
ГК РФ предусматривают возможность обращения в арбитражный суд с разногласиями 
по обязательно заключаемому контракту, а также по договору поставки товаров для го-
сударственных нужд, заключаемому на основании контракта и извещения о прикрепле-
нии.  
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ные юридические последствия для совершивших их лиц. 
С момента получения оферты ее адресатом она юридически 

связывает оферента. Так, оферта не может быть отозвана в тече-
ние срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговоре-
но в самой оферте, либо не вытекает из существа предложения 
или обстановки (ст. 436 ГК РФ). Оферент не может в течение это-
го срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить 
договор, указанный в оферте, с другим лицом. В противном слу-
чае он будет обязан возместить своему контрагенту все понесен-
ные убытки. 

Акцепт также связывает акцептанта с того момента, когда он 
получен оферентом. С этого момента он не вправе в односторон-
нем порядке отказаться от акцепта, кроме случаев, указанных в 
законе. В противном случае акцептант будет нести гражданско-
правовую ответственность. 

 

Момент заключения договора 
1. Для консенсуальных договоров соглашение считается со-

стоявшимся в тот момент, когда оферент получил согласие ак-
цептанта. При этом необходимо иметь в виду следующее: 
 когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается 

заключенным, если акцепт получен оферентом в пределах ука-
занного в ней срока (ст. 440 ГК РФ);  

 когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, до-
говор считается заключенным, если акцепт получен оферентом 
до окончания срока, установленного законом и иными право-
выми актами, а если такой срок ими не установлен – в течение 
нормально необходимого для этого времени (п. 1 ст. 441 ГК 
РФ); 

 если оферта сделана устно без указания срока акцепта, договор 
считается заключенным, если другая сторона немедленно зая-
вила о ее акцепте (п. 2 ст. 441 ГК РФ); 

 когда своевременно направленное извещение об акцепте полу-
чено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сто-
рона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую 
сторону о получении акцепта с опозданием. Сообщение офе-
рента о принятии акцепта, полученного с опозданием, означает, 
что договор считается заключенным (ст. 442 ГК РФ). 
2. Реальные договоры считаются заключенными с момента 
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передачи соответствующего имущества (т.е. с момента вручения 
его приобретателю, сдачи перевозчику для отправки последнему, 
сдачи в организацию связи для пересылки покупателю).  

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, счита-
ется заключенным с момента его регистрации, если иное не уста-
новлено законом (п. 3 ст. 433 ГК). 

Важным аспектом заключения договора является установле-
ние органа юридического лица, правомочного принимать реше-
ние о заключении договора. Закон не устанавливает, какое лицо 
вправе подписывать договор от имени организации. Практика 
признает допустимым подписание договоров первыми руководи-
телями организаций, в том числе руководителями исполнитель-
ных органов. Все остальные лица, включая заместителей руково-
дителя, могут подписывать договоры лишь по уполномочию, 
предусмотренному в уставе организации, или на основании дове-
ренности. 

Если заключается договор с акционерным обществом или с 
обществом с ограниченной ответственностью, то необходимо 
иметь в виду, что сделки на сумму от 25 до 50% балансовой 
стоимости имущества общества совершаются по решению совета 
директоров, а свыше 50% – по решению общего собрания акцио-
неров (участников ООО)11. 

Кредитные и финансовые обязательства подписываются, кро-
ме руководителей, также главным бухгалтером организации. Без 
его подписи они считаются недействительными12. 

Руководители филиалов и представительств организаций мо-
гут заключать договоры лишь на основании доверенности основ-
ной организации. Стороной в таком договоре всегда должна ука-
зываться основная организация (юридическое лицо). 

 

Место заключения договора 
1. Местом заключения договора является то место, которое 

указано в самом договоре. 
2. Если в договоре не указано место его заключения, то он  

признается заключенным в месте жительства гражданина или в 
месте нахождения юридического лица, направившего оферту (ст. 
                                                 
11 См. ст. 73-79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». 
12 См. ст. 7 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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444 ГК РФ). 
 

Начало и окончание действия договора 
1. Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента заключения. 
2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ме-

жду ними договора применяются к их отношениям, возникшим 
до заключения договора. 

3. Истечение срока договора только тогда прекращает его дей-
ствие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежа-
щие на них обязанности. 

4. Если не исполнена хотя бы одна обязанность, вытекающая 
из договора, то он не прекращает своего действия и по истечении 
срока, на который был заключен. 

5. Законом или договором может быть предусмотрено, что 
окончание срока действия договора влечет прекращение обяза-
тельств сторон. 

6. Окончание срока действия договора не освобождает сторо-
ны от ответственности за его нарушение. 

 

Заключение договора в обязательном порядке 
Обязательный порядок заключения договора применяется в 

тех случаях, когда заключение договора является обязательным 
для одной из сторон в силу закона.   

При заключении договора в обязательном порядке применя-
ются правила ст. 445 ГК РФ. Заинтересованная в заключении до-
говора сторона, для которой его заключение не является обяза-
тельным, направляет другой стороне, для которой заключение 
договора является обязательным, проект договора (оферту). Сто-
рона, для которой заключение договора является обязательным, 
должна в течение тридцати дней со дня получения оферты рас-
смотреть ее и направить другой стороне: 
 либо извещение об акцепте;  
 либо извещение об акцепте оферты на других условиях (в этом 

случае направляется протокол разногласий к проекту догово-
ра); 

 либо извещение об отказе от акцепта. 
В первом случае договор считается заключенным в момент 

получения оферентом извещения об акцепте (если договор кон-



28 

сенсуальный). 
Во втором случае сторона, получившая извещение об акцепте 

оферты на иных условиях, вправе либо известить другую сторону 
о принятии договора в ее редакции, либо передать разногласия, 
возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в те-
чение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения 
срока для акцепта. Если же сторона, не согласная с протоколом 
разногласий, в указанные сроки не передаст возникший спор на 
рассмотрение суда, договор считается незаключенным. 

В третьем случае, а также при неполучении ответа на оферту в 
установленный срок оферент вправе обратиться в суд с требова-
нием о понуждении заключить договор. 

Проект договора может направить и сторона, для которой за-
ключение договора является обязательным. В этом случае другая 
сторона, для которой заключение договора не является обяза-
тельным, вправе в течение 30 дней со дня получения предложе-
ния направить другой стороне: 
 либо извещение об акцепте; 
 либо извещение об отказе от акцепта; 
 либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (в этом 

случае направляется протокол разногласий к проекту догово-
ра). 
В первом случае договор считается заключенным на условиях, 

содержащихся в оферте. 
Во втором случае, а также в случае неполучения ответа на 

оферту в установленный срок, договор не будет заключен, т.к. его 
заключение не является обязательным для акцептанта. 

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 из-
вещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторо-
на, направившая протокол разногласий, вправе передать разно-
гласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение 
суда. В этом случае договор считается заключенным на условиях, 



29 

указанных в решении суда13.  
Если сторона, направившая протокол разногласий, не перене-

сет возникший спор на рассмотрение суда, договор считается не-
заключенным. 

Указанные выше правила о сроках применяются, если другие 
сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не 
согласованы сторонами. 

 

Заключение договора на торгах 
Возможность заключения договора на торгах предусмотрена 

ст. 447-449 ГК РФ.  
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. 

Торги могут проводиться в форме аукциона, конкурса или в 
иной форме, предусмотренной законом14. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной органи-
затором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов оп-
ределяется собственником продаваемой вещи или обладателем 
реализуемого имущественного права, если иное не предусмотре-
но законом. 

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 

                                                 
13 Гражданский кодекс является основным нормативным актом, регулирующим вопросы 
организации и проведения торгов. Нормы о публичных торгах содержатся также в Фе-
деральном законе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в ст. 
54, 62, 63 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»; в ст. 8, 9, 18-20, 28 Закона РФ от 20.02.1992 г. № 2383-1 «О биржах и бирже-
вой торговле»; в ст. 59 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», в которой закреплен порядок продажи заложенного имущества 
на аукционе; в ст. 44 Лесного кодекса РФ от 29.01.1997 г. № 22-ФЗ, в которой устанав-
ливаются общие основы проведения лесных аукционов; в ст. 13.1 Закона РФ от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», в которой определены общие положения о конкур-
сах и аукционах на право пользования участками недр. 
14 К биржевым торгам правила, предусмотренные статьями 448 и 449 ГК РФ, применя-
ются, если иное не установлено законом и не вытекает из существа отношений. 
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участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели. 
Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведе-

нии торгов должно быть сделано организатором не менее чем за 
30 дней до их проведения. Извещение должно содержать сведе-
ния о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке про-
ведения, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении ли-
ца, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. В 
случае, если предметом торгов является только право на заклю-
чение договора (например, право на заключение договора подря-
да), в извещении должен быть указан предоставляемый для этого 
срок.  

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения, а конкурса – не позднее, чем за 
30 дней до проведения конкурса, если иное не предусмотрено за-
коном или извещением о проведении торгов. В случае, если орга-
низатор открытых торгов отказался от их проведения с наруше-
нием указанных сроков, он обязан возместить участникам поне-
сенный ими реальный ущерб. Если же от торгов откажется орга-
низатор закрытого аукциона или закрытого конкурса, то он обя-
зан возместить приглашенным участникам реальный ущерб неза-
висимо от того, в какое время последовал отказ от торгов. 

Участники торгов должны внести задаток в размере, в срок и в 
порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Ес-
ли торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток так-
же возвращается лицам, которые участвовали в торгах, но не вы-
играли их. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельства по заключенному договору. 

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в 
день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах 
торгов, который имеет силу договора.  

Если в соответствии с законом заключение договора возможно 
только путем проведения торгов, то: 
 при уклонении организатора торгов от подписания протокола 

победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, 
вызванных уклонением от его заключения; 
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 победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов лично, если иное не уста-
новлено законом; 

 условия договора могут быть изменены сторонами, если такое 
изменение не влияет на условия договора, имевшие существен-
ное значение для определения цены на торгах, а также в иных 
случаях, установленных законом. 
Действительность заключенного на торгах договора зависит 

от действительности проведенных торгов. Если торги будут при-
знаны судом недействительными по иску заинтересованного ли-
ца, недействительным будет признан и договор, заключенный с 
лицом, выигравшим торги (п. 2 ст. 449 ГК РФ).  

Торги могут быть признаны недействительными в случаях: 
 когда кто-либо был необоснованно отстранен от участия в тор-

гах; 
 на торгах была неправильно отвергнута высшая предложенная 

цена; 
 продажа произведена ранее указанного в извещении срока; 
 допущены иные существенные нарушения порядка проведения 

торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; 
 допущены иные нарушения правил, установленных законом. 

 

2.5. Изменение и расторжение договора 
 

По общему правилу договор должен исполняться на тех усло-
виях, на которых он был заключен.  

Изменение или расторжение договора возможно только по 
взаимному соглашению сторон. Решения суда в этом случае не 
требуется. Исключения из этого общего правила могут быть ус-
тановлены договором или законом. 

Так, возможность одностороннего отказа или изменения дого-
вора в силу включения в сам договор условия об этом закреплена 
в ст. 310 и п. 1 ст. 450 ГК РФ. 

Что касается возможности одностороннего отказа или измене-
ния договора в силу закона, то примерами этого могут служить 
следующие нормы: 
 п. 2 ст. 328 и п. 2 ст. 405 ГК РФ, предусматривают общее для 
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всех договоров право на односторонний отказ от договора при 
просрочке исполнения обязательства другой стороной, если 
лицо утратило интерес к договору; 

 п. 2 ст. 487 ГК РФ предусматривают право продавца отказаться 
от договора купли-продажи, заключенного на условиях предва-
рительной оплаты, в случае неисполнения покупателем обязан-
ности предварительно оплатить товар; 

 п. 2 ст. 488 ГК РФ закрепляет право покупателя отказаться от 
договора купли-продажи товара в кредит в случае неисполне-
ния продавцом обязанности по передаче товара; 

 п. 1 ст. 523 ГК РФ закрепляет возможность для одностороннего 
отказа от исполнения договора поставки или одностороннее его 
изменение в случае существенного нарушения договора одной 
из сторон; 

 п. 1 ст. 744 ГК РФ разрешает подрядчику изменить техниче-
скую документацию, если удорожание не превысит 10% стои-
мости строительства; 

 ст. 782 ГК РФ предусматривает общую возможность отказа за-
казчиков от исполнения договоров возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов и отказа исполнителя от исполнения обязательств по 
данному виду договора при условии полного возмещения за-
казчику убытков; 

 ст. 811 и ст. 813 ГК РФ предоставляют соответственно право 
займодавцу требовать досрочного возврата суммы займа вместе 
с причитающимися процентами при нарушении заемщиком 
срока, установленного для возврата очередной части займа, а 
также при утрате обеспечения или ухудшении его условий, за 
которые займодавец не отвечает; 

 п. 2 ст. 821 ГК РФ предоставляет право заемщику отказаться от 
получения кредита полностью или частично, уведомив об этом 
кредитора до установленного договором срока его предостав-
ления; 

 п. 2 ст. 835, п. 3 ст. 837, п. 4 ст. 840, п. 3 ст. 844 ГК РФ преду-
сматривают основания для досрочного прекращения договора 
банковского вклада, и в частности в случае: 
а) принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это 

права или с нарушением порядка, установленного законом или 
принятыми в соответствии с ним банковскими правилами (п. 2 ст. 
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835 ГК РФ); 
б) когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до вос-

требования, возвращается вкладчику по его требованию до исте-
чения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных 
в договоре (п. 3 ст. 837 ГК РФ); 

в) невыполнения банком предусмотренных законом или дого-
вором обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при 
утрате обеспечения или ухудшения его условий (п. 4 ст. 840 ГК 
РФ); 

г) досрочного предъявления клиентом сберегательного (депо-
зитного) сертификата к оплате банком (п. 3 ст. 844 ГК РФ); 
 ст. 859 ГК РФ предусматривает возможность расторжения до-

говора банковского счета по заявлению клиента в любое время 
и возможность его расторжения по требованию банка в сле-
дующих случаях: 
а) при отсутствии в течение двух лет денежных средств на 

счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться 
от исполнения договора банковского счета, предупредив в пись-
менной форме об этом клиента. Договор банковского счета счи-
тается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направ-
ления банком такого предупреждения, если на счет клиента в те-
чение этого срока не поступили денежные средства; 

б) когда сумма денежных средств, находящихся на счете кли-
ента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного 
банковскими правилами или договором, если такая сумма не бу-
дет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка 
об этом; 

в) при отсутствии операций по этому счету в течение года, ес-
ли иное не предусмотрено договором; 

 абз. 2 п. 1 ст. 893 и п. 1 ст. 910 ГК РФ разрешают хранителю 
изменить условия хранения, если это необходимо для предот-
вращения утраты или порчи товара; 

 п. 3 ст. 896 ГК РФ допускает расторжение договора хране-
ния в любое время по инициативе поклажедателя; 

 п. 2 ст. 958 ГК РФ предоставляет право страхователю и вы-
годоприобретателю в любое время отказаться от договора стра-
хования, если к моменту отказа возможность наступления стра-
хового случая не отпала; 

 абз. 2 и 3 п. 1 ст. 977 ГК РФ указывает, что доверитель впра-
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ве отменить поручение, а поверенный отказаться от него во вся-
кое время; 

 п. 1 ст. 1003 ГК РФ устанавливает, что комитент вправе в 
любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отме-
нив данное комиссионеру поручение; 

 абз. 2 ст. 1010 ГК РФ допускает прекращение агентского до-
говора вследствие отказа одной из сторон от исполнения догово-
ра, заключенного без определения срока окончания его действия. 

Транспортные уставы и кодексы также предусматривают ши-
рокую группу оснований для одностороннего отказа грузоотпра-
вителя или транспортной организации от договора перевозки гру-
за. 

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 с этого момента.  

В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения 
договора не предусмотрена законом или договором и сторонами 
не достигнуто об этом соглашения, договор может быть изменен 
или  расторгнут одной из сторон только по решению суда и толь-
ко в следующих случаях: 

1. При существенном нарушении договора другой стороной. 
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 рассчи-
тывать при заключении договора. 

2. В связи с существенным изменением обстоятельств, из ко-
торых стороны исходили при заключении 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. В 
этом случае заинтересованная сторона вправе потребовать по су-
ду расторжения договора при наличии одновременно следующих 
условий: 

а) в момент заключения договора стороны исходили из того, 
что такого изменения обстоятельств не произойдет; 

б) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые за-
интересованная сторона не могла преодолеть после их возникно-
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вения при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру договора и условиям граждан-
ского оборота; 

в) исполнение договора без изменения его условий настолько 
нарушило бы соотношение имущественных 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 договора15; 

г) из обычаев или существа обязательства не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Если суд выносит решение о расторжении договора вследст-
вие существенно изменившихся обстоятельств, он по требованию 
любой из сторон должен определить последствия расторжения 
договора, исходя из необходимости справедливого распределе-
ния между сторонами расходов, понесенных ими в связи с испол-
нением этого договора. 

Изменение, а не расторжение договора в связи с существен-
ными изменениями обстоятельств, как того просит заинтересо-
ванная сторона, допускается по решению суда лишь в исключи-
тельных случаях, когда расторжение договора противоречит об-
щественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значи-
тельно превышающий затраты, необходимые для исполнения до-
говора на измененных судом условиях. 

3. В случае, когда законодательство предусматривает основа-
ния для судебного изменения и расторжения договоров, если сто-
роны не смогли добровольно урегулировать спор. Так, например: 
 п. 2 ст. 60 ГК РФ предоставляет право кредитору при реоргани-

зации юридического лица требовать прекращения или досроч-
ного исполнения обязательства; 

 ст. 619 ГК РФ допускает возможность досрочного расторжения 
судом договора аренды, если арендатор: 
а) пользуется имуществом с существенным нарушением усло-

вий договора или назначения имущества либо с неоднократными 
нарушениями; 

б) существенно ухудшает имущество; 
в) более двух раз подряд не вносит арендную плату в срок; 
г) не производит капитального ремонта имущества в установ-

                                                 
15 Значительной мерой утраты дохода согласно Конвенции УНИДРУА признается поте-
ря 50% возможного дохода и более. 
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ленные договором сроки. 
 ст. 475 ГК РФ предоставляет право покупателю по договору 

купли-продажи при обнаружении недостатков товара требовать 
соразмерного уменьшения цены, замены товара на доброкаче-
ственный или иных изменений условий договора.  
Когда закон или договор не предусматривают оснований для 

судебного изменения или расторжения договора, иск заявителя 
не будет удовлетворен судом. 

 

Порядок изменения и расторжения договора 
В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении 

или расторжении договора совершается в той же форме, в какой 
был заключен сам договор, если из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев не вытекает иное.  

Действия сторон по изменению или расторжению договора, 
осуществляемые по их взаимному соглашению, подчиняются 
общим правилам о порядке заключения договоров.  

Если же договор изменяется или расторгается не по соглаше-
нию сторон, а по требованию одной из них, то тогда заинтересо-
ванная сторона обязана направить другой стороне соответствую-
щее предложение. Последняя обязана в срок, указанный в пред-
ложении или установленный в законе или в договоре, а при его 
отсутствии – в 30-ный срок, направить стороне, сделавшей пред-
ложение об изменении или расторжении договора: 

а) либо извещение о согласии с предложением; 
б) либо извещение об отказе от предложения; 
в) либо извещение о согласии с предложением, но на иных ус-

ловиях. 
 

Последствия изменения и расторжения договора 
Если изменение или расторжение договора произошло по вза-

имному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство 
соответствующим образом изменяется или прекращается с мо-
мента заключения сторонами соглашения или с момента, указан-
ного в нем. 

При изменении или расторжении договора в судебном поряд-
ке основанное на нем обязательство изменяется или прекращает-
ся с момента вступления в законную силу решения суда. 

По общему правилу, стороны не вправе требовать возвраще-
ния того, что уже было исполнено до изменения или расторжения 
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договора. Иное правило может быть предусмотрено законом или 
соглашением сторон. 

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 РФ).  

 

Раздел 3 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

3.1. Понятие и принципы исполнения обязательств 
 

Понятие исполнения обязательств 
Исполнением обязательства признается совершение должни-

ком в пользу кредитора определенного действия. Что касается 
воздержания, то оно является лишь дополнением обязанности по 
совершению активных действий (например, ломбард, как храни-
тель вещей, не имеет права ими пользоваться и распоряжаться и 
обязан воздерживаться от этого (абз. 2 п. 3 ст. 358 ГК РФ)). 

 

Принципы исполнения обязательств 
Действующее законодательство предусматривает следующие 

принципы исполнения обязательств: принцип надлежащего ис-
полнения, принцип реального исполнения и принцип стабильно-
сти обязательства. 

Принцип надлежащего исполнения сформулирован в абз. 1 
ст. 309 ГК РФ, которая гласит, что обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона, иных правовых актов, а при от-
сутствии таких условий и требований – в соответствии с обычая-
ми или иными обычно предъявляемыми требованиями. Данный 
принцип предполагает, что обязательство должно быть исполне-
но надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее 
время, надлежащим предметом и способом, надлежащего качест-
ва и в надлежащем объеме. 

Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК 
РФ. В ней говорится, что «уплата неустойки и возмещение убыт-
ков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не осво-
бождает должника от исполнения обязательства в натуре, если 
иное не предусмотрено законом или договором». Абз. 7 ст. 12 ГК 



38 

РФ допускает принуждение к исполнению обязанности в натуре, 
однако не содержит ни оснований, ни условий применения такого 
способа защиты. Как представляется, реализация возможностей, 
заложенных в ст. 12 ГК РФ, зависит от природы конкретного обя-
зательства. Последнее может состоять или в обязанности пере-
дать индивидуально-определенную вещь, или в обязанности ока-
зать услугу, или в обязанности выполнить работу. 

Если речь идет об индивидуально-определенной вещи, то ее 
можно принудительно передать кредитору, поскольку не требу-
ется никакого личного участия должника. Именно об этом гово-
рится в ст. 398 ГК РФ: «… неисполнение обязательств по переда-
че индивидуально-определенной вещи в собственность, в хозяй-
ственное ведение, в оперативное управление или в возмездное 
пользование кредитору дает последнему право требовать отобра-
ния этой вещи у должника и передачи ее кредитору на преду-
смотренных обязательством условиях». 

Если говорить о принудительном исполнении в натуре услуги, 
то это невозможно сделать с учетом того, что стороны договора 
возмездного оказания услуг вправе в любой момент отказаться от 
его исполнения, возместив контрагенту убытки (ст. 782 ГК РФ). 

Что касается принудительного исполнения в натуре какой-
либо работы, то здесь необходимо сначала ответить на следую-
щие вопросы.  

Имеются ли специальные нормы, обязывающие должника со-
вершить определенные действия? Если имеются, то тогда долж-
ника можно принудить к исполнению в натуре, например, потре-
бовать допоставить товар (ст. 466 ГК РФ), поставить товар, пред-
варительно оплаченный кредитором (п. 3 ст. 487 ГК РФ), заме-
нить товар или устранить его дефекты (ст. 475 ГК РФ), поскольку 
специальные нормы ГК РФ предоставляют кредитору право тре-
бовать исполнения указанных обязательств.  

Если таких специальных норм нет, то тогда необходимо выяс-
нить, имеется ли у должника реальная возможность выполнить 
взятую им на себя обязанность. Если имеется, то тогда его можно 
по суду принудить к исполнению в натуре.  

Если у должника такой возможности нет, то тогда необходимо 
выяснить имеется ли у кредитора возможность, принимая разум-
ные меры, самостоятельно выполнить обязательство за должника 
или поручить его выполнение третьему лицу. Если кредитор не 
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может своими силами или за счет третьих лиц выполнить обяза-
тельство, то он вправе обратиться в суд с требованием принудить 
должника к исполнению в натуре. Если же кредитор такой воз-
можностью обладает, то тогда, основываясь на ст. 397 ГК РФ, он 
реализует ее с возмещением за счет должника понесенных необ-
ходимых расходов и других убытков. 

В предпринимательских договорах принцип реального испол-
нения обязательства знает исключения. Основаниями освобожде-
ния от исполнения обязательств в натуре являются следующие: 
 возмещение убытков и уплата неустойки (п. 2 ст. 396 ГК РФ) (в 

случае, если кредитор не требует принудительного исполнения 
обязательства в натуре, не исполняет обязательство своими си-
лами или с помощью третьих лиц); 

 отказ кредитора от принятия надлежащего исполнения (п. 2 ст. 
405 ГК РФ); 

 уплата отступного (ст. 409 ГК РФ); 
 односторонний отказ от исполнения обязательства в случаях, 

когда это допускается законом или договором (абз. 1 ст. 310 ГК 
РФ); 

 в иных случаях прекращения обязательств (ст. 407 ГК РФ) (за-
чет, новация, невозможность исполнения, прощение долга, ли-
квидация юридического лица и др.); 
И принцип надлежащего исполнения, и принцип реального 

исполнения носят диспозитивный характер, поскольку нормы ГК 
РФ допускают самостоятельность сторон договора в определении 
его правил (иных, чем установлено законом). Так, в ст. 309 ГК 
РФ говорится о том, что, прежде всего, стороны должны руково-
дствоваться условиями обязательств, определенными ими, а так-
же требованиями закона и иных правовых актов, а при отсутст-
вии таких условий и требований – в соответствии с обычаями  
или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Принцип стабильности обязательства нашел отражение в 
ст. 310 ГК РФ. Суть его состоит в следующем: 

а) недопустим односторонний отказ от исполнения обязатель-
ства; 

б) недопустимо одностороннее изменение обязательства. 
Право на односторонний отказ от исполнения обязательства 

или изменение его условий (за исключением обязательств в 
предпринимательской деятельности) может предоставляться 
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только в случаях, установленных законом. 
 

3.2. Субъекты исполнения обязательств 
 

Стороны в обязательстве – кредитор и должник – могут быть 
представлены как одним лицом, так и несколькими лицами (абз. 1 
п. 1 ст. 308 ГК РФ). 

В этой связи принято различать активную, пассивную и сме-
шанную множественность лиц в обязательстве. 

Активная множественность имеет место в случае, если на сто-
роне кредитора участвует несколько лиц при одном должнике. 

Пассивная множественность означает наличие нескольких 
должников при одном кредиторе.  

При участии в обязательстве одновременно нескольких долж-
ников и кредиторов имеет место смешанная множественность 
(например, если три наследника продали полученную ими по на-
следству приватизированную квартиру супругам, то возникла 
множественность лиц на обеих сторонах договора купли-прода-
жи, поскольку имеется три участника на стороне продавца и два – 
на стороне покупателя). 

В зависимости от объема прав и обязанностей, принадлежа-
щих каждому участнику в обязательствах с множественностью 
субъектов, различают обязательства долевые, солидарные и суб-
сидиарные обязательства. 

 

Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства 
При активной множественности в долевом обязательстве каж-

дый из кредиторов обязательства вправе требовать от должника 
исполнения только в пределах принадлежащей кредитору доли. 

При пассивной множественности в долевом обязательстве ка-
ждый из содолжников обязан исполнить обязательство лишь в 
определенной, падающей на него доле. 

При смешанной множественности в долевом обязательстве 
каждый из кредиторов может требовать исполнения обязательст-
ва в определенной доле от каждого из должников, а каждый из 
должников обязан исполнить обязательство только в приходя-
щейся на него доле.  

При активной множественности в солидарном обязательстве16 
                                                 
16 Солидарные обязательства возникают только в случаях, специально предусмотрен-
ных законом или договором. Так, при неделимости предмета обязательства, при совме-



41 

любой из кредиторов вправе требовать от должника исполнения в 
полном объеме. Должник, исполнивший обязательство полно-
стью одному из солидарных кредиторов, считается исполнившим 
обязательство. Остальные кредиторы должны обращаться для 
получения своей части исполнения к кредитору, принявшему ис-
полнение от должника (п. 4 ст. 326 ГК РФ). (Например, при сдаче 
в аренду супругами приватизированной квартиры, принадлежа-
щей им на праве общей совместной собственности, любой из 
супругов вправе требовать от арендатора уплаты всей суммы 
арендной платы). 

При пассивной множественности в солидарном обязательстве 
кредитор вправе требовать исполнения от любого из должников в 
полном объеме либо от всех должников совместно. Кредитор, не 
получивший полного удовлетворения от одного из солидарных 
должников, имеет право требовать недополученное от остальных 
солидарных должников. Если какой-то из солидарных должников 
полностью исполнил обязательство перед кредитором, то оно 
прекращается. Исполнивший обязательство должник имеет право 
регрессного (обратного) требования к остальным должникам в 
равных долях (например, солидарное обязательство возникает 
при совместном причинении вреда тремя лицами, угнавшими и 
разбившими машину). Солидарные должники остаются обязан-
ными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 

При смешанной множественности в солидарном обязательстве 
любой из кредиторов вправе требовать от любого из должников 
исполнения в полном объеме. 

Субсидиарные обязательства бывают только при пассивной 
множественности. Субсидиарный должник исполняет обязатель-
ство только в той части, которая не исполнена основным долж-
ником. Субсидиарные обязательства возникают как в силу зако-
на, так и из договора. Так, субсидиарной может быть ответствен-
ность поручителя, если это предусмотрено законом или догово-
ром (п. 1 ст. 363 ГК РФ); основного хозяйственного общества в 
случае банкротства дочернего общества по вине основного (абз. 3 
п. 2 ст. 105 ГК РФ); членов производственного кооператива (п. 2 
ст. 107 ГК РФ) и др. 

Субсидиарный должник, исполнивший обязательство за ос-

                                                                                                                                                         
стном причинении вреда, а также при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти возникает солидарное обязательство (ст. 322 ГК РФ). 
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новного должника, как правило, не имеет регрессного требования 
к основному должнику. 

 

Перепоручение и переадресовка исполнения 
В силу принципа надлежащего исполнения обязательства оно 

должно быть произведено надлежащему кредитору. Однако это 
правило знает исключения, и в частности в случае перепоручения 
и переадресовки исполнения. 

Перепоручение исполнения означает, что должник возложил 
совершение действий, предусмотренных обязательством, на 
третье лицо (п. 1 ст. 313 ГК РФ). При этом третье лицо не стано-
вится стороной в обязательстве. Должник, не выбывая из обяза-
тельства, отвечает перед кредитором за его исполнение (ст. 403 
ГК РФ).   

В силу закона кредитор не вправе отказаться от исполнения, 
предложенного за должника третьим лицом (п. 1 ст. 313 ГК РФ), 
кроме случаев, когда из закона, иных правовых актов, условий 
или существа обязательства не вытекает обязанность должника 
лично исполнить обязательство. Например, если театр заключил 
договор на исполнение роли с конкретным артистом, то послед-
ний, соответственно, не вправе перепоручить сыграть за себя в 
спектакле другому артисту. 

Третье лицо должно быть осведомлено об условиях и содер-
жании обязательства, которое ему предстоит исполнить.  

Иногда третье лицо может непосредственно предложить кре-
дитору исполнение. Так, если третье лицо опасается утратить 
свои права на имущество должника (право залога, аренды) вслед-
ствие обращения кредитором взыскания на это имущество, третье 
лицо вправе без согласия должника и даже не ставя его об этом в 
известность, 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 РФ).  

Переадресовка исполнения означает, что должник имеет право 
исполнить обязательство либо кредитору, либо лицу, прямо ука-
занному кредитором. Закон предоставляет должнику право тре-
бовать предъявления доказательств того, что переадресовка ис-
полнения принимается самим кредитором или уполномоченным 
им на это лицом (ст. 312 ГК РФ). 
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Встречное исполнение обязательства 
Встречным признается исполнение обязательства одной из 

сторон, которое в соответствии с договором обусловлено испол-
нением своих обязательств другой стороной. Встречное исполне-
ние имеет место в возмездных договорах, применительно к кото-
рым оно именуется также встречным предоставлением (ст. 423 
ГК РФ). 

В случае непредоставления обязанной стороной обусловлен-
ного договором исполнения либо наличия обстоятельств, очевид-
но свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 
произведено в установленный срок, заинтересованная сторона 
вправе приостановить исполнение своего обязательства либо от-
казаться от исполнения этого обязательства и потребовать воз-
мещения убытков. 

Норма (п. 2 ст. 328 ГК РФ), регламентирующая рассматривае-
мое отношение, носит диспозитивный характер, и при ее приме-
нении в каждом конкретном случае необходимо учитывать усло-
вия договора, а также специальные нормы законодательства, от-
давая им предпочтение. 

Если встречное исполнение обязательства произведено, не-
смотря на непредоставление другой стороной обусловленного 
договором исполнения, эта сторона обязана предоставить такое 
исполнение. В этой части п. 3 ст. 328 ГК РФ носит императивный 
характер. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что при неосновательном 
использовании стороной ее права приостановить встречное ис-
полнение она обязана будет возместить другой стороне причи-
ненные этим убытки. 

 

Перемена лиц в обязательстве 
Перемена лиц в обязательстве означает случаи, когда проис-

ходит замена кредитора или должника. 
Замена кредитора происходит или в силу закона или путем за-

ключения кредитором соглашения (сделки) с третьим лицом об 
уступке принадлежащего кредитору права требования.  

В силу закона уступка права требования может иметь место в 
случаях, предусмотренных ст. 387 ГК РФ:  
 в результате универсального правопреемства (при реорганиза-

ции юридического лица или наследственном правопреемстве); 
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 по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, 
когда возможность такого перевода предусмотрена законом 
(например, при реализации одним из сособственников права 
преимущественной покупки доли в праве общей собственности 
при продаже ее постороннему лицу; при реализации арендато-
ром преимущественного права на возобновление договора 
аренды); 

 вследствие исполнения обязательства должника его поручите-
лем или залогодателем, не являющимся должником по этому 
обязательству; 

 при суброгации (переход прав) страховщику прав кредитора к 
должнику, ответственному за наступление страхового случая; 

 в других случаях, предусмотренных законом. 
Замена кредитора по договору называется цессией. Кредитор, 

передающий свое право требования, называется цедентом, а при-
нимающий права требования – (новый кредитор) цессионарием.  

Цессия может быть возмездной и безвозмездной17. Согласие 
должника на уступку права требования не требуется. Если же 
личность кредитора имеет существенное значение для должника, 
то тогда такое согласие необходимо (п. 2 ст. 388 ГК РФ). (Напри-
мер, комитент, давший комиссионное поручение комиссионеру и 
обязавшийся уплатить ему за это вознаграждение, вправе огово-
рить, что без его согласия комиссионер не может не только пере-
давать другим лицам комиссионное поручение, но и право полу-
чить вознаграждение. При передаче именной облигации новому 
держателю необходимо также получить согласие должника).  

Не допускается передача третьим лицам: 
 права, неразрывно связанного с личностью кредитора (алимен-

ты, возмещение вреда жизни и здоровью) (ст. 383 ГК РФ); 
 права, основанного на членстве в организации; 
 права по регрессным требования (абз. 2 п. 1 ст. 382 ГК РФ); 
 права, возникшие из договора авторского заказа (право призна-

ваться автором произведения, право автора на имя, право на 
неприкосновенность произведения, право обнародовать произ-

                                                 
17 Если договор цессии возмездный, то в этом случае к нему применяются правила о 
договоре купли-продажи или мены. Если договор цессии безвозмездный, то к нему 
применяются правила о дарении с соответствующими запретами и ограничениями (ст. 
575, 576 ГК РФ). 
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ведение18, право на отзыв произведения, право на защиту про-
изведения (ст. 1265, 1266, 1268, 1269 ГК РФ); 

 права преимущественной покупки доли в общей собственности 
(п. 4 ст. 250 ГК РФ); 

 права требования к гаранту, принадлежащего бенефициару по 
банковской гарантии (ст. 372 ГК РФ) (иное может быть преду-
смотрено договором); 

 права требования, принадлежащего финансовому агенту по до-
говору финансирования под уступку денежного требования (ст. 
829 ГК РФ) (иное может быть предусмотрено договором); 

 права, вытекающего из лицензии, при продаже предприятия 
или при сдаче его в аренду (п. 3 ст. 559 и п. 2 ст. 656 ГК РФ); 

 права на предъявление претензий и исков к транспортной орга-
низации, принадлежащего грузоотправителям, грузополучате-
лям, фрахтовщикам, экспедиторам, страховщикам (ст. 120, 125 
Федерального закона от 01.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации» (в ред. от 
08.06.2020 г.); ст. 39, 41 Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта» (в ред. от 18.03.2020 г.) и 
др.). 
Кредитор обязан письменно уведомить должника о состояв-

шемся переходе его прав другому лицу. При отсутствии такого 
уведомления новый кредитор несет риск неблагоприятных по-
следствий. В этом случае исполнение обязательства первона-
чальному кредитору признается исполнением надлежащему лицу 
(п. 3 ст. 382 ГК РФ). 

При уступке требования никаких изменений в объеме прав и 
обязанностей сторон не происходит. Требование переходит в том 
состоянии, в каком оно находилось к моменту перехода, со всеми 
его преимуществами и недостатками. Вместе с уступленным тре-
бованием к новому кредитору переходят установленные для тре-
бования обеспечительные обязательства и другие связанные с 
ним права. (Например, право займодавца на получение с заемщи-
                                                 
18 Автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, счи-
тается согласившимся на обнародование этого произведения. Произведение, не обнаро-
дованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обла-
дающим исключительным правом на произведение, если обнародование не противоре-
чит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в за-
вещании, письмах, дневниках и тому подобном). 
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ка процентов на сумму займа – п. 1 ст. 809 ГК РФ, право держа-
теля именного сертификата на получение от банка обусловлен-
ных в сертификате процентов – п. 1 ст. 844 ГК РФ). 

Уступка права требования должна быть совершена в опреде-
ленной форме, установленной для совершения сделки, права по 
которой уступаются. Так, в ст. 389 ГК РФ закреплено, что: 

1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в 
простой письменной или нотариальной форме, должна быть со-
вершена в соответствующей письменной форме. 

2. Уступка требования по сделке, требующей государственной 
регистрации должна быть зарегистрирована в порядке, установ-
ленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено 
законом. 

Пункт 3 ст. 146 ГК РФ устанавливает, что уступка требования 
по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на 
этой ценной бумаге. 

В соответствии со ст. 159 ГК РФ уступка требования из уст-
ной сделки (это в основном мелкие бытовые сделки) может быть 
совершена в устной форме.  

Выбывающий из обязательства кредитор обязан передать но-
вому кредитору все документы, удостоверяющие право требова-
ния, и сообщить другие сведения, имеющие значение для осуще-
ствления требований (п. 2 ст. 385 ГК РФ). 

При возмездном характере сделки цедент несет ответствен-
ность за недействительность передаваемого требования. Он не 
будет отвечать, если передал действительное требование, но в 
силу неисполнения обязательства должником новый кредитор не 
может реализовать свое право  

Исключением является принятие на себя цедентом поручи-
тельства за должника перед новым кредитором (ст. 390 ГК РФ)19. 

Если сделка является безвозмездной, цедент не отвечает ни за 
недействительность, ни за фактическую осуществимость требо-
вания. 

Случаи перемены должника в обязательстве возможны, если 

                                                 
19 Особое правило об ответственности первоначального кредитора установлено для 
случаев передачи права требования по ордерным ценным бумагам посредством индос-
самента, когда индоссант несет ответственность не только за существование переданно-
го им права, но и за его осуществление. Но он может исключить свою ответственность 
за исполнение, добавив к совершенному им индоссаменту оговорку «без оборота на 
меня». 
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обязательства не носят строго личного характера. К таким случа-
ям относятся: 

1. Универсальное правопреемство (кредитор обычно имеет 
право требовать досрочного исполнения обязательства, растор-
жения обязательства и возмещения убытков). 

2. Перевод долга (делегация). Замена должника осуществляет-
ся только с согласия кредитора. Если такого согласия нет, то пе-
ревод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным. 

Помимо согласия кредитора, на перевод долга (делегация) не 
должен противоречить требованиям закона. Такое противоречие 
будет иметь место, если новый должник не обладает специальной 
правоспособностью или лицензией для осуществления деятель-
ности, которая необходима для выполнения передаваемого ему 
долга. 

По общему правилу долг переходит к новому должнику в 
полном объеме, однако обеспечивающие его исполнение залог и 
поручительство при этом прекращаются, если залогодатель и по-
ручитель специально не дают согласия отвечать за нового долж-
ника. Неустойка и условие о задатке по переданному долгу свое 
действие сохраняют. 

Перевод долга должен быть совершен в той же форме, которая 
требовалась для совершения сделки, обязанность по исполнению 
которой передается (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Должник, выбывая из 
обязательства, не несет ответственности перед кредитором за не-
выполнение обязательства новым должником. 

И при уступке требования, и при переводе долга новый долж-
ник вправе выдвигать против кредитора возражения, которые 
имел к кредитору первоначальный должник(ст. 392 ГК РФ).   

Во взаимных обязательствах происходит одновременно и пе-
редача права требования, и перевод долга. В таких случаях необ-
ходимо выполнение условий, относящихся как к уступке права 
требования, так и к переводу долга. 

 

3.3. Предмет исполнения обязательства 
 

Предметом исполнения обязательства называют ту вещь, ра-
боту или услугу, которую в силу обязательства должник обязан 
соответственно передать, выполнить или оказать кредитору20. 

                                                 
20 В отличие от предмета обязательства его объектом являются действия должника по 
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Требования к предмету определяются условиями договора, тре-
бованиями закона, а при их отсутствии – в соответствии с обычно 
предъявляемыми требованиями (предмет должен быть годен для 
использования согласно своему предназначению). Имеются оп-
ределенные особенности в предмете исполнения денежных, аль-
тернативных и факультативных обязательств. 

 

Предмет исполнения денежных обязательств 
Все денежные обязательства должны быть выражены в валюте 

РФ – рублях (п. 1 ст. 317 ГК РФ). Стороны вправе предусмотреть 
в договоре обязанность по уплате суммы в иностранной валюте, 
или в условных денежных единицах, однако исполнить обяза-
тельство должны не в иностранной валюте, а в российских руб-
лях. 

В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяет-
ся по официальному курсу соответствующей валюты или в ус-
ловных денежных единицах на день платежа, если иной курс или 
иная дата его определения не установлены законом или соглаше-
нием сторон. 

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 ЦБ 
РФ. В соответствии с этим порядком операции с наличной ино-
странной валютой могут осуществлять только специально упол-
номоченные банки и только операции по обмену иностранной ва-
люты на рубли и наоборот. 

Чтобы устранить негативные последствия инфляции в догово-
рах между юридическими лицами либо вообще в предпринима-
тельских договорах возможность учета инфляции может закла-
дываться непосредственно в самих договорах. Для гражданина, 
получающего денежные суммы на свое содержание, например, 
при причинении вреда жизни или здоровью, по договору содер-
жания и иных случаях, законом установлено специальное прави-
ло: подлежащая уплате сумма индексируется в случаях и в по-
рядке, которые установлены законом или договором (ст. 318 ГК 
РФ).  

Денежные обязательства, как правило, включают в себя усло-

                                                                                                                                                         
передаче вещи, исполнению работы, оказанию услуги. 
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вие об уплате процентов21. Кроме того, если обязательство не ис-
полняется добровольно, то у кредитора возникают издержки по 
получению исполнения, а это влечет увеличение суммы, причи-
тающейся к взысканию с должника. При недостаточности у 
должника средств  для погашения всех требований кредитора за-
кон устанавливает очередность такого погашения: в первую оче-
редь погашаются издержки у кредитора по получению исполне-
ния, во вторую – проценты, а затем – сумма основного долга. 
Стороны вправе установить и любой другой порядок ликвидации 
задолженности. 

 

Предмет исполнения в альтернативных обязательствах 
Альтернативными признаются обязательства, в которых 

должник обязан передать кредитору одно или другое имущество 
либо совершить одно из двух или нескольких действий. Право 
выбора в таких случаях принадлежит должнику (ст. 320 ГК РФ). 

Законом или условиями обязательства в отдельных случаях 
может быть предусмотрено право именно кредитора требовать 
совершения какого-либо из нескольких действий (например, гра-
жданин, выигравший в лотерею вещевой приз, вправе получить 
эту вещь либо ее стоимость). В случае продажи товара с недос-
татком и ненадлежащего выполнения работ кредитор вправе тре-
бовать выбора других вариантов выполнения обязательства (ст. 
17, 29, 30 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (в ред. от 24.04.2020 г.)). 

 

Предмет исполнения в факультативных обязательствах 
Факультативными называются обязательства, в которых име-

ется только один предмет исполнения, и должник вправе (но обя-
зан, как в случае с альтернативным обязательством) заменить его 
другим, заранее оговоренным предметом. Поскольку предмет, 
которым может быть заменено основное обязательство, оговорен 
заранее, то согласие кредитора на его замену не требуется. 

Замена основного предмета факультативным представляет со-
бой одностороннюю сделку должника. Гибель предмета влечет 
прекращение факультативного обязательства. 

 

                                                 
21 Проценты должны начисляться на всю сумму подлежащего погашению кредита, а 
также за возможную просрочку частичного платежа, если не предусмотрена иная ответ-
ственность за неплатеж. 
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3.4. Способ, место и срок исполнения обязательства 
 

Способ исполнения обязательства 
Порядок совершения должником действий по исполнению 

обязательства именуется способом его исполнения. 
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требова-
ний – в соответствии с обычаями или иными обычно предъяв-
ляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). 

Недопустимы односторонний отказ от исполнения обязатель-
ства и одностороннее изменение его условий, за исключением 
случаев, предусмотренных законом (например, в случае сущест-
венного нарушения другой стороной условий договора (пп. 1 п. 2 
ст. 450 ГК РФ), а также в случае существенного изменения об-
стоятельств заключения договора (абз. 1 п. 1 ст. 451 ГК РФ)). Для 
предпринимательских договоров это возможно также в случаях, 
предусмотренных договором (абз. 1 ст. 310 ГК РФ). Такое одно-
стороннее отступление от обязательств обычно допускается при 
задержке встречного исполнения (п. 2 ст. 328 ГК РФ), просрочке 
исполнения (п. 2 ст. 405 ГК РФ) и др.)22. 

Если стороны не определили способ исполнения обязательст-
ва в договоре, то тогда необходимо иметь в виду соответствую-
щие указания, содержащиеся в законе. 

Так, в соответствии со ст. 311 ГК РФ кредитор вправе не  при-
нимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено зако-
нодательством, обычаями делового оборота и существом обяза-
тельства (например, при строительстве крупных объектов, при 
поставках больших партий массовых товаров и крупногабаритно-
го оборудования, которые не могут быть отгружены кредитору 
одновременно).  

Имеются особенности по исполнению денежных обязательств 
и обязательств по передаче ценных бумаг. Так, должник вправе 

                                                 
22 В ряде случаев закон допускает отступление от обязательства и при надлежащем его 
исполнении. Например, заказчик в договоре подряда может в любое время до сдачи ему 
результата работы отказаться от исполнения договора (ст. 717 ГК РФ); хранитель вправе 
изменить условия хранения вещи, если это требуется для обеспечения ее сохранности 
(ст. 893 ГК РФ); поверенный, комиссионер, агент могут отступить от указаний соответ-
ственно доверителя, комитента, принципала, если это требуется по обстоятельствам де-
ла в интересах их контрагента (ст. 973, 997, 1011 ГК РФ). 
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произвести исполнение в депозит нотариуса или суда в случае: 
 отсутствия кредитора или его уполномоченного в месте, где 

обязательство должно быть исполнено; 
 недееспособности кредитора и отсутствия у него представите-

ля; 
 очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто яв-

ляется кредитором по обязательству, в частности, в связи со 
спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; 

  уклонения кредитора от принятия исполнения или иной про-
срочки с его стороны. 
Нотариус или суд, принявший исполнение, извещает об этом 

кредитора (абз. 2 п. 2 ст. 327 ГК РФ) и осуществляет вручение 
ему денег и ценных бумаг. 

 

Место исполнения обязательства 
Как правило, место исполнения обязательства определяется в 

самом обязательстве либо вытекает из его существа. Если при за-
ключении договора стороны не определили место его исполне-
ния, то тогда применяются правила, установленные ст. 316 ГК 
РФ: 

1. Местом исполнения обязанности по передаче земельного 
участка и другого недвижимого имущества признается место их 
нахождения. 

2. Местом исполнения обязанности по передаче товара или 
иного имущества, предусматривающего его перевозку, признает-
ся место сдачи товара (имущества) первому перевозчику для дос-
тавки его кредитору. 

3. Местом исполнения обязанности по передаче товара или 
иного имущества по другим обязательствам (не связанным с пе-
ревозкой) признается место изготовления или хранения товара 
(имущества), если это место было известно кредитору в момент 
возникновения обязательства. 

4. Местом исполнения денежных обязательств об уплате на-
личных денег является место жительства кредитора в момент 
возникновения обязательства, а если кредитором является юри-
дическое лицо – место его нахождения в момент возникновения 
обязательства. 

5. Если в момент исполнения денежных обязательств об упла-
те наличных денег место жительства кредитора изменилось, и 



52 

кредитор известил об этом должника, то местом исполнения та-
кого денежного обязательства будет новое место жительства или 
нахождения кредитора. При этом кредитор компенсирует долж-
нику расходы, связанные с изменением места исполнения. 

6. Если кредитор не известил должника о перемене места жи-
тельства (нахождения), то должник по обязательству об уплате 
наличных денег вправе произвести исполнение по прежнему ад-
ресу, а при отсутствии в этом месте кредитора или управомочен-
ного им лица произвести денежное исполнение в депозит нота-
риуса.  

7. Местом исполнения денежных обязательств об уплате без-
наличных денежных средств является место нахождения банка 
(его филиала, подразделения), в котором кредитору открыт бан-
ковский счет. 

8. Все остальные обязательства исполняются в месте житель-
ства (нахождения) должника. 

В ст. 316 ГК РФ говорится о месте исполнения обязательств 
по передаче имущества и уплате денег, но не названы обязатель-
ства по выполнению работ. Место исполнения таких обяза-
тельств, если оно не определено законодательством или соглаше-
нием сторон, должно определяться применительно к правилам. 

 

Срок исполнения обязательства 
Срок исполнения обязательства определяется законом, согла-

шением сторон либо его существом. Различают обязательства с 
определенным сроком исполнения и обязательства, в которых 
срок определен моментом востребования. Обязательства, кото-
рые предусматривают или позволяют установить день его испол-
нения или период времени, в течение которого 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 оп-
ределенного срока. 

В случае, когда обязательство не предусматривает срок его 
исполнения и не содержит условий, позволяющих определить 
этот срок, то оно должно быть исполнено в разумный срок после 
возникновения обязательства. Под разумным сроком подразуме-
вается период времени, обычно необходимый для совершения 
действий, предусмотренных обязательством. 
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Обязательства, срок исполнения которых определен моментом 
востребования, подлежат исполнению в течение семи дней после 
предъявления кредитором соответствующего требования. Семи-
дневный срок применяется и при неисполнении обязательства в 
разумный срок.    

Возможны требования, по которым исполнение должно быть 
произведено: 
 по первому требованию (предъявлении вкладчиком требования 

о выдаче вклада (п. 1 ст. 837 ГК РФ); 
 незамедлительно (при уведомлении страховщика о наступле-

нии страхового случая по договору имущественного страхова-
ния) (п. 1 ст. 961 ГК РФ); 

 до востребования (при хранении вещи) (п. 2 ст. 889 ГК РФ). 
 в разумные сроки (хранитель по истечении срока хранения ве-

щи вправе потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, 
предоставив ему для этого разумный срок) (п. 3 ст. 889 ГК РФ). 
Для исполнения обязательства иногда важно и соблюдение 

промежуточных сроков. За нарушение промежуточных сроков 
могут устанавливаться имущественные санкции в виде неустой-
ки. 

Досрочное исполнение обязательства является правом долж-
ника, если иное не предусмотрено законодательством, условиями 
обязательства или не вытекает из его существа (ст. 315 ГК РФ) 
(например, условиями кредитного договора может быть установ-
лено согласие кредитора на досрочный возврат кредита). 

В ряде случаев досрочного исполнения обязательства вправе 
потребовать кредитор. Это допускается при ликвидации юриди-
ческого лица – должника (см. п. 2 ст. 60 ГК РФ), а также при на-
рушении прав залогодержателя в отношении залога (п. 1 ст. 351 
ГК РФ). 

При неисполнении обязательства в установленные сроки воз-
никает нарушение обязательства, именуемое просрочкой. Про-
срочку может допустить как должник, так и кредитор. Просрочка 
должника влечет обязанность возместить кредитору убытки. 
Кредитор может при просрочке исполнения вообще отказаться от 
договора и потребовать возмещения убытков, если вследствие 
просрочки должника исполнение утратило для него интерес (п. 2 
ст. 405 ГК РФ). 

Если обязательство не может быть исполнено вследствие про-
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срочки кредитора, то должник не считается просрочившим. Про-
срочка кредитора возникает, если кредитор отказался принять 
предложенное должником исполнение либо не исполнил лежа-
щей на нем встречной обязанности, вследствие чего должник не 
мог исполнить обязательство (п. 1 ст. 406 ГК РФ). 

Кредитор считается просрочившим также в случае отказа воз-
вратить долговой документ либо выдать расписку в подтвержде-
ние исполнения обязательства должником (абз. 3 п. 2 ст. 408 ГК 
РФ). Просрочивший кредитор также обязан возместить убытки 
должника, вызванные просрочкой. Проценты по денежным обя-
зательствам за период просрочки кредитора не начисляются (п. 3 
ст. 408 ГК РФ). 

 

Раздел 4 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

4.1. Понятие и способы обеспечения  
исполнения обязательств 

 

Под способами обеспечения исполнения обязательств подра-
зумеваются специальные меры, которые в достаточной степени 
гарантируют исполнение основного обязательства должником. 

Указанные меры определяются законодательством или уста-
навливаются соглашением сторон в интересах кредитора. 

Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обяза-
тельства должен быть письменно зафиксирован либо в договоре, 
на обеспечение которого он направлен, либо в дополнительном 
(или специальном) соглашении. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 
удержанием имущества должника, поручительством, независи-
мой гарантией, задатком, залогом, другими способами, преду-
смотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Сто-
роны, например, могут использовать товарную неустойку. Обес-
печительными свойствами обладают некоторые формы безна-
личных расчетов: аккредитив, инкассо, безакцептное списание, 
предоплата и др. Определенные обеспечительные качества при-
сущи некоторым видам договоров, в частности договорам стра-
хования, кредита, лизинга, факторинга и др.23. 

                                                 
23 Обеспечительный характер имеет страхование предпринимательского риска. Обеспе-
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Способы обеспечения исполнения обязательств выступают в 
форме дополнительного обязательства к основному обязательст-
ву. В соответствии с п. 3 ст. 329 ГК РФ недействительность со-
глашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет 
недействительности этого обязательства (основного обязательст-
ва). Недействительность основного обязательства влечет за собой 
недействительность обеспечивающего его обязательства, если 
иное не установлено законом. Таким исключением из общего 
правила является банковская гарантия.  

В соответствии со ст. 370 ГК РФ предусмотренное независи-
мой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не за-
висит в отношениях между ними от того основного обязательст-
ва, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если га-
рантии содержится ссылка на это обстоятельство. 

 

4.2. Отдельные способы обеспечения  
исполнения обязательств 

 

Неустойка 
Неустойкой (штрафом, пени) признается установленная зако-

ном или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства.  

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан дока-
зывать причинение ему убытков. 

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если долж-
ник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства (п. 2 ст. 330 ГК РФ). 

Различают законную и договорную неустойку. 
К законной относится неустойка, устанавливаемая законом. Ее 

применение не зависит от воли сторон. Она подлежит примене-
нию даже в случаях, когда условие о неустойке не включено в 
договор, а также в случая, когда размер договорной неустойки 
меньше размера неустойки, установленной законом. 

                                                                                                                                                         
чительный характер имеет право кредитора отказать заемщику в кредите при наруше-
нии обязанности его целевого использования. 
Обеспечительный характер имеет обязанность арендатора нести риск случайной гибели 
или порчи имущества, переданного в лизинг. Обеспечительный характер договора фак-
торинга имеет место тогда, когда денежное требование к должнику уступается клиен-
том для обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. 
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Договорная неустойка устанавливается самими сторонами. 
Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер закон-
ной неустойки, но могут ее увеличить, если на это нет прямого 
запрета в законе (ст. 332 ГК РФ). В последнем случае, если под-
лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям на-
рушения обязательства, суд вправе ее уменьшить (ст. 333 ГК РФ). 

Данное правило не затрагивают права должника на уменьше-
ние размера его ответственности на основании ст. 404 ГК РФ24 и 
права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмот-
ренных ст. 394 ГК РФ25. 

Соглашение о неустойке должно совершаться в письменной 
форме независимо от суммы неустойки и от формы, в какую об-
лечено основное обязательство. Несоблюдение письменной фор-
мы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 
ГК РФ). 

Основания возникновения обязанности по уплате неустойки 
совпадают с основаниями возложения на должника гражданско-
правовой ответственности. Поэтому кредитор не вправе требо-
вать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности 
за нарушение обязательства26 (абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ).  
                                                 
24 Ст.404 ГК РФ гласит: 
«1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по ви-
не обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд 
также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно 
или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных не-
исполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их 
уменьшению. 
25 Ст.394 ГК РФ гласит: 
«1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена 
неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыска-
ние только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сум-
ме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, 
либо убытки. 
2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уста-
новлена ограниченная ответственность (ст. 400 ГК РФ), убытки, подлежащие возмеще-
нию в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взы-
сканы до пределов, установленных таким ограничением». 
26 В отношении предпринимателей действует иное правило. Так, в соответствии с п. 3 
ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не испол-
нившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что над-
лежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким об-
стоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контр-
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В значении термина «неустойка» закон употребляет слова 
«штраф» и «пени», которые означают денежные суммы, взыски-
ваемые в случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения 
обязательства.  

Штраф – это однократно взыскиваемая неустойка, опреде-
ляемая в твердой денежной сумме либо в процентах к определен-
ной величине.  

Пени – неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каж-
дый день (или иной период) просрочки с исполнением обязатель-
ства. 

Различает четыре вида неустойки: 
 зачетную(кредитор вправе требовать, помимо уплаты неустой-

ки, возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой; 
употребляется во всех случаях, если законом или договором не 
предусмотрено иное). 

 штрафную (кредитор вправе требовать возмещение всех убыт-
ков и сверх того, уплаты неустойки); 

 исключительную (взыскивается только неустойка; кредитор не 
вправе требовать возмещения убытков; такая неустойка взы-
скивается с органов транспорта и связи за нарушение обяза-
тельств по доставке грузов или корреспонденции); 

 альтернативную (кредитор вправе взыскивать либо неустойку, 
либо убытки). 

 

Удержание имущества 
Удержание имущества – это такой способ обеспечения испол-

нения обязательства, суть которого состоит в том, что  кредитор 
(ретентор), у которого находится вещь, подлежащая передаче 
должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и 
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет исполнено (п. 1 ст. 359 ГК РФ). 

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, не-
смотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение 
кредитора, права на нее приобретены третьим лицом (п.2 ст. 359 
ГК РФ). 

                                                                                                                                                         
агентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств. 
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К удержанию может прибегнуть комиссионер, которому ко-
митент не платит комиссионное вознаграждение; перевозчик, ко-
торому грузополучатель не оплачивает стоимость перевозки гру-
за; хранитель в отношении вещи, переданной ему на хранение, 
если поклажедатель уклоняется от уплаты вознаграждения или 
расходов, предусмотренных договором; подрядчик для обеспече-
ния требований к заказчику по оплате расходов, связанных со 
строительством; поверенный, действующий в качестве коммер-
ческого представителя, в отношении вещи, подлежащей передаче 
доверителю, в обеспечение своих требований по договору пору-
чения. 

В отношениях между лицами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность, сфера применения удержания шире, 
чем во взаимоотношениях физических лиц. Так, ст. 712 ГК РФ 
устанавливает право подрядчика по договору подряда в случае 
неуплаты заказчиком обусловленной цены удерживать не только 
результат работы, но и другое оказавшееся у подрядчика имуще-
ство заказчика (принадлежащее ему оборудование, вещи, пере-
данные для переработки, остаток неиспользованного материала). 

Закон не предусматривает каких-либо сроков, в течение кото-
рых можно осуществлять удержание имущества должника. Соот-
ветственно, это право возникает в любое время после возникно-
вения основания для удержания, но до истечения срока исковой 
давности по требованию, вытекающему из обеспечиваемого обя-
зательства. 

Право на удержание возникает у кредитора в силу закона и не 
требует дополнительной регламентации в договоре. Стороны, 
однако, вправе предусмотреть в договоре условия удержания, от-
личающиеся от установленных в законе, либо исключить приме-
нение названного способа обеспечения исполнения обязательства 
(п. 3 ст. 359 ГК РФ). 

 

Поручительство 
По договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за неисполнение последним 
его обязательства полностью или в части (абз. 1 ст. 361 ГК РФ). 

Договор поручительства заключается в письменной форме 
между кредитором по основному обязательству и поручителем27.  

                                                 
27 Иногда поручительство устанавливается предписанием закона. Так, если поставка 
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При поручительстве ответственным перед кредитором за не-
исполнение основного обязательства становится наряду с долж-
ником еще и другое лицо – поручитель. 

Круг лиц, которые могут быть поручителями, ограничен. Так, 
не могут быть ими бюджетные организации, казенные предпри-
ятия, филиалы и представительства. 

Должник и поручитель несут солидарную ответственность пе-
ред кредитором, если законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 
ст. 363 ГК РФ). 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и 
должник. Так, если иное не предусмотрено договором поручи-
тельства, поручитель помимо основного долга обязан вернуть 
кредитору проценты за пользование кредитом, повышенные про-
центы в случае невозврата кредита в установленный договором 
срок, а если неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства, обеспеченного поручительством, причинило убытки, 
поручитель обязан возместить эти убытки. Поручитель также не-
сет ответственность по возвращению кредитору судебных издер-
жек, связанных со взысканием долга (п. 2 ст. 363 ГК РФ). 

Лица, независимо друг от друга поручившиеся за одного и то-
го же должника по разным договорам поручительства, не стано-
вятся обязанными в отношении друг друга, хотя и принимают на 
себя солидарную с должником ответственность перед кредито-
ром. 

В случае предъявления к поручителю требований кредитором 
поручитель вправе выдвинуть против этих требований возраже-
ния, которые мог бы представить должник. При этом поручитель 
вправе действовать по собственному усмотрению, привлекая 
должника к участию в деле лишь тогда, когда он считает это не-
обходимым. 

Должник, извещенный поручителем о предъявленном к нему 
кредитором требовании либо привлеченный поручителем к уча-
стию в деле, обязан сообщить поручителю обо всех имеющихся у 
него возражениях против этого требования и предоставить 
имеющиеся у него в подтверждение этих требований доказатель-

                                                                                                                                                         
товаров для государственных нужд осуществляется поставщиком покупателю, опреде-
ленному государственным заказчиком, то последний признается поручителем покупа-
теля по обязательству об оплате товаров абз. 2 ст. 532 ГК РФ). 
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ства. 
Если поручитель добровольно или по решению суда исполнил 

обязательство должника, к нему переходят права кредитора по 
этому обязательству. 

Исполнение денежного обязательства за должника приводит к 
тому, что часть средств поручителя выбывает из его хозяйствен-
ного оборота. Соответственно, законодатель предоставляет пору-
чителю право требовать от должника уплаты процентов на сум-
му, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, поне-
сенных в связи с исполнением обязательства за должника. Размер 
процентов определяется существующей в месте жительства кре-
дитора (в месте нахождения юридического лица) учетной ставкой 
банковского процента на день предъявления иска или на день 
вынесения решения. 

По исполнению поручителем обязательства должника креди-
тор обязан вручить ему документы, удостоверяющие требования 
к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование, 
например, право залога. 

Поручительство прекращается при надлежащем исполнении 
основного обязательства (п. 1 ст. 367 ГК РФ): 

1. Когда без согласования с поручителем меняются сущест-
венные условия основного обязательства, а также его субъекты 
(п. 1 ст. 367 ГК РФ). 

2. При переводе долга по обеспеченному поручительством 
обязательству на другое лицо, если поручитель не дал согласия 
кредитору отвечать за нового должника (п. 2 ст. 367 ГК РФ).  

3. Если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, 
предложенное должником или поручителем (п. 3 ст. 367 ГК РФ).  

4. По истечении указанного в договоре срока, на который по-
ручительство дано (п. 4 ст. 367 ГК РФ) (срок этот не должен быть 
менее срока исполнения основного обязательства).  

При отсутствии в договоре поручительства указания о сроке, 
на который оно дано, поручительство прекращается, если креди-
тор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспе-
ченного поручительством обязательства не предъявит иска к по-
ручителю.  

Когда срок исполнения основного обязательства не указан и 
не может быть определен или определен моментом востребова-
ния, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит 
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иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения догово-
ра поручительства (п. 4 ст. 367 ГК РФ).  

Истечение названных сроков влечет прекращение поручитель-
ства. Они не подлежит восстановлению судом, как это может 
быть при истечении сроков исковой давности. 

 

Независимая гарантия 
В силу независимой гарантии банк, иное кредитное учрежде-

ние или страховая организация (гарант) дает по просьбе другого 
лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору 
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемо-
го гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК 
РФ). 

Из определения независимой гарантии усматривается, что га-
рантия – одностороннее обязательство гаранта. Поскольку она не 
предполагает встречного предоставления со стороны бенефициа-
ра, постольку независимая гарантия является безвозмездной 
сделкой.  

Цель сделки – предоставление бенефициару надежного обес-
печения исполнения обязательства принципала по договору с бе-
нефициаром. 

В рамках операции по предоставлению независимой гарантии 
совершается два вида сделок: во-первых, собственно независимая 
гарантия, выдаваемая для представления бенефициару, и, во-вто-
рых, договор о предоставлении независимой гарантии, заключае-
мый между гарантом и принципалом. 

Различают прямую гарантию и контргарантию. Прямая гаран-
тия выдается непосредственно тем банком (банком-эмитентом), к 
которому принципал обратился с соответствующей просьбой. 
Если банк-эмитент такую гарантию не выдает, а возлагает эту 
обязанность на другой банк (исполняющий банк), который, выда-
вая требуемую гарантию в пользу бенефициара, в свою очередь 
требует от банка-эмитента выдать гарантию в том, что он выпол-
нит эти свои обязательства, то гарантия банка-эмитента в данном 
случае носит название контргарантии.  

В отношениях, связанных с выдачей независимой гарантии, 
участвуют гарант, принципал и бенефициар. 

Гарант – банк, кредитное учреждение, созданные и дейст-
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вующие в соответствии с Федеральным законом от 03.02.1996 г. 
№ 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 
14.06.2020 г.) (далее закон о банках), то есть имеющие банков-
скую лицензию на совершение отдельных банковских операций 
или на все виды банковских операций. В таком качестве может 
выступать и страховая организация, имеющая лицензию на ока-
зание страховых услуг и действующая в соответствии с Законом 
РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (в ред. от 20.07.2020 г.). В иных случаях 
возможно использование лишь иного способа обеспечения обяза-
тельств – поручительства. 

Принципал – основной, главный должник в обязательстве. 
Бенефициар – лицо, в пользу которого выдается независимая 

гарантия. Данный субъект гарантии не является основным. Неза-
висимая гарантия продолжает действовать даже в том случае, ес-
ли бенефициар в ней не указан28.   

Гарант вправе отказать в удовлетворении требований бенефи-
циара, если они не соответствуют условиям гарантии или пропу-
щен срок гарантии. Об отказе удовлетворить требование бенефи-
циара гарант должен немедленно сообщить бенефициару. 

Условия гарантии (гарантийные случаи) – это перечень нару-
шений, с наступлением которых появляется основание для 
предъявления требований по уплате гарантом бенефициару опре-
деленной денежной суммы. К существенным условиям независи-
мой гарантии относятся: наименование гаранта, сумма, на кото-
рую выдана гарантия, срок, на который выдана гарантия. 

Независимая гарантия совершается в простой письменной 
форме. Предусматривая необходимость письменного оформления 
обязательства гаранта перед бенефициаром, закон (ст. 368 ГК 
РФ) не требует заключения письменного соглашения между ни-
ми. Для возникновения обязательства гаранта по гарантии не 
требуется никаких других действий, кроме составления текста 
документа, выражающего содержание сделки, подписания и пе-

                                                 
28 В информационном письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1998 г. «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с применением Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о банковской гарантии» говорится, что отсутствие в банковской гаран-
тии указания бенефициара, которому она выдана, не является основанием для призна-
ния ее недействительной. В этом случае обязательство по гарантии должно исполняться 
в пользу кредитора (бенефициара), предъявившего гаранту подлинник банковской га-
рантии. 
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редачи его по назначению. Ни бенефициар, ни принципал не 
должны подписывать гарантию или письменно подтверждать со-
гласие на возникновение гарантийного обязательства. 

В отличие от договора поручительства независимая гарантия 
никак не зависит от обеспечиваемого обязательства. Она сохра-
няет силу и после прекращения основного обязательства или при-
знания его недействительным (ст. 370 ГК РФ). Предмет основно-
го обязательства не важен для гаранта. Гарант обязан выполнить 
свои обязательства, даже если принципал возражает против этого 
и ссылается на обстоятельства, подтверждающие справедливость 
его возражений.  

Тем не менее гарант может включить в независимую гарантию 
условие о том, что вызывает ее прекращение. Например:  
 изменение обязательства, обеспеченного гарантией, которое 

может привести к увеличению ответственности либо другим 
неблагоприятным для гаранта последствиям, если эти измене-
ния  были сделаны без согласия гаранта; 

 перевод на другое лицо долгов по обеспеченному гарантией 
обязательству, если на это не было предварительно получено 
согласие гаранта; 

 отказ бенефициара принять предложенное принципалом над-
лежащее исполнение. 

 

Особенности независимой гарантии: 
 в зависимости от механизма выплаты гарантийной суммы неза-

висимые гарантии могут быть условными и гарантиями по тре-
бованию. При выдаче условной гарантии уплата бенефициару 
обещанной суммы ставится в зависимость от представления им 
определенных документов, свидетельствующих о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении принципалом договорных 
обязательств (решения суда, арбитражного суда, заключения 
экспертных комиссий и др.). Гарантии по требованию выпол-
няются немедленно после получения соответствующего требо-
вания без необходимости представления каких-либо доказа-
тельств неисполнения или ненадлежащего исполнения должни-
ком своего обязательства перед бенефициаром; 

 независимая гарантия может быть безотзывной и отзывной; 
 принадлежащее бенефициару по независимой гарантии право 

требования к гаранту не может быть передано другому лицу; 
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уступка требования допустима только с согласия гаранта, вы-
раженного либо непосредственно в тексте гарантии при ее под-
писании, либо впоследствии, но до предъявления к гаранту 
требований бенефициара; 

 независимая гарантия, если в ней не содержится иных огово-
рок, вступает в силу со дня ее выдачи, т.е. с момента подписа-
ния гарантийного письма; 

 независимая гарантия должна содержать перечень документов, 
которые бенефициар должен представить гаранту при предъяв-
лении требования об оплате подтвержденной гарантией суммы. 
Требование бенефициара должно быть представлено гаранту в 
письменной форме (п. 1 ст. 374 ГК РФ); 

 за предоставление гарантии банк взимает вознаграждение (п. 2 
ст. 369 ГК РФ), устанавливаемое в процентном отношении к 
сумме гарантии либо в твердой сумме; 

 если бенефициар представляет гаранту в письменной форме 
требование с указанием и документальным подтверждением, в 
чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, 
в обеспечение которого выдана гарантия, гарант обязан удовле-
творить требование бенефициара; 

 если гаранту до удовлетворения полученного требования бене-
фициара стало известно, что основное обязательство, обеспе-
ченное независимой гарантией, полностью или в соответст-
вующей части уже исполнено, прекратилось по иным основа-
ниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить 
об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом по-
сле такого уведомления повторное требование бенефициара 
подлежит удовлетворению гарантом (п. 2 ст. 376 ГК РФ); 

 независимая гарантия может выдаваться банком либо непо-
средственно контрагенту принципала, либо в пользу банка, об-
служивающего контрагента (гарантия через посредство банка). 

 

Независимая гарантия прекращает свое действие 
 фактом уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гаран-

тия; 
 окончанием определенного в гарантии срока, на который она 

выдана; 
 вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и 

возвращения ее гаранту; 
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 вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии пу-
тем письменного заявления об освобождении гаранта от его 
обязательств. 
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, 

должен без промедления уведомить об этом принципала. 
 

Ответственность сторон, вытекающая  
из независимой гарантии 

Следует различать договорную ответственность гаранта и 
принципала и внедоговорную ответственность гаранта перед бе-
нефициаром. 

Договорная ответственность по соглашению о предоставле-
нии независимой гарантии наступает как в случаях, предусмот-
ренных законом, так и самим договором. 

Ответственность гаранта может наступить: 
 за выдачу гарантии, не соответствующей условиям, указанным 

в соглашении о предоставлении независимой гарантии; 
 за выдачу недействительной гарантии; 
  за нарушение сроков выдачи гарантии; 
 за невыдачу гарантии. 

 

Ответственность принципала может наступить: 
 за нарушение сроков уплаты вознаграждения гаранту; 
 за неуплату вознаграждения гаранту; 
 за уплату вознаграждения гаранту в неполном объеме; 
 за нарушение сроков возмещения в порядке регресса сумм, уп-

лаченных гарантом бенефициару; 
 за возмещение в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 

бенефициару, в неполном объеме; 
 за невозмещение в порядке регресса сумм, уплаченных гаран-

том бенефициару. 
Гарант несет ответственность в виде уплаты неустойки в раз-

мере, определяемом в соглашении, и возмещения убытков, а 
принципал – в виде возмещения убытков и уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами по учетной ставке 
банковского процента на день исполнения денежного обязатель-
ства или его соответствующей части, если в соглашении не опре-
делен другой размер ответственности. 
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Внедоговорная ответственность гаранта перед бенефициа-
ром может наступить: 
 за уклонение от удовлетворения требования бенефициара; 
 за удовлетворение требования бенефициара в неполном объе-

ме; 
 за просрочку в удовлетворении требования бенефициара. 

В перечисленных случаях гарант уплачивает проценты по ст. 
395 ГК РФ на сумму денежных средств, неосновательно сбере-
женных или просроченных в уплате, и возмещает убытки в части, 
не покрытой процентами29. 

 

Задаток 
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по дого-
вору платежей  другой стороне, в доказательство заключения  до-
говора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). 

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно 
быть совершено в письменной форме, причем в таком соглаше-
нии передаваемая сумма должна именоваться задатком, в про-
тивном случае эта сумма считается уплаченной в качестве аван-
са30, если не доказано иное (п. 3 ст. 380 ГК РФ).  

В отношениях по поводу задатка участвуют стороны основно-
го обязательства: должник-задаткодатель и кредитор-задаткопо-
лучатель. 

Задаток выполняет три функции: платежную, удостоверитель-
ную и обеспечительную.  

Платежная функция задатка проявляется в том, что он выдает-
ся в счет платежей, причитающихся по основному договору: за 
выполнение работы, оказанные услуги и т.п. Задаток, однако, от-
                                                 
29 В ГК РФ об ответственности гаранта говорится только в п. 2 ст. 377 ГК РФ Формули-
ровка данного пункта крайне неудачна. Во-первых, она неосновательно дает повод 
смешивать сумму, на которую выдана гарантия, с ответственностью гаранта. Между тем 
сумма, уплачиваемая по гарантии в качестве обеспечения, не является ответственно-
стью, как не является ею выплата страховщиком суммы страхового возмещения. Ответ-
ственность гаранта перед бенефициаром – это самостоятельная ответственность. Во-
вторых, по смыслу п. 2 ст. 377 ГК РФ к гаранту за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательства перед бенефициаром могут быть применены меры ответст-
венности, установленные законом за соответствующее нарушение, если в гарантии не 
предусмотрено иное. Последнее уточнение позволяет гаранту вообще избежать ответ-
ственности, если на это будет прямо указано в гарантии. 
30 Аванс выполняет платежную функцию. Его можно вернуть назад, если сделка не со-
стоялась. 
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личается от обычных платежей по договору тем, что уплачивает-
ся кредитору вперед31.  

Удостоверительная функция задатка выражается в том, что он 
выдается в «доказательство заключения договора». Передавая за-
даток, должник тем самым подтверждает наличие договорного 
обязательства, в счет платежей по которому задаток выдается. 

Обеспечительная функция сводится к тому, что если за неис-
полнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то он 
остается у другой стороны. 

Если за неисполнение договора ответственна сторона, полу-
чившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную 
сумму задатка (абз. 1 п. 2 ст. 381 ГК РФ). 

Задаток может выполнять и компенсационную функцию, по-
скольку сторона, ответственная за неисполнение договора, обяза-
на возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка 
(абз. 2 п. 2 ст. 381 ГК РФ). 

В договоре о задатке может содержаться условие об ограниче-
нии размера убытков суммой задатка, при котором стороны отка-
зываются от права на возмещение убытков, не покрытых суммой 
задатка (абз. 2 п. 2 ст. 381 ГК РФ). Их ответственность за неис-
полнение основного обязательства ограничивается потерей за-
датка или возвратом его в двойном размере. 

Задаток должен быть возвращен, если основное обязательство 
прекращено до его исполнения по соглашению сторон либо 
вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не 
зависящим от сторон (п. 1 ст. 381 ГК РФ). 

 

Обеспечительный платеж 
Денежное обязательство, в том числе обязанность возместить 

убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и 
обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным п. 2 
ст. 1062 ГК РФ, по соглашению сторон могут быть обеспечены 
внесением одной из сторон в пользу другой стороны определен-
ной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечитель-
ным платежом может быть обеспечено обязательство, которое 

                                                 
31 Эта особенность задатка роднит его с авансом. Однако аванс не выполняет обеспечи-
тельной функции. Сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения во всех 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, за исключением тех 
случаев, когда по закону или договору другая сторона сохраняет право на вознагражде-
ние или возмещение убытков. 



68 

возникнет в будущем. 
При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, 

сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполне-
ния соответствующего обязательства. 

В случае ненаступления в предусмотренный договором срок 
обстоятельств или прекращения обеспеченного обязательства 
обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не преду-
смотрено соглашением сторон. 

Договором может быть предусмотрена обязанность соответст-
вующей стороны дополнительно внести или частично возвратить 
обеспечительный платеж при наступлении определенных обстоя-
тельств. 

На сумму обеспечительного платежа проценты, установлен-
ные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются, если иное не предусмотре-
но договором (ст. 381.1 ГК РФ). 

Правила об обеспечительном платеже применяются также в 
случаях, если в счет обеспечения вносятся подлежащие передаче 
по обеспечиваемому обязательству акции, облигации, иные цен-
ные бумаги или вещи, определенные родовыми признаками. Если 
в счет обеспечения исполнения обязательств вносятся ценные 
бумаги, особенности обеспечительного платежа могут быть уста-
новлены законами о ценных бумагах (ст. 381.2 ГК РФ). 

 

Залог 
Залог – это такой способ обеспечения обязательства, в силу 

которого кредитор-залогодержатель приобретает право в случае 
неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, 
получить удовлетворение за счет заложенного имущества пре-
имущественно перед другими кредиторами за изъятиями, преду-
смотренными законом (алиментные платежи, задолженность по 
заработной плате, прочие привилегированные платежи). 

Существуют два способа возникновения залогового правоот-
ношения – в силу договора и на основании закона. Примером 
возникновения залога в силу закона являются нормы, устанавли-
вающие, что: 
 по договору купли-продажи с момента передачи товара поку-

пателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается 
находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения 
покупателем его обязанности по оплате товара (п. 5 ст. 488 ГК 
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РФ); 
 при передаче под выплату ренты земельного участка или дру-

гого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение 
обязательства плательщика ренты приобретает право залога на 
это имущество (п. 1 ст. 587 ГК РФ); 

 при приобретении или строительстве жилого дома или кварти-
ры полностью либо частично с использованием заемных 
средств банка или иной кредитной организации либо целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом, указанный дом 
или квартира находится в залоге у банка (иной кредитной орга-
низации) или юридического лица, предоставившего для этих 
целей денежные средства, с момента регистрации права собст-
венности заемщика (п. 1 ст.77 Федерального закона от 
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в 
ред. от 13.07.2020 г.) (далее – Закон об ипотеке) (иное может 
быть предусмотрено законом или договором); 

 при приобретении земельного участка с использованием кре-
дитных средств банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного другим юридиче-
ским лицом на приобретение этого земельного участка, то та-
кой земельный участок считается находящимся в залоге с мо-
мента государственной регистрации права собственности за-
емщика на этот земельный участок. Если соответствующий зе-
мельный участок взят в аренду, то возникает ипотека и на пра-
во аренды с момента государственной регистрации договора 
аренды (п. 1 ст. 64.1 Закона об ипотеке) (иное может быть пре-
дусмотрено законом или договором); 

 при строительстве на земельном участке здания или сооруже-
ния с использованием кредитных средств банка или иной кре-
дитной организации либо средств целевого займа, то такой зе-
мельный участок считается находящимся в залоге с момента 
государственной регистрации права собственности на приобре-
тенные, построенные или строящиеся здание или сооружение 
либо с момента получения органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав, уведомления залогодателя и зало-
годержателя о заключении кредитного договора (договора зай-
ма с условием о целевом использовании) с приложением ука-
занного договора. Право аренды такого земельного участка 
также считается находящимся в залоге (п. 1 ст. 64.2 Закона об 
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ипотеке) (иное может быть предусмотрено законом или дого-
вором); 

 при привлечении застройщиком по договорам участия в доле-
вом строительстве денежных средств граждан и юридических 
лиц для строительства многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, то земельный участок, принадлежащий 
застройщику на праве собственности, или право аренды на зе-
мельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земель-
ном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недви-
жимости считаются находящимися в залоге у участников доле-
вого строительства с момента государственной регистрации до-
говора участия в долевом строительстве (ст. 13 Федерального 
закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2020 г.); 

 если при залоге имущественных прав должник залогодателя до 
исполнения залогодателем обязательства, обеспеченного зало-
гом, исполнит свое обязательство, то все полученное при этом 
залогодателем становится предметом залога, о чем залогода-
тель обязан немедленно уведомить залогодержателя. 
ГК РФ различает два вида залога: 
1) залог с передачей имущества залогодержателю (заклад); 
2) залог с оставлением имущества у залогодателя. 
По согласованию сторон, имущество может быть оставлено у 

залогодателя под замком и печатью залогодержателя либо с на-
ложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). 

Залогодержатель, у которого находится или должно было на-
ходиться заложенное имущество, вправе истребовать его из чу-
жого незаконного владения, в том числе из владения залогодате-
ля; он может также защитить свои права путем предъявления не-
гаторного иска. 

Сторонами в отношениях по залогу являются залогодатель и 
залогодержатель. Залогодатель – это лицо, которому предмет за-
лога принадлежит на праве собственности. Лицо, имеющее иное 
вещное право, может передавать вещь в залог в случаях, преду-
смотренных ГК РФ. Если предметом залога является имущество, 
на отчуждение которого требуется согласие или разрешение дру-
гого лица либо уполномоченного органа, такое же согласие или 
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такое же разрешение необходимо для передачи этого имущества 
в залог, за исключением случаев, когда залог возникает в силу за-
кона. Например, предприятия, владеющие имуществом на праве 
хозяйственного ведения, могут отдавать в залог недвижимое 
имущество только с согласия собственника (ст. 295 ГК РФ).  

Залогодателем может быть как сам должник по основному 
обязательству, так и третье лицо. 

Залогодержатель – это лицо, которому принадлежит залоговое 
право, им является кредитор основного обязательства. Он вправе 
передать свои права и обязанности по договору залога другому 
лицу без согласия залогодателя с соблюдением правил, установ-
ленных главой 24 ГК РФ. Передача залогодержателем своих прав 
и обязанностей по договору залога другому лицу допускается при 
условии одновременной уступки тому же лицу права требования 
к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом. 
Если иное не предусмотрено законом, при несоблюдении указан-
ного условия залог прекращается (ст. 354 ГК РФ). 

С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспе-
ченному залогом, залог прекращается, если иное не предусмотре-
но соглашением между кредитором и залогодателем (ст. 355 ГК 
РФ). 

Согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ, предметом залога может быть 
всякое имущество, в т.ч. вещи и имущественные права (требова-
ния), за исключением имущества, изъятого из оборота, требова-
ний, неразрывно связанных с личностью, в частности требований 
об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом. Допускается и залог таких вещей, которые могут воз-
никнуть в будущем, например, залог будущего урожая, приплода 
скота и т.п. На полученные в результате использования заложен-
ного имущества плоды, продукцию и доходы залог распростра-
няется в случаях, предусмотренных законом или договором. 

 

Условия и форма договора о залоге 
Обязательства, вытекающие из залога, имеют своим основа-

нием, как правило, договор.  
Существенными условиями договора о залоге являются: 

предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязатель-
ства, обеспечиваемого залогом. 



72 

Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются 
согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к дого-
вору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечи-
ваемое обязательство. 

Стороны могут предусмотреть в договоре залога условие о 
порядке реализации заложенного имущества, взыскание на кото-
рое обращено по решению суда, или условие о возможности об-
ращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном 
порядке. 

Договор залога должен быть заключен в простой письменной 
форме, если законом или соглашением сторон не установлена но-
тариальная форма. Договор залога в обеспечение исполнения 
обязательств по договору, который должен быть нотариально 
удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. Несо-
блюдение этого правила влечет недействительность договора за-
лога. 

Залог подлежит государственной регистрации и возникает с 
момента такой регистрации в следующих случаях: 

1) если в соответствии с законом права, закрепляющие при-
надлежность имущества определенному лицу, подлежат государ-
ственной регистрации; 

2) если предметом залога являются права участника (учреди-
теля) общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 339.1 
ГК РФ). 

Стоимость предмета залога определяется по соглашению сто-
рон, если иное не предусмотрено законом. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, измене-
ние рыночной стоимости предмета залога после заключения до-
говора залога или возникновения залога в силу закона не является 
основанием для изменения или прекращения залога. 

Если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон 
или решением суда об обращении взыскания на заложенное 
имущество, согласованная сторонами стоимость предмета залога 
признается ценой реализации (начальной продажной ценой) 
предмета залога при обращении на него взыскания (ст. 340 ГК 
РФ). 

Права залогодержателя в отношениях с залогодателем возни-
кают с момента заключения договора залога, если иное не уста-
новлено договором, ГК РФ и другими законами. 
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Если предметом залога является имущество, которое будет 
создано или приобретено залогодателем в будущем, залог возни-
кает у залогодержателя с момента создания или приобретения за-
логодателем соответствующего имущества, за исключением слу-
чая, когда законом или договором предусмотрено, что оно возни-
кает в иной срок (ст. 341 ГК РФ). 

Действующее законодательство допускает перезалог (после-
дующий залог) уже заложенного имущества. Это связано с тем, 
что стоимость заложенного имущества может значительно пре-
вышать сумму долга по обязательству, обеспеченному залогом. 
Залогодатель обязан сообщить каждому последующему залого-
держателю обо всех существующих договорах о залоге данного 
имущества, а также о характере обеспеченных залогом обяза-
тельств. Если такого сообщения не было сделано, на залогодателя 
возлагается обязанность по возмещению залогодержателю убыт-
ков, возникающих у него из-за того, что он не был уведомлен о 
наличии залоговых обременений при подписании условий о зало-
ге. 

Залогодатель, заключивший последующий договор залога, не-
замедлительно должен уведомить об этом залогодержателей по 
предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведе-
ния о последующем залоге.  

Если одно и то же имущество оказывается в залоге у несколь-
ких кредиторов залогодателя, требования последующих залого-
держателей удовлетворяются из стоимости этого имущества по-
сле требований предшествующих залогодержателей.  

В случае обращения взыскания на заложенное имущество 
предшествующим залогодержателем последующий залогодержа-
тель вправе потребовать от должника досрочного исполнения 
обязательства, обеспеченного последующим залогом, и в случае 
его неисполнения обратить взыскание на заложенное имущество 
одновременно с предшествующим залогодержателем. Договором 
между залогодателем и последующим залогодержателем может 
быть ограничено право такого залогодержателя потребовать от 
должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного 
последующим залогом. 

Требование, обеспеченное последующим залогом, не подле-
жит досрочному удовлетворению, если оставшегося после обра-
щения взыскания предшествующим залогодержателем заложен-
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ного имущества будет достаточно для удовлетворения требова-
ния последующего залогодержателя. 

Если последующий залогодержатель не воспользовался пра-
вом потребовать досрочного исполнения обязательства или дан-
ное право было ограничено соглашением между залогодателем и 
залогодержателем, последующий залог прекращается, за исклю-
чением случая, когда заложенного имущества будет достаточно 
для удовлетворения требования последующего залогодержателя. 

В случае обращения взыскания на заложенное имущество по 
требованиям, обеспеченным последующим залогом, предшест-
вующий залогодержатель вправе потребовать одновременно дос-
рочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и об-
ращения взыскания на это имущество. Если залогодержатель по 
предшествующему договору залога не воспользовался данным 
правом, имущество, на которое обращено взыскание переходит к 
его приобретателю с обременением предшествующим залогом. 

До обращения взыскания на имущество, залогом которого 
обеспечены требования по предшествующему и последующему 
залогам, залогодержатель, имеющий намерение предъявить свои 
требования к взысканию, обязан уведомить об этом в письменной 
форме всех других известных ему залогодержателей этого же 
имущества. 

Залогодатель, к которому предъявлено требование об обраще-
нии взыскания на заложенное имущество одним из залогодержа-
телей, также обязан уведомить об этом в письменной форме всех 
других залогодержателей этого же имущества. 

После распределения сумм, вырученных от реализации зало-
женного имущества, между всеми залогодержателями, заявив-
шими свои требования к взысканию, в порядке очередности рас-
пределяются суммы неустойки, убытков и иных штрафных санк-
ций, подлежащих уплате залогодержателю в соответствии с усло-
виями обеспеченного обязательства (ст. 342.1 ГК РФ). 

 

Содержание и сохранность заложенного имущества 
Залогодатель или залогодержатель, в зависимости от того, у 

кого находится заложенное имущество обязаны, если иное не 
предусмотрено законом или договором: 
 страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодате-

ля заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспе-
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ченного залогом требования; 
 пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом в со-

ответствии с правилами ст. 346 ГК РФ; 
 не совершать действия, которые могут повлечь утрату зало-

женного имущества или уменьшение его стоимости, и прини-
мать меры, необходимые для обеспечения сохранности зало-
женного имущества; 

 принимать меры, необходимые для защиты заложенного иму-
щества от посягательств и требований со стороны третьих лиц; 

 немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угро-
зы утраты или повреждения заложенного имущества, о притя-
заниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими 
лицами прав на это имущество. 
Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по доку-

ментам и фактическое наличие, количество, состояние и условия 
хранения заложенного имущества, находящегося у другой сторо-
ны. 

При грубом нарушении залогодержателем или залогодателем 
обязанностей по сохранности имущества, создающем угрозу его 
утраты или повреждения, залогодатель вправе потребовать дос-
рочного прекращения залога, а залогодержатель – досрочного ис-
полнения обязательства, обеспеченного залогом, и в случае его 
неисполнения – обращения взыскания на заложенное имущество 
(ст. 343 ГК РФ). 

 

Последствия утраты или повреждения заложенного иму-
щества: 
 залогодатель несет риск случайной гибели или случайного по-

вреждения заложенного имущества, если иное не предусмотре-
но договором о залоге; 

 залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или 
повреждение переданного ему предмета залога, если не дока-
жет, что может быть освобожден от ответственности ввиду от-
сутствия с его стороны какой-либо вины32, действия непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств (ст. 344 ГК РФ). 

                                                 
32 Если залогодержателем является лицо, занимающееся предпринимательской деятель-
ностью, то оно отвечает независимо от вины. Лишь действие непреодолимой силы ос-
вобождает от ответственности. 
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В соответствии с п. 1 ст. 345 ГК РФ замена предмета залога 
допускается по соглашению залогодателя и залогодержателя. 

Если замена предмета залога другим имуществом произошла в 
результате действий залогодателя, совершенных в нарушение до-
говора залога, залогодержатель вправе потребовать досрочного 
исполнения обязательства, обеспеченного залогом, а при его не-
исполнении – обращения взыскания на новый предмет залога. 

Если предмет залога погиб или поврежден по обстоятельст-
вам, за которые залогодержатель не отвечает, залогодатель в ра-
зумный срок вправе восстановить предмет залога или заменить 
его другим равноценным имуществом при условии, что догово-
ром не предусмотрено иное. 

Залогодатель, намеревающийся воспользоваться правом на 
восстановление или замену предмета залога, незамедлительно 
обязан уведомить об этом в письменной форме залогодержателя. 
Залогодержатель вправе отказаться в письменной форме в срок, 
установленный договором залога, или, если такой срок не уста-
новлен, в разумный срок после получения уведомления от вос-
становления или замены предмета залога при условии, что преж-
ний и новый предметы залога неравноценны (ст. 345 ГК РФ). 

 

Пользование и распоряжение предметом залога 
 Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором, 

пользоваться предметом залога в соответствии с его назначени-
ем, в том числе извлекать из него плоды и доходы; 

 залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия 
залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или до-
говором и не вытекает из существа залога. 
В случае отчуждения залогодателем заложенного имущества 

без согласия залогодержателя применяются правила, установлен-
ные для досрочного исполнения обязательства, обращение взы-
скания на заложенное имущество (ст. 351 ГК РФ), прекращения 
залога (ст. 352 ГК РФ), сохранения залога при переходе прав на 
заложенное имущество к другому лицу (ст. 353 ГК РФ). Залого-
датель также обязан возместить убытки, причиненные залого-
держателю в результате отчуждения заложенного имущества; 
 если иное не предусмотрено законом или договором залога, за-

логодатель, у которого осталось заложенное имущество, вправе 
передавать без согласия залогодержателя заложенное имущест-
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во во временное владение или пользование другим лицам. В 
этом случае залогодатель не освобождается от исполнения обя-
занностей по договору залога; 

 залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предме-
том залога только в случаях, предусмотренных договором, ре-
гулярно представляя залогодателю отчет о пользовании. По до-
говору на залогодержателя может быть возложена обязанность 
извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погаше-
ния основного обязательства или в интересах залогодателя (ст. 
346 ГК РФ). 

 

Защита залогодержателем своих прав на предмет залога 
 с момента возникновения залога залогодержатель, у которого 

находилось или должно было находиться заложенное имущест-
во, вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в 
том числе из владения залогодателя; 

 в случаях, если залогодержателю предоставлено право пользо-
ваться переданным ему предметом залога, он может требовать 
от других лиц, в том числе от залогодателя, устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения; 

 залогодержатель вправе требовать освобождения заложенного 
имущества от ареста (исключения его из описи) в связи с об-
ращением на него взыскания в порядке исполнительного про-
изводства (ст. 347 ГК РФ). 

 

Основания обращения взыскания на заложенное имущество 
 Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения тре-

бований залогодержателя может быть обращено в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения должником обеспе-
ченного залогом обязательства; 

 обращение взыскания на заложенное имущество не допускает-
ся, если допущенное должником нарушение обеспеченного за-
логом обязательства незначительно и размер требований зало-
годержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости за-
ложенного имущества. Если не доказано иное, предполагается, 
что нарушение обеспеченного залогом обязательства незначи-
тельно и размер требований залогодержателя явно несоразме-
рен стоимости заложенного имущества при условии, что одно-
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временно соблюдены следующие условия: 
1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 

пять процентов от размера стоимости заложенного имущества; 
2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченно-

го залогом, составляет менее чем три месяца; 
 если договором залога не предусмотрено иное, обращение взы-

скания на имущество, заложенное для обеспечения обязатель-
ства, исполняемого периодическими платежами, допускается 
при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть 
при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в 
течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения 
в суд или дате направления уведомления об обращении взы-
скания на заложенное имущество во внесудебном порядке, да-
же при условии, что каждая просрочка незначительна; 

 должник и являющийся третьим лицом залогодатель вправе 
прекратить в любое время до реализации предмета залога об-
ращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обес-
печенное залогом обязательство или ту его часть, исполнение 
которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, 
ничтожно (ст. 348 ГК РФ). 

 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 
Обращение взыскания на заложенное имущество осуществля-

ется по решению суда, если соглашением залогодателя и залого-
держателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения 
взыскания на заложенное имущество. Если такое соглашение 
имеется, залогодержатель, тем не менее, вправе предъявить в суд 
требование об обращении взыскания на заложенное имущество. 
В этом случае дополнительные расходы, связанные с обращением 
в суд, возлагаются на залогодержателя, если он не докажет, что 
такое обращение осуществлено в связи с действиями залогодате-
ля или третьих лиц. 

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по 
решению суда в случаях, если: 
 предметом залога является единственное жилое помещение, 

принадлежащее на праве собственности гражданину, за исклю-
чением случаев заключения после возникновения оснований 
для обращения взыскания соглашения об обращении взыскания 
во внесудебном порядке; 



79 

 предметом залога является имущество, имеющее значительную 
историческую, художественную или иную культурную цен-
ность для общества; 

 залогодатель-физическое лицо в установленном порядке при-
знано безвестно отсутствующим; 

 заложенное имущество является предметом предшествующего 
и последующего залогов, при которых применяются разный 
порядок обращения взыскания на предмет залога или разные 
способы реализации заложенного имущества, если соглашени-
ем между предшествующим и последующим залогодержателя-
ми не предусмотрено иное; 

 имущество заложено в обеспечение исполнения разных обяза-
тельств нескольким залогодержателям, за исключением случая, 
когда соглашением всех созалогодержателей с залогодателем 
предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания. 
Соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке 

на заложенное имущество должно быть заключено в той же фор-
ме, что и договор залога этого имущества. 

Обращение взыскания на предмет залога по исполнительной 
надписи нотариуса без обращения в суд допускается в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспе-
ченного залогом обязательства, если договор залога, содержащий 
условие об обращении взыскания на заложенное имущество во 
внесудебном порядке, удостоверен нотариально. 

Соглашение об обращении взыскания на заложенное имуще-
ство во внесудебном порядке должно содержать указание на спо-
соб реализации заложенного имущества, а также стоимость (на-
чальную продажную цену) заложенного имущества или порядок 
ее определения. 

В случае, если соглашение об обращении взыскания на зало-
женное имущество предусматривает несколько способов реали-
зации заложенного имущества, право выбора способа реализации 
принадлежит залогодержателю при условии, что соглашением не 
предусмотрено иное. 

Если обращение взыскания на заложенное имущество осуще-
ствляется во внесудебном порядке, залогодержатель (или нотари-
ус) обязан направить залогодателю, известным им залогодержа-
телям, а также должнику уведомление о начале обращения взы-
скания на предмет залога. 
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Реализация заложенного имущества допускается не ранее чем 
через десять дней с момента получения залогодателем и должни-
ком уведомления залогодержателя (или нотариуса), если иной 
срок не предусмотрен законом, а также если больший срок не 
предусмотрен соглашением между залогодержателем и залогода-
телем. В случаях, предусмотренных банковским законодательст-
вом, реализация заложенного движимого имущества может быть 
осуществлена до истечения указанного срока при существенном 
риске значительного снижения стоимости предмета залога по 
сравнению с ценой реализации (начальной продажной ценой), 
указанной в уведомлении (ст. 349 ГК РФ). 

 

Реализация заложенного имущества 
Реализация заложенного имущества осуществляется путем 

продажи с публичных торгов. 
Если реализация имущества производится по решению суда, 

то суд по просьбе залогодателя, являющегося должником по обя-
зательству, при наличии уважительных причин вправе отсрочить 
продажу заложенного имущества на срок до одного года. От-
срочка не освобождает должника от возмещения возросших за 
время отсрочки убытков кредитора, процентов и неустойки (ст. 
350 ГК РФ). 

Если залогодателем является лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность, соглашением между залогодателем 
и залогодержателем может быть предусмотрено, что реализация 
заложенного имущества осуществляется путем: 
 оставления залогодержателем предмета залога за собой по цене 

и на иных условиях, которые определены указанным соглаше-
нием, но не ниже рыночной стоимости; 

 продажи предмета залога залогодержателем другому лицу по 
цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из выручен-
ных денег суммы обеспеченного залогом обязательства. 
В случае, если стоимость оставляемого за залогодержателем 

или отчуждаемого третьему лицу имущества превышает размер 
неисполненного обязательства, обеспеченного залогом, разница 
подлежит выплате залогодателю. 

Если при обращении взыскания на заложенное имущество во 
внесудебном порядке доказано нарушение прав залогодателя или 
наличие существенного риска такого нарушения, суд может пре-
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кратить по требованию залогодателя обращение взыскания на 
предмет залога во внесудебном порядке и вынести решение об 
обращении взыскания на предмет залога путем продажи зало-
женного имущества с публичных торгов. 

В случае отказа передать залогодержателю заложенное иму-
щество для целей его реализации предмет залога может быть изъ-
ят и передан залогодержателю по исполнительной надписи нота-
риуса. 

Если в соответствии с условиями соглашения залогодателя с 
залогодержателем реализация заложенного имущества, не отно-
сящегося к недвижимым вещам, осуществляется путем продажи 
залогодержателем этого имущества другому лицу, залогодержа-
тель обязан направить залогодателю заключенный с таким лицом 
договор купли-продажи (ст. 350.1 ГК РФ). 

 

Порядок проведения торгов при реализации заложенного  
имущества, не относящегося к недвижимым вещам 

При реализации заложенного имущества, не относящегося к 
недвижимым вещам, с публичных торгов на основании решения 
суда судебный пристав-исполнитель обязан направить не позднее 
чем за десять дней до даты проведения торгов залогодержателю, 
залогодателю и должнику по основному обязательству уведомле-
ние в письменной форме о дате, времени и месте проведения тор-
гов. При реализации заложенного имущества с торгов, проводи-
мых при обращении взыскания на имущество во внесудебном по-
рядке, обязанность по уведомлению залогодателя и должника не-
сет залогодержатель. Залогодержатель и залогодатель вправе вы-
ступать участниками торгов. 

Организатор торгов объявляет их не состоявшимися в случаях, 
если: 

1) на торги явилось менее двух покупателей; 
2) на торгах не сделана надбавка против начальной продажной 

цены заложенного имущества; 
3) лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в уста-

новленный срок.  
Торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее 

чем на следующий день после того, как имело место какое-либо 
из указанных обстоятельств. 

В течение десяти дней после объявления торгов несостоявши-
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мися залогодержатель вправе приобрести по соглашению с зало-
годателем заложенное имущество, не относящееся к недвижи-
мым вещам, и зачесть в счет покупной цены свои требования, 
обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются пра-
вила о договоре купли-продажи. 

Если соглашение о приобретении имущества залогодержате-
лем не состоялось, не позднее чем через месяц после первых тор-
гов проводятся повторные торги. Начальная продажная цена за-
ложенного имущества на повторных торгах снижается на пятна-
дцать процентов. При реализации заложенного имущества, не от-
носящегося к недвижимым вещам, с торгов, проводимых при об-
ращении взыскания на это имущество во внесудебном порядке, 
соглашением сторон может быть предусмотрено, что, если торги 
были объявлены не состоявшимися, повторные торги проводятся 
путем последовательного снижения цены от начальной продаж-
ной цены на первых торгах. 

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залого-
держатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его 
в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на 
повторных торгах, если более высокая оценка не установлена со-
глашением сторон. 

Залогодержатель считается воспользовавшимся указанным 
правом, когда в течение месяца со дня объявления повторных 
торгов несостоявшимися направит залогодателю и организатору 
торгов или, если обращение взыскания осуществлялось в судеб-
ном порядке, залогодателю, организатору торгов и судебному 
приставу-исполнителю заявление в письменной форме об остав-
лении имущества за собой. 

С момента получения в письменной форме залогодателем за-
явления залогодержателя об оставлении имущества за собой за-
логодержатель, которому движимая вещь была передана по дого-
вору залога, приобретает право собственности на предмет залога, 
оставленный им за собой. 

Залогодержатель, оставивший заложенное имущество за со-
бой, вправе требовать передачи ему этого имущества, если оно 
находится у иного лица. 

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за 
собой предмет залога в течение месяца со дня объявления по-
вторных торгов несостоявшимися, договор залога прекращается 
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(ст. 350.2 ГК РФ). 
 

Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом,  
и обращение взыскания на заложенное имущество 

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения 
обеспеченного залогом обязательства в случаях: 

1) выбытия предмета залога, оставленного у залогодателя, из 
его владения не в соответствии с условиями договора залога; 

2) гибели или утраты предмета залога по обстоятельствам, за 
которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не вос-
пользовался правом замены предмета залога; 

3) иных случаях, предусмотренных законом или договором. 
Поскольку иное не предусмотрено договором, залогодержа-

тель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного 
залогом обязательства или, если его требование не будет удовле-
творено, обратить взыскание на предмет залога в случаях: 

1) нарушения залогодателем правил о последующем залоге; 
2) невыполнения залогодателем обязанности по страхованию 

заложенного имущества от рисков его утраты; 
3) невыполнения залогодателем обязанностей: 

 не совершать действий, которые могут повлечь утрату зало-
женного имущества или уменьшение его стоимости; 

 по осуществлению мер, необходимых для обеспечения сохран-
ности заложенного имущества; 

 не создавать неоправданных помех для правомерного исполь-
зования заложенного имущества при проверке фактического 
наличия, количества, состояния и условий хранения заложен-
ного имущества, находящегося у другой стороны;  
4) нарушения залогодателем правил об отчуждении заложен-

ного имущества или о предоставлении его во временное владение 
или пользование третьим лицам; 

5) иных случаях, предусмотренных законом (ст. 351 ГК РФ). 
 

Прекращение залога 
Залог прекращается: 
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 
2) если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, 

которое не знало и не должно было знать, что это имущество яв-
ляется предметом залога; 
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3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения зало-
женного права, если залогодатель не воспользовался правом на 
замену предмета залога; 

4) в случае реализации заложенного имущества в целях удов-
летворения требований залогодержателя в порядке, установлен-
ном законом, в том числе при оставлении залогодержателем за-
ложенного имущества за собой, и в случае, если он не воспользо-
вался этим правом; 

5) в случае прекращения договора залога в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены законом, а также в случае при-
знания договора залога недействительным; 

6) по решению суда; 
7) в случае изъятия заложенного имущества при признании 

сделки недействительной; 
8) в случае реализации заложенного имущества в целях удов-

летворения требований предшествующего залогодержателя; 
9) в случае передачи залогодержателем своих прав и обязан-

ностей по договору залога другому лицу; 
10) в случае перевода долга по обязательству, обеспеченному 

залогом; 
11) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 
При прекращении залога залогодержатель, у которого находи-

лось заложенное имущество, обязан возвратить его залогодателю 
или иному управомоченному лицу (ст. 352 ГК РФ).  

 

Договор управления залогом 
В соответствии со ст. 356 ГК РФ кредитор (кредиторы) по 

обеспечиваемому залогом обязательству (обязательствам), ис-
полнение которого связано с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, вправе заключить договор 
управления залогом с одним из таких кредиторов или третьим 
лицом (управляющим залогом). 

По договору управления залогом управляющий залогом, дей-
ствуя от имени и в интересах всех кредиторов, заключивших до-
говор, обязуется заключить договор залога с залогодателем и 
(или) осуществлять все права и обязанности залогодержателя по 
договору залога, а кредитор (кредиторы) – компенсировать 
управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему 
вознаграждение, если иное не предусмотрено договором. Догово-
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ром управления залогом может быть предусмотрено, что опреде-
ленные правомочия залогодержателя осуществляются управ-
ляющим залогом с предварительного согласия кредитора (креди-
торов). 

Если залог возник ранее заключения договора управления за-
логом, управляющий залогом по соглашению о передаче догово-
ра залога вправе осуществлять все права и обязанности залого-
держателя. 

Кредитор (кредиторы) не вправе осуществлять свои права и 
обязанности залогодержателей до момента прекращения догово-
ра управления залогом. 

Управляющим залогом может быть индивидуальный пред-
приниматель или коммерческая организация. 

Договор управления залогом прекращается вследствие: 
1) прекращения обеспеченного залогом обязательства; 
2) расторжения договора по решению кредитора (кредиторов) 

в одностороннем порядке; 
3) признания управляющего залогом несостоятельным (бан-

кротом). 
В части, не урегулированной ст. 356 ГК РФ, к обязанностям 

управляющего по договору управления залогом, не являющегося 
залогодержателем, применяются правила о договоре поручения, а 
к правам и обязанностям залогодержателей по отношению друг к 
другу применяются правила о договоре простого товарищества, 
заключаемом для осуществления предпринимательской деятель-
ности.  

 

Отдельные виды залога 
Разные виды залога, различаемые по виду имущества, исполь-

зуемого для залога, имеют свою специфику.  
 

Особенности залога товаров в обороте  
Залогом товаров в обороте признается залог товаров с остав-

лением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю пра-
ва изменять состав и натуральную форму заложенного имущест-
ва (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, гото-
вой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не 
становится меньше указанной в договоре залога. 

Предмет залога по договору залога товаров в обороте может 
быть определен посредством указания родовых признаков соот-
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ветствующих товаров и мест их нахождения в определенных зда-
ниях, помещениях или на земельных участках. 

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допус-
кается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом 
обязательства, если иное не предусмотрено договором. 

Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают 
быть предметом залога с момента их перехода в собственность, 
хозяйственное ведение или оперативное управление приобрета-
теля, а приобретенные залогодателем товары, которые указаны в 
договоре залога товаров в обороте, становятся предметом залога 
с момента возникновения у залогодателя на них права собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи за-
логов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и 
обо всех операциях, влекущих изменение состава или натураль-
ной формы заложенных товаров, включая их переработку, на 
день последней операции, если иное не предусмотрено договором 
залога. 

При нарушении залогодателем условий залога товаров в обо-
роте залогодержатель вправе приостановить операции с заложен-
ными товарами до устранения нарушения путем наложения на 
них своих знаков и печатей. В целях различения указанных зало-
женных товаров и иных вещей может быть нотариально удосто-
верен факт нахождения заложенных товаров в определенном 
месте в определенное время (ст. 357 ГК РФ). 

 

Особенности залога вещей в ломбарде 
Принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначен-

ных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных 
займов может осуществляться в качестве предпринимательской 
деятельности специализированными организациями – ломбарда-
ми. 

Договор займа оформляется выдачей ломбардом залогового 
билета. 

Закладываемые вещи передаются в ломбард. 
Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет 

принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, соответст-
вующей ценам на вещи такого рода и такого качества, обычно ус-
танавливаемым в торговле в момент их принятия в залог. 
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Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенны-
ми вещами. 

Ломбард несет ответственность за утрату заложенных вещей и 
их повреждение, если не докажет, что утрата, повреждение про-
изошли вследствие непреодолимой силы. 

В случае невозвращения в установленный срок суммы займа, 
обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард по истечении 
льготного месячного срока вправе продать это имущество в по-
рядке, установленном законом о ломбардах. После этого требо-
вания ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже 
если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 
недостаточна для их полного удовлетворения (ст. 358 ГК РФ). 

 

Особенности залога, используемого таможенными органами 
Залог используется в целях обеспечения уплаты таможенной 

пошлины, НДС, акцизов и иных таможенных платежей: 
 предметом залога могут быть товары, в т.ч. валюта, ценные бу-

маги, а также автотранспортные средства; 
 принятие в качестве залога гражданских воздушных, морских и 

речных судов, подвижного состава железных дорог допускает-
ся в исключительных случаях, когда отсутствуют иные воз-
можности обеспечения обязательств, и только по согласованию 
с ФТС РФ; 

 залогодателем может быть лицо, которому предмет залога при-
надлежит на праве собственности или хозяйственного ведения; 
учреждения вправе передать в залог только то имущество, ко-
торым оно вправе самостоятельно распоряжаться; 

 предмет залога остается у залогодателя, если таможенный ор-
ган не примет иного решения; 

 залогодатель обязан страховать за свой счет предмет залога на 
его полную стоимость; 

 при оставлении предмета залога у таможенного органа послед-
ний не осуществляет страхования предмета заклада и не поль-
зуется им; 

 при неисполнении обязательства в срок таможенный орган 
приобретает право обратить взыскание на предмет залога; 

 обращение взыскания на предмет залога производится по ре-
шению суда или на основании исполнительной надписи нота-
риуса. 
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Залог обязательственных прав 
Залогодателем права может быть лицо, являющееся кредито-

ром в обязательстве, из которого вытекает закладываемое право 
(правообладатель). 

Предметом залога может быть право (совокупность прав), ко-
торое возникнет в будущем из существующего или будущего 
обязательства, часть требования, отдельное требование или не-
сколько требований, вытекающих из договора или иного обяза-
тельства, совокупность требований, каждое из которых вытекает 
из самостоятельного обязательства (ст. 358.1 ГК РФ). 

Залог права не требует согласия должника правообладателя, за 
исключением случаев, предусмотренных законом или соглаше-
нием между правообладателем и его должником. 

В случаях, когда соглашением между правообладателем и его 
должником уступка права запрещена или невозможность уступки 
права вытекает из существа обязательства, залог права не допус-
кается, если законом не установлено иное. 

Залог права допускается только с согласия должника правооб-
ладателя в случаях, если: 

1) в силу закона или соглашения между правообладателем и 
его должником для уступки права (требования) необходимо со-
гласие должника; 

2) при обращении взыскания на заложенное право и его реали-
зации к приобретателю права должны перейти связанные с зало-
женным правом обязанности (ст. 358.2 ГК РФ). 

Если заложенное право прекратилось в связи с окончанием 
срока его действия до обращения на него взыскания залогодер-
жателем, залогодержатель не вправе требовать досрочного ис-
полнения основного обязательства, исполнение которого было 
обеспечено залогом этого права (ст. 358.1 ГК РФ). 

Реализация заложенного права осуществляется путем продажи 
с публичных торгов. 

В случае обращения взыскания на заложенное право в судеб-
ном порядке стороны могут договориться о том, что его реализа-
ция осуществляется посредством перевода по требованию зало-
годержателя заложенного права на залогодержателя по решению 
суда. 

Если взыскание на заложенное право обращается во внесудеб-
ном порядке, стороны могут договориться, что реализация зало-
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женного права осуществляется посредством уступки заложенного 
права залогодателем залогодержателю или указанному залого-
держателем третьему лицу. В случае отказа залогодателя усту-
пить заложенное право залогодержатель или третье лицо вправе 
требовать перевода на себя этого права по решению суда или на 
основании исполнительной надписи нотариуса и возмещения 
убытков, причиненных в связи с отказом уступить это право. 

С момента перехода заложенного права к залогодержателю 
или указанному им третьему лицу обязательство, исполнение ко-
торого обеспечено залогом этого права, прекращается в размере, 
эквивалентном стоимости (начальной продажной цене) заложен-
ного права (ст. 358.8 ГК РФ). 

 

Особенности залога прав участников юридических лиц 
Залог прав акционера осуществляется посредством залога 

принадлежащих акционеру акций этого общества, залог прав уча-
стника общества с ограниченной ответственностью – посредст-
вом залога принадлежащей ему доли в уставном капитале обще-
ства. 

Залог прав участников (учредителей) иных юридических лиц 
не допускается. 

При залоге акций удостоверенные ими права осуществляет за-
логодатель (акционер), если иное не предусмотрено договором 
залога акций. 

Если иное не предусмотрено договором залога доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью, до 
момента прекращения залога права участника общества осущест-
вляются залогодержателем (ст. 358.15 ГК РФ). 

 

Особенности залога исключительных прав 
Исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут 
быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допус-
кают их отчуждение. 

Залог исключительных прав подлежит государственной реги-
страции, если подлежат государственной регистрации соответст-
вующие результаты интеллектуальной деятельности. 

К договору залога исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
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применяются общие положения о залоге (ст. 334–356 ГК РФ), а к 
договору залога прав по договору об отчуждении исключитель-
ных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору 
применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. 
358.1–358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК РФ и не 
вытекает из содержания или характера соответствующих прав. 

По договору залога исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
залогодатель в течение срока действия этого договора без согла-
сия залогодержателя вправе использовать такой результат интел-
лектуальной деятельности или такое средство индивидуализации 
и распоряжаться исключительным правом на такой результат или 
на такое средство, за исключением случая отчуждения исключи-
тельного права, если договором не предусмотрено иное. Залого-
датель не вправе отчуждать исключительное право без согласия 
залогодержателя, если иное не предусмотрено договором (ст. 
358.18 ГК РФ). 

 

Особенности залога недвижимости (договор ипотеки) 
Особенности залога недвижимости определяются законом об 

ипотеке. Суть их сводится к следующему: 
 ипотека может возникнуть в силу договора или в силу закона;  
 ипотека как обременение имущества, независимо от того, как 

она возникает, подлежит государственной регистрации; 
 по договору ипотеки может быть заложено только то недвижи-

мое имущество, которое принадлежит залогодателю на праве 
собственности или на праве хозяйственного ведения. При этом 
право на это имущество должно быть зарегистрировано в уста-
новленном порядке; 

 договор об ипотеке подлежит государственной регистрации по 
месту нахождения недвижимости; 

 предмет ипотеки определяется в договоре указанием на его на-
именование и место нахождения, а также достаточным для 
идентификации этого предмета описанием; 

 если иное не предусмотрено в договоре, вещь, являющаяся 
предметом ипотеки, считается заложенной вместе с принад-
лежностями как единое целое; 

 часть недвижимого имущества, раздел которого в натуре не-
возможен без изменения его назначения (неделимая вещь), 
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кроме квартир в многоквартирном жилом доме, не может быть 
самостоятельным предметом ипотеки; 

 не допускается ипотека участков недр, особо охраняемых при-
родных территорий, иного имущества, изъятого из оборота, 
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание, многоквартирных жилых домов, квартир, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, а также имущества, в отношении которого законом при-
ватизация запрещена; 

 на имущество, находящееся в общей совместной собственности 
(без определения доли каждого из собственников), ипотека мо-
жет быть установлена при наличии письменного согласия на 
это всех собственников; 

 правила об ипотеке соответственно применяются к залогу прав 
арендатора по договору об аренде недвижимого имущества, ес-
ли иное не установлено законом и не противоречит существу 
арендных отношений; 

 в договоре должно быть указано право, в силу которого иму-
щество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залого-
дателю, а также орган государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество; 

 оценочная стоимость предмета ипотеки определяется по со-
глашению залогодателя с залогодержателем, при этом оценоч-
ная стоимость земельного участка не может быть установлена 
ниже его нормативной стоимости. Стороны могут поручить 
оценку предмета ипотеки коммерческой организации оценщи-
ков; 

 обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо 
в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания воз-
никновения и срока исполнения; в тех случаях, когда это обяза-
тельство основано на каком-либо договоре, должны быть ука-
заны стороны этого договора, дата и место его заключения; ес-
ли сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит 
определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть 
указаны порядок и другие необходимые условия ее определе-
ния;  

 если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит испол-
нению по частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны 
периодичность соответствующих платежей и их размер; 
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 если права залогодержателя удостоверяются закладной, на это 
указывается в договоре об ипотеке; 

 при заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в 
письменной форме предупредить залогодержателя обо всех из-
вестных ему к моменту государственной регистрации договора 
правах третьих лиц на предмет ипотеки (правах залога, пожиз-
ненного пользования, аренды, сервитутах и др. правах); 

 залогодатель вправе использовать имущество, заложенное по 
договору об ипотеке, в соответствии с его назначением, а также 
извлекать из этого имущества плоды и доходы;  

 ипотека здания или сооружения допускается только с одновре-
менной ипотекой по тому же договору земельного участка, на 
котором находится это здание или сооружение, либо части это-
го участка, функционально обеспечивающей закладываемый 
объект, либо принадлежащего залогодателю права на этот уча-
сток или его соответствующую часть. Если по договору ипоте-
ки передается в залог только здание или сооружение, а земель-
ный участок либо право его аренды не является предметом за-
лога, то такой договор должен считаться ничтожной сделкой 
(ст. 168 ГК РФ)33; 

 при пользовании заложенным имуществом залогодатель обязан 
поддерживать имущество в исправном состоянии и нести рас-
ходы по содержанию и ремонту этого имущества до момента 
прекращения ипотеки; 

 если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогода-
тель обязан производить текущий и капитальный ремонт иму-
щества, заложенного по договору об ипотеке; 

 страхование заложенного имущества осуществляется в соот-
ветствии с условиями договора. При отсутствии в договоре ус-
ловий о страховании заложенного имущества залогодатель обя-
зан страховать за свой счет это имущество в полной его стои-
мости от рисков утраты и повреждения, а если полная стои-
мость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой 
обязательства – на сумму не ниже суммы этого обязательства; 

 залогодержатель имеет право на удовлетворение своего требо-
вания по обязательству, обеспеченному ипотекой, непосредст-

                                                 
33 Данное правило не распространяется на случаи, когда залогодатель здания или 
сооружения не является собственником или арендатором земельного участка. 
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венно из страхового возмещения за утрату или повреждение 
заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно 
застраховано. Это требование подлежит удовлетворению пре-
имущественно перед требованиями других кредиторов залого-
дателя и лиц, в чью пользу осуществлено страхование, за изъя-
тиями, установленными законом; 

 если иное не предусмотрено законом или договором об ипоте-
ке, залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать 
заложенное имущество в аренду, передавать его во временное 
безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом 
предоставлять последнему сервитут; иным образом отчуждать 
предмет ипотеки без разрешения залогодержателя нельзя, если 
только это не предусмотрено договором об ипотеке; 

 если имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у 
залогодателя государством в виде санкции за совершение пре-
ступления или иного правонарушения, ипотека сохраняет свою 
силу, однако в этом случае залогодержатель вправе потребо-
вать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обяза-
тельства и обращения взыскания на конфискованное имущест-
во; 

 имущество, заложенное по договору об ипотеке в обеспечение 
исполнения одного обязательства, может быть предоставлено в 
залог в обеспечение исполнения другого обязательства того же 
или иного должника, тому же или иному залогодержателю (по-
следующая ипотека); 

 требования залогодержателя по последующему договору об 
ипотеке удовлетворяются из стоимости заложенного имущест-
ва с соблюдением требований о наличии у залогодержателя по 
предшествующему договору об ипотеке права преимуществен-
ного удовлетворения своих требований. Если он этим правом 
не воспользовался, то имущество, на которое обращено взы-
скание по требованиям, вытекающим из последующей ипотеки, 
переходит к его приобретателю обремененное предшествую-
щей ипотекой; 

 взыскание на предмет ипотеки может быть обращено только по 
решению суда в случаях, когда: 
1) для заключения договора об ипотеке требовалось согласие 

или разрешение другого лица или органа; 
2) предметом ипотеки является предприятие как имуществен-
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ный комплекс; 
3) предметом ипотеки является имущество, имеющее значи-

тельную историческую, художественную или иную культурную 
ценность для общества; 

4) предметом ипотеки является имущество, находящееся в 
общей собственности, и кто-либо из его собственников не дает 
согласия в письменной или иной установленной федеральным за-
коном форме на удовлетворение требований залогодержателя во 
внесудебном порядке. 
 в соглашении об удовлетворении требований залогодержателя 

без обращения в суд стороны могут предусмотреть: 
а) реализацию заложенного имущества путем продажи с аук-

циона; 
б) приобретение заложенного имущества залогодержателем 

для себя или третьих лиц с зачетом в счет покупной цены требо-
ваний залогодержателя к должнику, обеспеченных ипотекой (в 
указанном соглашении не может быть предусмотрено приобрете-
ние заложенного имущества залогодержателем, если предметом 
ипотеки является земельный участок); 
 к соглашению о приобретении заложенного имущества залого-

держателем применяются правила о договоре купли-продажи, а 
в случае приобретения имущества залогодержателем для 
третьих лиц ‒ также и о договоре комиссии. В соглашении сто-
роны должны указать: 
а) название заложенного по договору об ипотеке имущества, 

за счет которого удовлетворяются требования залогодержателя, и 
стоимость этого имущества; 

б) суммы, подлежащие уплате залогодержателю должником 
на основании обеспеченного ипотекой обязательства и договора 
об ипотеке, а если залогодателем является третье лицо, также и 
залогодателем; 

в) способ реализации заложенного имущества либо условие о 
его приобретении залогодержателем; 

г) известные сторонам на момент заключения соглашения 
предшествующие и последующие ипотеки данного имущества и 
имеющиеся в отношении этого имущества у третьих лиц вещные 
права и права пользования; 

д) при обращении взыскания на индивидуальные жилые дома, 
квартиры в многоквартирном доме проживающие в них собст-
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венники, а также другие лица выселению не подлежат (указанные 
лица могут быть выселены в судебном порядке, если договор об 
ипотеке был заключен в обеспечение кредита на постройку инди-
видуального жилого дома или приобретение квартиры в много-
квартирном доме, за счет которого залогодатель приобрел жи-
лье). 

 

Особенности реализации имущества, заложенного  
по договору об ипотеке 

Порядок реализации заложенного имущества определен ст. 
56-59 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости») (в ред. от 03.07.2020 г.). В соответст-
вии с названными статьями залогодержатель вправе обратить 
взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, 
для удовлетворения за счет этого имущества требований, вызван-
ных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспечен-
ного ипотекой обязательства, в частности неуплатой или несвое-
временной уплатой суммы долга полностью или в части, если до-
говором не предусмотрено иное.  

Обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспе-
чения обязательства, исполняемого периодическими платежами, 
допускается при систематическом нарушении сроков их внесе-
ния, то есть при нарушении сроков внесения платежей более трех 
раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка незначи-
тельна. 

Обращение взыскания на заложенное имущество возможно в 
судебном и во внесудебном порядке. В обоих случаях имущество 
реализуется путем продажи с аукциона. Продажа заложенного 
имущества на аукционе допускается, если аукцион является от-
крытым. Продажа заложенного имущества на закрытом аукционе 
допускается лишь в случаях предусмотренных федеральным за-
коном. Аукцион проводится по месту нахождения имущества. 

Организатор публичных торгов извещает о предстоящих тор-
гах не позднее чем за месяц и не ранее чем за два месяца до их 
проведения в периодическом издании, являющемся официальным 
информационным органом органа исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, с указанием да-
ты, времени и места проведения публичных торгов, характера 
продаваемого имущества и его начальной продажной цены. 
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Лица, желающие принять участие в торгах, вносят задаток. 
Размер задатка не может превышать 5 процентов от начальной 
продажной цены заложенного имущества. Лицо, выигравшее тор-
ги, должно в течение пяти дней после их окончания внести сум-
му, за которую им куплено заложенное имущество, за вычетом 
ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором пуб-
личных торгов. В течение последующих пяти дней, после внесе-
ния покупной цены, организатор торгов заключает с лицом, вы-
игравшим торги, договор купли-продажи. Этот договор и прото-
кол о результатах публичных торгов являются основанием для 
внесения необходимых записей в единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество. 

Если публичные торги не состоялись, то в течение 10 дней, 
после соответствующего объявления, залогодержатель вправе по 
соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество 
по его начальной продажной цене и зачесть в счет покупной цены 
свои требования, обеспеченные ипотекой этого имущества. Если 
соглашение о приобретении имущества залогодержателем не со-
стоялось, то не позднее чем через месяц после первичных торгов 
проводятся повторные торги. При этом начальная продажная це-
на заложенного имущества снижается на 15%. В случае объявле-
ния повторных торгов несостоявшимися залогодержатель вправе 
приобрести заложенное имущество по цене не более чем на 25% 
ниже его начальной продажной цены. 

Если залогодержатель оставил за собой заложенное имущест-
во, которое по своему характеру и назначению не может ему 
принадлежать, в том числе имущество, имеющее значительную 
историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, земельный участок, он обязан в течение года про-
извести отчуждение данного имущества в соответствии со ст. 238 
ГК РФ. 

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за 
собой предмет ипотеки в течение месяца после объявления по-
вторных публичных торгов несостоявшимися, ипотека прекраща-
ется. 
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Раздел 5 
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

5.1. Понятие и основания изменения  
и прекращения обязательств 

 

Понятие изменения обязательства 
Изменение обязательства означает изменение его отдельных 

элементов (субъектов, сроков, места, способов исполнения и др.) 
при сохранении юридической сущности обязательства. Правоиз-
меняющие юридические факты следует отличать от фактов, при-
водящих к полному или частичному прекращению обязательства. 
Если происшедшие изменения не имеют своим последствием за-
мену одного обязательства  другим, налицо изменение, а не пре-
кращение обязательства. Напротив, при прекращении обязатель-
ства, в частности, путем замены одного обязательства другим, 
прежнее правоотношение не сохраняется.  

 

Основания изменения обязательств 
Обязательства могут изменяться по основаниям, предусмот-

ренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или 
договором. 

Соглашение об изменении обязательства совершается в той же 
форме, что и само обязательство (не может быть изменено обяза-
тельство, которое имеет своим основанием административный 
акт, обязательный для исполнения). 

В некоторых случаях обязательство может быть изменено по 
требованию лишь одной из его сторон. Это возможно в случаях, 
прямо предусмотренных законом. Так, в одностороннем порядке 
обязательство может быть изменено тогда, когда другая сторона 
допустила существенное нарушение своих обязанностей. При 
этом существенным признается такое нарушение, которое влечет 
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора (абз. 5 п. 2 ст. 450 ГК РФ)34. 

                                                 
34 Предоставленное законом или договором право на односторонний отказ от договора 
может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой сторо-
ны об отказе от договора или исполнения договора. Договор прекращается с момента 
получения такого уведомления, если иное не предусмотрено законом или договором. В 
случаях, когда при наличии оснований для отказа от договора сторона, имеющая право 
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Обязательство может изменяться и в связи с существенным 
изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при ус-
тановлении обязательства. Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще ими не 
был бы заключен или был бы заключен на значительно отличаю-
щихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ). 

Для изменения обязательства по требованию одной из сторон 
в случае его существенного нарушения другой стороной или в 
связи с существенным изменением обстоятельств, требуется ре-
шение суда. 

 

Понятие прекращения обязательств 
Прекращение обязательства означает погашение составляю-

щих содержание обязательственного правоотношения субъектив-
ных прав и обязанностей его участников. 

Соответственно, кредитор теряет право предъявлять к долж-
нику какие-либо требования, а должник утрачивает обязанность 
нести ответственность по обязательству (платить неустойку, воз-
мещать убытки, платить двойную сумму задатка и т.п.). Стороны 
не могут также переуступить свои права и обязанности в уста-
новленном порядке третьим лицам и т.д. 

 

Основания прекращения обязательств 
Прекращение обязательства не может произойти само по себе, 

для этого нужны определенные правопрекращающие юридиче-
ские факты, т.е. обстоятельства реальной действительности, ука-
занные в законе в качестве оснований прекращения обязательств. 
Причем эти юридические факты могут быть связаны либо: 
 с содержанием обязательства (например, соглашение о зачете 

встречных требований);  
 с субъектом обязательства (ликвидация юридического лица, 

смерть кредитора или должника в обязательствах личного ха-
рактера, отсутствие у стороны лицензии на занятие соответст-
вующей деятельности либо членства в саморегулируемой орга-
низации);  

                                                                                                                                                         
на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой 
стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ от 
договора по тем же основаниям не допускается. 
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 с предметом обязательства (случайная гибель индивидуально-
определенной вещи, уничтожение пожаром здания, в отноше-
нии которого стороны состоят в арендном правоотношении, 
изъятие из гражданского оборота вещей данного вида). 
Все правопрекращающие юридические факты можно класси-

фицировать по следующим основаниям: 
а) правопрекращающие юридические факты, возникающие по 

воле участников обязательства: 
 исполнение обязательства (ст. 408 ГК РФ); 
 новация (ст. 414 ГК РФ); 
 зачет (ст. 410 ГК РФ); 
 предоставление отступного (ст. 409 ГК РФ); 
 прощение долга (ст. 415 ГК РФ); 
 расторжение договора (ст. 450 ГК РФ); 

б) правопрекращающие юридические факты, возникающие 
независимо от воли участников обязательства: 
 смерть физического лица, участвующего в обязательстве лич-

ного характера (ст. 418 ГК РФ); 
 совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК 

РФ); 
 ликвидация юридического лица-участника обязательства (ст. 

419 ГК РФ); 
 издание акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ); 
 наступившая невозможность исполнения обязательства (ст. 416 

ГК РФ). 
Наличие оснований, ведущих к прекращению обязательства, 

как и сам факт прекращения обязательства, должны быть надле-
жащим образом оформлены. По общему правилу, прекращение 
обязательств оформляется теми же способами, что и их установ-
ление. 

 

5.2. Отдельные способы прекращения обязательств 
 

Исполнение обязательства 
Обязательство прекращается надлежащим исполнением, то 

есть таким исполнением, которое соответствует условиям обяза-
тельства, требованиям закона и иных правовых актов, а при от-
сутствии таких требований и условий – обычаям или иным обыч-
но предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК РФ). Если кредито-
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рами должника заключено соглашение о порядке исполнения 
обязательств, должник с момента его уведомления исполняет 
обязательство в соответствии с условиями такого соглашения. До 
тех пор, пока не выполнена хотя бы одна обязанность, в том чис-
ле связанная с дополнительными обременениями, обязательство 
не считается исполненным. 

Исполнение обязательства влечет прекращение как его само-
го, так и обеспечивающего его обязательства. 

Должник вправе требовать от кредитора расписку в подтвер-
ждение факта исполнения обязательства или учинения соответст-
вующей записи на долговом документе при его возврате должни-
ку. 

 

Новация 
Новация – это соглашение сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязатель-
ством между теми же сторонами, которое предусматривает иной 
предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК РФ). 

Новация прекращает дополнительные обязательства, связан-
ные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон. 

Новация не допускается в отношении обязательств по возме-
щению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате 
алиментов. 

Ст. 414 ГК РФ уточняет, что стороны, новируя обязательство, 
должны предусмотреть изменение предмета или способа испол-
нения, но главное – стороны специально оговаривают условие о 
прекращении ранее действовавшего обязательства и замене его 
новым обязательством35. 

Действительность нового обязательства зависит от действи-
тельности прежнего. Если прежнее обязательство окажется не-
действительным, недействительным будет и обязательство, его 
заменившее. 

                                                 
35 Изменение предмета или способа исполнения само по себе может и не быть нова-
цией, а обновлением некоторых условий сохраняемого обязательства (замена арендуе-
мого станка на более современный с сохранением ранее согласованных условий арен-
ды). С другой стороны, сохранение первоначального предмета или способа исполнения 
будет новацией, если стороны существенно меняют другие условия своих взаимоотно-
шений и заключают новый договор того же юридического типа взамен ранее существо-
вавшего между ними. 
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Зачет 
Обязательство прекращается полностью или частично зачетом 

встречного однородного требования, срок которого наступил, ли-
бо срок которого не указан или определен моментом востребова-
ния. Для зачета достаточно заявления одной стороны(ст. 410 ГК 
РФ). Это односторонняя сделка. Обязательство считается пре-
кращенным с момента получения заявления стороны о зачете 
встречного однородного требования другой стороной  

Зачет характеризуется тем, что при столкновении двух 
встречных однородных требований, срок выполнения 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: 
 встречные требования, то есть кредитор в одном обязательстве 

одновременно является должником в другом обязательстве; 
 однородные требования (требования об уплате денег, передаче 

вещи одного и того же рода и пр.); 
 наступление срока исполнения по обоим засчитываемым тре-

бованиям. 
Не допускается зачет требований:  

 если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 
применение срока исковой давности, и этот срок истек; 

 при возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни; 
 при взыскании алиментов; 
 при пожизненном содержании; 
 в иных случаях, предусмотренных законом или договором36 

(ст. 411 ГК РФ). 
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 полу-
                                                 
36 Например, не допускается зачет требований участника общества с ограниченной от-
ветственностью в счет обязанности внесения вклада в уставный капитал общества; ак-
ционера к акционерному обществу в счет обязанности оплаты акций общества. 
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чения либо этот срок не указан или определен моментом востре-
бования (ст. 412 ГК РФ). 

 

Отступное 
По соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением взамен исполнения отступного: уплатой денеж-
ных средств денег, передачей иного имущества и т.п. (ст. 409 ГК 
РФ). 

Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанав-
ливаются сторонами.   

Руководствуясь аналогией закона (см. ст. 414 ГК РФ), отступ-
ное следует считать недопустимым в отношении обязательств по 
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уп-
лате алиментов. 

 

Особенности отступного: 
 цель отступного – прекращение существующего обязательства 

без возникновения нового; 
 если в соглашении между кредитором и должником имеется 

ссылка на факультативное обязательство, то: 
а) должник праве передать кредитору предоставление, отлич-

ное от предусмотренного в первоначальном обязательстве; 
б) праву должника прекратить существующее обязательство 

путем предоставления иного предмета исполнения соответствует 
обязанность кредитора принять новое исполнение взамен надле-
жащего; 
● если в соглашении между кредитором и должником имеется 

ссылка на альтернативное обязательство, то: 
а) принятие кредитором альтернативного исполнения означа-

ет, что соглашение об отступном реализовано и первоначальное 
обязательство прекратилось;  

б) если должник не реализует право на альтернативное испол-
нение, то за ним сохраняется обязанность по первоначальному 
предмету исполнения. 

 

Прощение долга 
Прощение долга – это освобождение кредитором должника от 

лежащих на нем обязанностей. Прощение долга не должно нару-
шать прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 
ГК РФ). 
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Обязательство считается прекращенным с момента получения 
должником уведомления кредитора о прощении долга, если 
должник в разумный срок не направит кредитору возражений 
против прощения долга. Последнее требование объясняется тем, 
что прощение долга в соответствии со ст. 572 ГК РФ рассматри-
вается в качестве одной из форм договора дарения. Поэтому для 
его совершения недостаточно одностороннего акта кредитора. 
Необходимо и согласие должника на то, чтобы долг с него был 
сложен. На практике такое согласие должник выражает конклю-
дентными действиями, свидетельствующими о его согласии с 
действиями кредитора. 

 

Прекращение стороны в обязательстве 
Обязательство прекращается: 

 смертью должника, если исполнение не может быть произведе-
но без личного участия должника, либо обязательство иным 
образом неразрывно связано с личностью должника (п. 1 ст. 
418 ГК РФ); 

 смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для 
кредитора либо обязательство иным образом неразрывно свя-
зано с личностью кредитора (п. 2 ст. 418 ГК РФ) (получение 
алиментов, выплаты по возмещению вреда, причиненного здо-
ровью, право представлять по договору поручения, выполнение 
творческой работы). 
Имущественные обязательства, не связанные с личностью 

кредитора или должника, не прекращают своего существования 
со смертью гражданина, а переходят к его наследникам37; 
 ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), 

кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами 
исполнение обязательства возлагается на другое лицо (по тре-
бованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью и др.) (ст. 419 ГК РФ). Так, ликвидируемое предприятие 
обязано капитализировать суммы, подлежащие выплате в воз-
мещение вреда, причиненного работнику увечьем, профессио-
нальным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.  

                                                 
37 Так, в договоре комиссии в случае смерти комитента комиссионер обязан продолжать 
исполнение данного ему поручения до тех пор, пока от правопреемников или собствен-
но представителей комитента не поступают надлежащие указания. 
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Совпадение должника и кредитора в одном лице 
Обязательство прекращается совпадением должника и креди-

тора в одном лице(ст.413 ГК РФ). Например, в случаях, когда 
имущество кредитора по наследству переходит к должнику; при 
слиянии или присоединении юридических лиц, связанных взаим-
ными обязательствами. 

 

Издание акта государственного органа  
или органа местного самоуправления 

Если в результате издания акта государственного органа или 
органа местного самоуправления исполнение обязательства ста-
новится невозможным полностью или частично, оно прекращает-
ся полностью или в соответствующей части (п. 1 ст. 417 ГК РФ) 
(например, запрет на вывоз продукции за пределы определенной 
территории; наложение ареста на имущество должника; запрет 
заниматься тем или иным видом деятельности и т.д.38). 

Соответственно, в случае признания акта в установленном по-
рядке недействительным, обязательство может быть восстанов-
лено. Убытки при этом взыскиваются с государственных органов, 
муниципальных органов и их должностных лиц. 

 

Невозможность исполнения 
Обязательство прекращается невозможностью исполнения, 

если она вызвана обстоятельством, наступившим после возник-
новения обязательства, за которое ни одна из сторон не отвечает 
(п. 1 ст. 416 ГК РФ), т.е. должны быть объективные обстоятель-
ства, сделавшие невозможным исполнение для данного должни-
ка.  

В предпринимательских отношениях такими обстоятельства-
ми могут быть признаны только чрезвычайные и непреодолимые 
при данных условиях обстоятельства: стихийные бедствия, воен-
ные действия и т.п. Отсутствие вины доказывается лицом, нару-
шившим обязательство. 

Невозможность исполнения может быть следствием неиспол-
нимости порученной работы, запрета компетентного государст-
венного органа, смерти гражданина, участвующего в обязатель-

                                                 
38 В ст. 417 ГК РФ говорится о невозможности исполнения обязательства вследствие 
акта государственного органа. Однако правила статьи следует понимать расширительно 
и применять их также к актам органов местного самоуправления и соответствующих 
должностных лиц, названных в ст. 13 и ст. 16 ГК РФ. 
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стве. В денежных обязательствах невозможность исполнения ис-
ключается. 

При случайной невозможности исполнения обязательство 
прекращается, и должник никакой ответственности не несет. Уже 
произведенное исполнение во взаимном обязательстве сохраняет 
силу при условии, что совершившая его сторона получила 
встречное удовлетворение, а то исполнение, за которое она 
встречного удовлетворения не получила, должно быть ей воз-
вращено.  

При виновной невозможности исполнения обязательства, оно 
не прекращается, так как для виновной стороны обязанность ис-
полнения преобразуется в обязанность возместить причиненные 
убытки, уплатить неустойку и пр. 

 

Раздел 6 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  
В СОБСТВЕННОСТЬ (В ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО) 

 

6.1. Договор купли-продажи (общие положения)  
и его виды 

 

Договор купли-продажи – это соглашение, в силу которого од-
на сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собст-
венность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). 

Правовое регулирование договора купли-продажи осуществ-
ляют: 
 Гражданский кодекс РФ ч. 2 (в ред. от 28.04.2020 г.) (ГК РФ) 

(гл. 30 «Купля-продажа»); 
 Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992 г. (в ред. от 24.04.2020 г.); 
 указы Президента; 
 постановления Правительства РФ; 
 нормативные акты отдельных министерств и ведомств; 
 обычаи; 
 нормы ч. 1 ГК РФ об обязательствах и договорах (понятие и ус-

ловия договора, заключение договоров, изменение и расторже-
ние договора). 
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Общие нормы о договоре купли-продажи (ст. 454–491 ГК РФ) 
применяются также к купле-продаже ценных бумаг и валютных 
ценностей, если законом не установлены специальные правила их 
купли-продажи. 

Если иное не вытекает из содержания или характера имущест-
венных прав, то и к их купле-продаже, в том числе цифровых 
прав, применяются общие нормы о договоре купли-продажи.  

Общие положения о договоре купли-продажи применяются к 
отдельным его видам. 

Видами договора купли-продажи являются: 
в зависимости от характера вещей, составляющих пред-

мет договора: 
 купля-продажа движимых вещей; 
 купля-продажа недвижимых вещей; 
 купля-продажа невещественных объектов (бездокументарных 

ценных бумаг, долей в уставном фонде, прав на заключение до-
говора, цифровых прав и др.); 

 купля-продажа имущественных комплексов (предприятий); 
в зависимости от оборотоспособности вещей: 

 купля-продажа вещей, неограниченных в обороте; 
 купля-продажа вещей, ограниченных в обороте; 

в зависимости от сторон договора и назначения вещей: 
 розничная купля-продажа; 
 предпринимательская купля-продажа; 
 бытовая купля-продажа; 
 купля-продажа для государственных нужд; 

в зависимости от способа заключения договора: 
 купля-продажа по конкурсу; 
 купля-продажа на аукционе; 
 купля-продажа на бирже; 
 купля-продажа посредством взаимного обмена офертой и ак-

цептом. 
 

Особенности договора купли-продажи 
Договор является консенсуальным (может быть и реальным 

(например, применительно к розничной купле-продаже, самооб-
служиванию в магазине), взаимным, возмездным. 

Сторонами договора купли-продажи могут быть любые физи-
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ческие и юридические лица, а также государство и муниципаль-
ные образования. Необходимо иметь в виду, что малолетние (от 6 
до 14 лет) вправе совершать мелкие бытовые сделки, а несовер-
шеннолетние (от 14 до 18 лет), помимо мелких бытовых сделок, 
вправе совершать любые сделки с письменного согласия своих 
законных представителей. Таким же правом обладают и лица, ог-
раниченные в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами, а также 
пристрастия к азартным играм. 

По ГК РФ возможны договоры купли-продажи, в которых од-
ной или двумя сторонами являются только субъекты предприни-
мательской деятельности (розничная купля-продажа, энергоснаб-
жение, поставка, контрактация, и др.). 

Существенным условием договора купли-продажи является 
условие о предмете (наименовании и количестве товара). По об-
щему правилу, товаром по договору купли-продажи могут быть 
любые вещи, кроме изъятых из оборота или ограниченных в обо-
роте. Договор может быть заключен как на куплю-продажу това-
ра, который имеется в наличии у продавца, так и товара, который 
будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не 
установлено законом или не вытекает из характера самого товара. 

Зачастую стороны нечетко обозначают предмет договора, ис-
пользуя для его обозначения обобщенные, видовые понятия: го-
рюче-смазочные вещества, нефтепродукты, кондитерские изде-
лия. В подобных случаях возникает необходимость дополнитель-
но учитывать сведения об ассортименте (номенклатуре), о качест-
ве товара, его комплектности. 

Количество товара предусматривается в соответствующих 
единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре 
устанавливается порядок определения количества товара. Напри-
мер, стороны указывают, что продавец обязуется передать коли-
чество угля, которое удастся закупить за полученные от покупа-
теля деньги по цене, которая сложится на рынке на момент закуп-
ки. 

Если договор не позволяет определить наименование и коли-
чество товара, то договор считается незаключенным. 

Для отдельных видов договора купли-продажи в сфере пред-
принимательства ГК РФ устанавливает особые требования к их 
некоторым условиям. Так, в договоре поставки качество товара 
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должно соответствовать обязательным требованиям, установлен-
ным законом. Отсюда следует, что при купле-продаже в сфере 
предпринимательства условие о соответствии товара обязатель-
ным требованиям технических регламентов является существен-
ным условием договора в силу прямого указания закона (п. 4 ст. 
469 ГК РФ). 

Аналогичные требования предъявляются к таре и/или упаков-
ке, если продавцом является субъект предпринимательской дея-
тельности (п. 3 ст. 481 ГК РФ). 

Условие о цене также предусматривается в договоре купли-
продажи. Если цена не определена, она определяется по правилам 
п. 3 ст. 424 ГК РФ (то есть по цене, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы 
или услуги). 

Если цена не может быть определена по правилам ст. 424 ГК 
РФ (например, в случае с индивидуально-определенной вещью), 
то она будет существенным условием договора. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. 
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
ГК РФ», при наличии разногласий по условию о цене и недости-
жении сторонами соответствующего соглашения договор счита-
ется незаключенным. В этом случае цена также становится суще-
ственным условием договора купли-продажи. 

В предусмотренных законом случаях применяются тарифы, 
расценки, ставки, устанавливаемые и регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами. 

В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены после за-
ключения договора не допускается, если иное не предусмотрено 
законом или договором. С учетом этого стороны обычно опреде-
ляют порядок реагирования на инфляционные процессы и конъ-
юнктурные колебания цен (например, цены устанавливаются 
применительно к устойчивой валюте на день платежа; преду-
сматривается, что цены согласовываются до начала очередного 
месяца и тому подобное). 

Оплата товара должна быть максимально приближена к мо-
менту передачи товара покупателю. Однако договором может 
быть предусмотрена предварительная (полная или частичная) оп-
лата, оплата в рассрочку, оплата через определенное время после 
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передачи товара покупателю (при продаже товара в кредит). 
При продаже в кредит существенными условиями договора 

являются, помимо наименования и количества товара, условия о 
цене товара, порядке, сроках и размерах платежей. 

Срок по общему правилу не является существенным условием 
договора купли-продажи. Однако для ряда договоров (например, 
для договора купли-продажи товаров в кредит) срок – существен-
ное условие. Он может быть определен календарной датой, пе-
риодом времени, моментом востребования. 

 

Сроки обнаружения недостатков переданного товара: 
 если на товар установлен гарантийный срок, то требования по 

недостаткам могут предъявляться в течение гарантийного сро-
ка; 

 если на комплектующие изделия установлены гарантийные 
сроки меньшие, чем на основное изделие, требования, связан-
ные с недостатками комплектующего изделия, могут быть 
предъявлены в течение гарантийного срока на основное изде-
лие; 

 если на комплектующие изделия установлен гарантийный срок 
большей продолжительности, чем гарантийный срок на основ-
ное изделие, требования, связанные с недостатками комплек-
тующего изделия, могут предъявляться независимо от истече-
ния гарантийного срока на основное изделие; 

 если гарантийный срок составляет менее двух лет, то покупа-
тель может предъявить требования по недостаткам товара в 
пределах двух лет со дня передачи ему товара, если докажет, 
что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю 
или по причинам, возникшим до этого момента; 

 если обнаружились существенные недостатки товара, то требо-
вания по их устранению возможны и после истечения гаран-
тийных сроков – в течение срока службы товара, а если этот 
срок не установлен – в течение 10 лет (при этом необходимо 
доказать, что недостатки товара возникли до передачи его по-
требителю или по причинам, возникшим до этого момента) (см. 
п. 6 ст. 19 Закона о защите прав потребителей); 

 если установлен срок годности товара, то требования по его не-
достаткам могут быть предъявлены в течение срока годности 
товара; 
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 если гарантийный срок и срок годности не установлены, то 
требования по недостаткам товара могут быть предъявлены в 
разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара 
покупателю либо в пределах более длительного срока, когда та-
кой срок установлен законом или договором. Срок для выявле-
ния недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке 
по почте, исчисляется со дня доставки товара в место его на-
значения (ст. 477 ГК РФ). 

 

Содержание договора 
Обязанности продавца: 
1. Передать покупателю товар, предусмотренный договором. 
2. Передать покупателю принадлежности вещи, а также отно-

сящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат ка-
чества, инструкцию по эксплуатации и тому подобное). 

3. Предоставить покупателю доказательства осуществления 
проверки качества товара, если такая обязанность установлена за-
коном, иными правовыми актами, требованиями государственно-
го стандарта или договором (испытание, анализ, осмотр и так да-
лее). 

4. Передать товар, соответствующий условиям договора о 
комплектности, таре, упаковке. 

5. Передать товар свободным от прав третьих лиц, за исключе-
нием случаев, когда покупатель согласился принять товар, обре-
мененный правами третьих лиц. 

6. Вступить в дело на стороне покупателя, если третье лицо по 
основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, 
предъявит покупателю иск об изъятии (эвикции) товара. 

7. Возместить покупателю понесенные убытки в случае изъя-
тия у него товара третьим лицом по основаниям, возникшим до 
исполнения договора (данная обязанность возникает, если прода-
вец не докажет, что покупатель знал или должен был знать о на-
личии таких оснований). 

 

Момент исполнения обязанности продавца передать товар  
(ст. 458 ГК РФ): 

 вручение товара покупателю или указанному им лицу, если до-
говором предусмотрена обязанность продавца по доставке то-
вара; 
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 предоставление товара в распоряжение покупателя, если товар 
должен быть передан покупателю или указанному им лицу в 
месте нахождения товара; 

 сдача товара первому перевозчику или организации связи для 
доставки покупателю, когда из договора не вытекает обязан-
ность продавца по доставке товара или передаче (предоставле-
нии) товара в месте его нахождения покупателю. 
Если договор не позволяет определить момент передачи това-

ра, то применяются правила ст. 314 ГК РФ о разумных сроках, ес-
ли иное не установлено для отдельных видов купли-продажи ГК 
РФ, законами и иными правовыми актами или договором и не вы-
текает из существа обязательства. 

С момента исполнения продавцом обязанности по передаче 
товара риск его случайной гибели или случайного повреждения 
переходит на покупателя (ст. 459 ГК РФ). Если товар продан во 
время его нахождения в пути, то риск случайной гибели или по-
вреждения товара переходит на покупателя с момента заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким до-
говором или обычаями делового оборота (ст. 459 ГК РФ). 

Права продавца: 
1. Требовать от покупателя принять товар, если он в наруше-

ние закона, иных правовых актов или договора не принимает то-
вар или от него отказывается. При неисполнении этого требова-
ния продавец вправе отказаться от исполнения договора и потре-
бовать возмещения убытков. 

2. Требовать оплаты переданного товара. 
3. Отказаться полностью или частично от удовлетворения тре-

бований покупателя, заявленных в связи с ненадлежащим испол-
нением договора, если продавец докажет, что покупатель не из-
вестил его об этом в установленные (или разумные) сроки, и что 
невыполнение этой обязанности покупателем повлекло невоз-
можность удовлетворить его требования или влечет для продавца 
несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес 
бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.  

4. Требовать, при несвоевременной оплате переданного товара, 
уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ (п. 3 ст. 486 
ГК РФ). 

5. Отказаться от исполнения договора купли-продажи при от-
казе покупателя оплатить товар. 
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6. Приостановить исполнение договора до полной оплаты уже 
переданных покупателю товаров. 

 

Обязанности покупателя: 
1. Принять переданный ему товар, за исключением случаев, 

когда покупатель вправе потребовать замены товара или отказать-
ся от исполнения договора купли-продажи. 

2. Оплатить товар по цене, предусмотренной договором, или 
по цене, определенной по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

3. Совершить действия, которые необходимы для обеспечения 
передачи и получения соответствующего товара другими получа-
телями: сообщить адрес, наименование получателя товара, кото-
рому должен доставляться товар, направить своего представителя 
в место нахождения продавца и тому подобное. 

4. Известить продавца о нарушении следующих условий дого-
вора купли-продажи: о количестве, ассортименте, качестве, ком-
плектности, таре и (или) упаковке товара в срок, предусмотрен-
ный законом, иными правовыми актами или договором. 

5. Привлечь продавца к участию в деле в случае предъявления 
третьим лицом иска об изъятии (эвикции) товара по основаниям, 
возникшим до исполнения договора купли-продажи (п. 1 ст. 462 
ГК РФ). 

 

Права покупателя: 
1. Требовать передачи товара.  
2. Отказаться от исполнения договора, если продавец отказы-

вается передать проданный покупателю товар. 
3. Назначить продавцу разумный срок для передачи принад-

лежностей и документов, относящихся к товару. Если в указан-
ный срок продавец не исполнит эту свою обязанность, покупатель 
вправе отказаться от товара. 

4. Требовать уменьшения цены товара либо расторжения дого-
вора купли-продажи, если товар обременен правами третьих лиц. 

5. Требовать замены товара в случае его несоответствия 
предъявляемым требованиям по качеству или соразмерного 
уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недос-
татков товара в разумный срок, возмещения своих расходов по 
устранению недостатков товара. 

6. Требовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, 
отказаться от исполнения договора купли-продажи при сущест-
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венных нарушениях требований к качеству товара (существен-
ными нарушениями являются неустранимые или неоднократно 
проявляющиеся недостатки, исправление (устранение) которых 
влечет несоизмеримые расходы). 

7. Требовать передать недостающее количество товара либо 
отказаться от переданной части товара и от его оплаты, а если то-
вар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

8. Требовать от продавца, в случае передачи товара без тары и 
упаковки, затарить или упаковать товар, а при передаче товара в 
ненадлежащей таре и (или) упаковке – заменить тару и (или) упа-
ковку. 

9. Требовать по своему выбору при передаче некомплектного 
товара: соразмерного уменьшения покупной цены; доукомплекто-
вания товара в разумный срок. При невыполнении требования о 
доукомплектовании товара покупатель вправе по своему выбору 
потребовать замены неукомплектованного товара на комплект-
ный; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной денежной суммы. 

 

Особенности продажи товара в кредит 
 в случае, когда договором предусмотрена оплата товара через 

определенное время после его передачи покупателю, последний 
должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, 
а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, опреде-
ленный в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ (в разумный 
срок, в момент востребования); 

 в случае неисполнения продавцом обязанности по передаче то-
вара, другая сторона вправе приостановить исполнение своего 
обязательства либо отказаться от исполнения этого обязатель-
ства и потребовать возмещения убытков абз. 1 п. 2 ст. 328 ГК 
РФ); 

 в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 
обязанность по его оплате в установленный договором срок, 
продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или 
возврата неоплаченных товаров; 

 в случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате 
товара, на просроченную сумму подлежат уплате проценты со 
дня, когда по договору товар должен быть оплачен, до дня фак-
тической оплаты товара (или со дня передачи товара до дня его 
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оплаты) (ст. 395, ст. 488 ГК РФ)39; 
 если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с мо-

мента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, про-
данный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца 
для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по 
оплате товара. 

 

6.2. Договор розничной купли-продажи 
 

Договор розничной купли-продажи – это соглашение, в силу 
которого продавец, осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать по-
купателю товар, предназначенный для личного, семейного, до-
машнего или иного использования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью. 

Договор регламентируют: 
 ст. 492–505 ГК РФ; 
 общие нормы о договоре купли-продажи ст. 454–491 ГК РФ; 
 Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992 г. (в ред. от 24.04.2020 г.), если в роли покупателя 
выступает гражданин; 

 правила отдельных видов розничной купли-продажи и правила 
продажи отдельных видов товаров, которые утверждает Прави-
тельство РФ. 

 

Особенности договора розничной купли-продажи 
Договор является публичным, реальным, взаимным, возмезд-

ным. 
Сторонами договора являются: 

 продавец – субъект предпринимательской деятельности, осуще-
ствляющий продажу товаров в розницу с целью получения 
прибыли. Некоторые виды товаров могут продаваться только 
при наличии у продавца специальной лицензии (например, ал-
коголь, бензин, ювелирное изделие и др.); 

 покупатель – юридическое или физическое лицо, приобретаю-
щее товар для личного, семейного, домашнего и иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

                                                 
39 Данное правило не применяется к договорам розничной купли-продажи в кредит, в 
том числе с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку (см. п. 3 ст. 500 ГК РФ). 
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Государство, муниципальные образования не могут участвовать 
в договоре розничной купли-продажи, так как не является ни 
потребителем, ни предпринимателем. 
Существенными условиями договора розничной купли-

продажи являются условия о предмете. Цена не является сущест-
венным условием договора, поскольку покупатель не может уча-
ствовать в ее определении. В силу п. 1 ст. 500 ГК РФ он обязан 
оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заклю-
чения договора, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. 
Остальные условия: качество, ассортимент и др. определяются по 
общим правилам купли-продажи с учетом особенностей, уста-
новленных ГК РФ для розничной купли-продажи. 

Срок договора розничной купли-продажи не является сущест-
венным условием. Исключение составляет договор купли-прода-
жи в кредит с рассрочкой платежа. 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен в 
устной либо письменной форме.  

Письменная форма договора обязательна при продаже товаров, 
когда момент заключения договора и момент его исполнения не 
совпадают (например, продажа товаров по образцам или в кре-
дит).  

Договор розничной купли-продажи может быть заключен и 
путем совершения конклюдентных действий (например, продажа 
товаров с использованием автоматов).  

Как правило, договор считается заключенным в надлежащей 
форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека, электронного или иного документа, подтвер-
ждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ). Отсутствие у покупате-
ля указанных документов не лишает его возможности ссылаться 
на свидетельские показания в подтверждение заключения догово-
ра и его условий. Необходимость предварительной уплаты цены 
товара делает договор розничной купли-продажи реальным в от-
личие от обычного договора купли-продажи. 

 

Порядок заключения договора розничной купли-продажи 
Продавец обязан заключить договор с любым лицом, отклик-

нувшимся на публичную оферту40. 

                                                 
40 В соответствии с п. 1 ст. 494 ГК РФ публичной признается оферта, которая обращена 
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Продавец обязан заключить договор со всеми покупателями на 
равных условиях. 

Покупатель может принять условия договора не иначе как пу-
тем присоединения к договору в целом (договор присоединения). 

ГК РФ предусмотрены следующие способы продажи товара и 
определены условия договора розничной купли-продажи при том 
или ином способе продажи: 

1. Договор с условием о принятии товара покупателем в опре-
деленный срок, в течение которого товар не может быть продан 
другому покупателю (ст. 496 ГК РФ). Договор считается испол-
ненным с момента принятия и оплаты товара. 

2. Договор на основании ознакомления покупателя с образцом 
товара (его описанием, каталогом товаров и тому подобное), 
предложенным продавцом. Договор считается исполненным с 
момента доставки его покупателю по месту его нахождения или в 
указанное им другое место (ст. 497 ГК РФ). 

3. Продажа товара с использованием автоматов (ст. 498 ГК 
РФ). В этом случае владелец автомата обязан довести до покупа-
телей сведения о продавце, а также о действиях для получения 
товара. Правила о розничной купле-продаже применяются и к 
случаям использования автомата для размена денег, приобретения 
знаков оплаты или обмена валюты. 

4. Договор с условием о доставке товара покупателю (ст. 499 
ГК РФ). Покупатель становится собственником товара с момента 
его передачи, если иное не оговорено в договоре. 

5. Договор найма-продажи (ст. 501 ГК РФ). Суть договора со-
стоит в том, что до перехода права собственности на товар к по-
купателю (если это связано с оплатой товара)41 покупатель явля-
ется нанимателем (арендатором) переданного ему товара. 

 

                                                                                                                                                         
к неопределенному кругу лиц (например, в рекламе, каталогах, описаниях товаров и 
содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи.  
Согласно п. 2 указанной статьи, выставление в месте продажи (на прилавках, в витри-
нах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о прода-
ваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи 
или в сети «Интернет» признается публичной офертой независимо от того, указаны ли 
цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключе-
нием случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предна-
значены для продажи. 
41 К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в т.ч. с условием оплаты 
покупателем товаров в рассрочку не подлежат применению правила ст. 488 ГК РФ о на-
числении процентов на просроченную сумму (ст. 500 ГК РФ). 



117 

Содержание договора 
Обязанности продавца: 
1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и 

достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже (ст. 
495 ГК РФ). 

2. При замене недоброкачественного товара на товар надле-
жащего качества продавец не вправе требовать возмещения раз-
ницы между ценой товара, установленной договором, и ценой то-
вара, существующей в момент замены или вынесения судом ре-
шения о замене товара (п. 2 ст. 504 ГК РФ). 

3. При соразмерном уменьшении покупной цены товара про-
давец обязан принять в расчет цену товара на момент предъявле-
ния требования об уценке, а если требование покупателя добро-
вольно не удовлетворяется – на момент вынесения судом решения 
о соразмерном уменьшении цены (п. 2 ст. 504 ГК РФ). 

4. Если покупатель отказался от исполнения договора и потре-
бовал возврата уплаченной за товар цены, она определяется про-
давцом исходя из цены на товар, существующей на момент удов-
летворения требования покупателя, а если оно добровольно удов-
летворено не было – на момент вынесения решения судом (п. 4 ст. 
504 ГК РФ). 

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной сум-
мы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую по-
низилась стоимость товара из-за полного или частичного его ис-
пользования, потери им товарного вида или других подобных об-
стоятельств (ст. 503 ГК РФ). 

5. При ненадлежащем исполнении продавцом обязательства по 
договору розничной купли-продажи уплата неустойки, преду-
смотренной Законом о защите прав потребителей, иными право-
выми актами или договором, не освобождает продавца от испол-
нения обязательства в натуре. 

Неустойка уплачивается в размере одного процента стоимости 
товара за каждый день просрочки в выполнении требований по-
купателя. Данная неустойка может быть начислена в размере, 
превышающем цену договора. Вместе с тем по решению суда она 
может быть уменьшена. Если будет установлено, что ее сумма яв-
но несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

Покупатель может потребовать возмещения убытков, причем 
сверх неустойки, а также морального вреда. В исключение из об-
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щего правила (ст. 396 ГК РФ), при неисполнении продавцом сво-
их обязанностей он, возместив убытки, также не освобождается 
от исполнения обязательства в натуре (ст. 505 ГК РФ). 

За несоблюдение добровольного порядка удовлетворения за-
конных требований покупателя, если ему пришлось обратиться в 
суд за защитой своих прав, суд вправе взыскать с продавца штраф 
в федеральный бюджет в размере 50% от суммы, присужденной в 
пользу истца. Если с заявлением в защиту прав покупателя вы-
ступают общественные объединения потребителей (их ассоциа-
ции, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят 
процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным 
объединениям или органам. 

 

Особенности исполнения обязанностей продавца по договору  
розничной купли-продажи, предусмотренные правилами  

о продаже отдельных видов товаров: 
 продавец обязан производить проверку качества продовольст-

венных товаров до их отправки в торговый зал; 
 продавец обязан осуществить проверку технически сложных 

товаров; 
 продавец обязан обеспечить доставку покупателю крупногаба-

ритных товаров, а в случае доставки последних силами покупа-
теля – бесплатно обеспечить их погрузку на транспортное сред-
ство покупателя; 

 продавец обязан безвозмездно своими силами (или силами из-
готовителя) обеспечить доставку крупногабаритных товаров и 
товаров весом более 5 кг для ремонта, замены и возврат их; 

 продавец обязан по требованию покупателя предоставлять на 
время ремонта товара длительного пользования аналогичный 
товар; 

 продавец обязан осуществить установку, подключение, наладку 
и пуск в эксплуатацию технически сложных товаров, на кото-
рые в соответствии с технической и эксплуатационной доку-
ментацией установлено запрещение на самостоятельное вы-
полнение этих процедур покупателем. 

 

Права покупателя: 
1. До заключения договора розничной купли-продажи покупа-

тель вправе осмотреть товар, потребовать проведения в его при-
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сутствии проверки свойств или демонстрации использования то-
вара, если это не исключено ввиду свойств товара и не противо-
речит правилам, принятым в розничной торговле (ст. 495 ГК РФ). 

2. При отказе продавца предоставить информацию о товаре 
покупатель вправе потребовать от продавца возмещения убытков, 
вызванных необоснованным уклонением от заключения договора 
розничной купли-продажи, и обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор (ст. 495 ГК РФ). 

3. Покупатель вправе отказаться от принятия товара до пере-
дачи его продавцом. 

4. Если договор был заключен, а информация о товаре продав-
цом не предоставлена, покупатель вправе в разумный срок отка-
заться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы и возмещения других убытков. 

5. Покупатель вправе в течение 14 дней, если более длитель-
ный срок не объявлен продавцом, заменить товар на товар другой 
марки, цвета, фасона (ст. 502 ГК РФ). При отсутствии необходи-
мого для обмена товара у продавца покупатель вправе возвратить 
приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него 
денежную сумму. 

6. В случае продажи покупателю товара ненадлежащего каче-
ства, если его недостатки не были оговорены продавцом, покупа-
тель вправе потребовать по своему выбору: 
 замены недоброкачественного товара товаром надлежащего ка-

чества; 
 соразмерного уменьшения покупной цены; 
 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков то-

вара; 
 возмещения собственных расходов на устранение недостатков 

товара; 
 отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уп-

лаченной за товар денежной суммы (ст. 503 ГК РФ). 
7. Покупатель вправе предъявить требования к качеству товара 

в течение гарантийных сроков, а также сроков годности. Для се-
зонных товаров эти сроки исчисляются не со дня продажи, а с 
момента наступления соответствующего сезона. Если обнаружи-
лись существенные недостатки товара, то требования покупателя 
об их безвозмездном устранении возможны и после истечения га-
рантийных сроков – в течение срока службы, а если этот срок не 
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установлен – в течение десяти лет. 
8. В случае предъявления покупателем требования об устране-

нии продавцом недостатков товара длительного пользования или 
замены такого товара покупатель вправе одновременно потребо-
вать предоставления ему на период ремонта или замены товара 
ненадлежащего качества аналогичного товара надлежащего каче-
ства, за исключением товаров по перечню, утвержденному Пра-
вительством РФ, на которые это требование не распространяется. 

Другие права и обязанности сторон определяются в соответст-
вии с общими нормами о договоре купли-продажи. 

 

6.3. Договор поставки 
 

Договор поставки – это соглашение, в силу которого постав-
щик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность, обязуется передать в установленный срок или сроки про-
изводимые или закупаемые им товары в собственность покупате-
лю для использования в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или 
иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ). 

Договор регламентируется ст. 506–524 ГК РФ. Поскольку по 
своей правовой природе договор поставки – это разновидность 
договора купли-продажи, постольку на него распространяются 
положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено прави-
лами о договоре поставки. 

В субсидиарном порядке договор регламентируют также: 
 общие положения о договорах (ст. 420–453 ГК РФ); 
 отдельные нормы, содержащиеся в иных нормативных актах 

(например, в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (в ред. от 24.04.2020 г.). 

 

Особенности договора 
Договор поставки – это возмездный, взаимный, консенсуаль-

ный договор. 
Момент заключения договора поставки и момент его исполне-

ния, как правило, не совпадают. Договором поставки оформляют-
ся долгосрочно длящиеся отношения, а передача товара осущест-
вляется не единовременно, а отдельными партиями в пределах 
срока действия договора. 

Сторонами договора являются поставщик и покупатель. 
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Поставщиком может быть только лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность (это может быть коммерче-
ская организация, индивидуальный предприниматель или неком-
мерческая организация, которая занимается предпринимательской 
деятельностью, направленной на достижение целей ее деятельно-
сти и не противоречащей им). 

Покупателем может быть любая организация или гражданин-
предприниматель, поскольку товары приобретаются для исполь-
зования их в предпринимательской деятельности (для производ-
ства, перепродажи и прочее) или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним или иным подобным использова-
нием. 

Существенные условия договора – предмет (наименование и 
количество товара, его качество), сроки, а в случаях, установлен-
ных законом тара и (или) упаковка товара. 

Предмет договора – товар, производимый или закупаемый по-
ставщиком. Это всегда движимые вещи, обычно определяемые 
родовыми признаками (мера объема, веса; метражи). 

Поставщик может заключать договор на вещи, которых у него 
нет, но которые он собирается произвести или закупить в буду-
щем. Поставщик может вообще не иметь на продаваемый товар 
ни права собственности, ни какого-либо иного вещного права 
(например, комиссионная торговля). 

Срок поставки может определяться конкретной датой, графи-
ком поставки, периодом поставки. 

Как известно, отсутствие в договоре хотя бы одного сущест-
венного условия приводит к тому, что он считается незаключен-
ным. Применительно к поставке судебная практика не признает 
незаключенными договоры, в которых отсутствует условие о сро-
ках поставки. В этих случаях рекомендуется руководствоваться 
диспозитивными нормами ст. 314 ГК (о разумных сроках), 508 
(«Периоды поставки») и 511 («Восполнение недопоставки това-
ров») ГК РФ. 

Досрочная поставка товара допускается только с согласия по-
купателя. Досрочно поставленные товары засчитываются в счет 
количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. 

В договоре поставки также определяются: 
 ассортимент товара, его комплектность; 
 порядок поставки товара (кому отгружается товар, содержание 
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отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем 
поставщику); 

 вид транспорта, которым осуществляется доставка товаров; 
 выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахожде-

ния поставщика; 
 цена, форма и порядок расчетов за поставляемые товары. 

Расчеты между юридическими лицами, а также с участием 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
регулируются ст. 861–885 ГК РФ. В частности п. 2 ст. 861 ГК РФ 
предусматривает, что указанные расчеты производятся в безна-
личном порядке. Вместе с тем расчеты между этими лицами мо-
гут производиться также наличными деньгами с учетом ограни-
чений установленных законом и принимаемыми в соответствии с 
ним банковскими правилами. 

В соответствии с п. 1 ст. 862 ГК РФ основными формами та-
ких расчетов являются: расчеты платежными поручениями, по 
аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также в иных формах, 
предусмотренных законом, банковскими правилами или приме-
няемыми в банковской практике обычаями. 

Что касается порядка расчетов, то принято выделять плановые 
платежи и зачет взаимных требований. 

Плановые платежи используются при длительных, регулярных 
связях. В договоре обычно определяются размеры частных пла-
тежей, сроки их внесения, сроки сверки расчетов и погашения 
разницы. При плановых платежах расчеты осуществляются пла-
тежными поручениями или чеками. 

Зачет взаимных денежных обязательств используется как спо-
соб их полного или частичного прекращения независимо от осно-
ваний возникновения (ст. 410 ГК РФ). Засчитываемые денежные 
требования могут совпадать по размеру или не совпадать. Для за-
чета достаточно письменного заявления заинтересованной сторо-
ны, поданного в обслуживающий банк. 

К договору прилагаются: протокол согласования цены; график 
поставки товаров (декадный, суточный и пр.); отгрузочная разна-
рядка (указание покупателя об отгрузке товара не ему, а непо-
средственно указанному им покупателю). 

Форма договора – простая письменная. В устной форме дого-
вор может быть заключен между гражданами-предпринимателя-
ми на сумму менее 10 000 рублей. 
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Если при заключении договора поставки между сторонами 
возникли разногласия по отдельным его условиям, сторона, пред-
ложившая заключить договор и получившая от другой стороны 
предложение о согласовании этих условий, должна принять меры 
по согласованию соответствующих условий договора либо пись-
менно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. 

Для согласования соответствующих условий или для уведом-
ления другой стороны об отказе от заключения договора ГК РФ 
установлен 30-тидневный срок со дня получения предложения 
заключить договор поставки. При этом другой срок может быть 
установлен законом или согласован сторонами. 

Нарушение установленных ст. 507 ГК РФ обязанностей, то 
есть уклонение от согласования условий, несообщение об отказе 
заключить договор рассматривается как основание для предъяв-
ления второй стороной требований о возмещении убытков, вы-
званных уклонением от согласования условий договора. 

 

Содержание договора поставки 
Обязанности покупателя: 
1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие товаров. 
2. Проверить количество и качество принятых товаров в по-

рядке, установленном законом, иными правовыми актами, дого-
вором или обычаями делового оборота. 

3. Возвратить поставщику многооборотную тару и средства 
пакетирования, в которых был передан товар, если иное не преду-
смотрено договором (ст. 517 ГК РФ). 

4. Незамедлительно письменно уведомить поставщика о выяв-
ленных несоответствиях или недостатках в поставленных това-
рах. 

5. Если покупатель вправе в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или договором отказаться от принятия товара 
(например, товар поставлен досрочно), он обязан принять товар 
на ответственное хранение. 

6. Направить поставщику отгрузочную разнарядку в сроки, ус-
тановленные договором, а при их отсутствии в договоре в течение 
30 дней до периода поставки. 

7. Оплатить товар по согласованной в договоре цене. 
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Права покупателя: 
1. Давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров 

получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. 
2. При поставке товаров ненадлежащего качества предъявить 

поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, кроме 
случаев, когда поставщик, получивший уведомление покупателя 
о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит 
поставленные товары товарами надлежащего качества. 

3. При нарушении поставщиком комплектности товаров при-
менить последствия, предусмотренные ст. 480 ГК. 

4. Отказаться от принятия товаров, поставка которых просро-
чена, письменно уведомив об отказе продавца, если иное не уста-
новлено договором. 

5. Приобрести товары у других лиц, если поставщик нарушает 
сроки поставки либо не заменяет товары, переданные с недостат-
ками, товарами надлежащего качества и комплектности. В этом 
случае он вправе взыскать с поставщика произведенные необхо-
димые и разумные расходы, а также предъявить требования о 
возмещении иных возможных убытков. 

6. Отказаться от оплаты товаров, не соответствующих услови-
ям договора о качестве и комплектности. Если же товар уже опла-
чен, покупатель вправе потребовать возврата уплаченных сумм до 
устранения недостатков. 

7. Если в разумный срок после расторжения договора вследст-
вие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у дру-
гого лица по более высокой цене (но разумной) товар взамен пре-
дусмотренного договором, покупатель может предъявить продав-
цу требование о возмещении убытков в виде разницы между ус-
тановленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен 
сделке (ст. 524 ГК РФ). 

 

Обязанности поставщика: 
1. Отгрузить товар покупателю либо лицу, указанному в дого-

воре в качестве покупателя, в соответствии с условиями договора. 
2. Восполнить недопоставку товара в следующем периоде в 

пределах срока действия договора, если иное не предусмотрено 
договором. 

3. Забрать товар, если покупатель вправе отказаться от его 
принятия. 
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Права поставщика: 
1. Отказаться от исполнения договора поставки либо потребо-

вать оплаты товаров, либо потребовать возмещения убытков, 
причиненных в связи с непредоставлением отгрузочной разна-
рядки. 

2. Выбрать вид транспорта или условия поставки, если они не 
определены в договоре поставки и не следуют из закона, иного 
правового акта, обычаев делового оборота. 

3. Отказаться от исполнения договора либо потребовать опла-
ты товаров, если покупатель вопреки договору не осуществил 
выборку товаров в месте нахождения поставщика в установлен-
ные сроки, а при их отсутствии – в разумные сроки после полу-
чения уведомления поставщика о готовности товаров. 

4. Предъявить покупателю требование о возмещении убытков 
в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой 
по совершенной сделке, если в разумный срок после расторжения 
договора вследствие нарушения обязательства покупателем про-
давец продал товар другому лицу по более низкой цене, чем пре-
дусмотрено договором. 

Если после расторжения договора вследствие нарушения од-
ной из сторон своего обязательства взамен расторгнутого догово-
ра сделка не совершена, а на товар имеется текущая цена, заинте-
ресованная сторона может потребовать возмещения убытков в 
виде разницы между ценой на товар, установленной в договоре, и 
текущей ценой на него, на момент расторжения договора. 

 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки 
(ст. 523 ГК РФ) 

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 
(полностью или частично) или одностороннее его изменение до-
пускается в случае существенного нарушения договора одной из 
сторон. 

2. Нарушение договора считается существенным: 
1) со стороны поставщика: 

 поставка товаров ненадлежащего качества, с недостатками, ко-
торые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя 
срок; 

 неоднократное нарушение сроков поставки товаров; 
2) со стороны покупателя: 
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 неоднократное нарушение сроков оплаты товаров; 
 неоднократная невыборка товаров. 

 

Ответственность сторон по договору характеризуется  
следующими основными признаками: 

 применение санкций за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение условий договора является правом, а не обязанностью 
сторон; 

 стороны могут устанавливать в договоре санкции по своему 
усмотрению, если законодательством не предусмотрено обяза-
тельных санкций, а также увеличивать размеры санкций, уста-
новленных законодательством; 

 ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора может наступить и без наличия их вины, 
поскольку ст. 401 ГК РФ устанавливает, что если иное не пре-
дусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, несет ответ-
ственность, если докажет, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частно-
сти, нарушение обязанностей со стороны контрагентов долж-
ника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязатель-
ства товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 
средств42; 

 формами ответственности сторон по договору являются выпла-
та неустойки и возмещение убытков; 

 по общему правилу неустойка является зачетной, так как при-
чиненные неисполнением договора убытки возмещаются в 
сумме, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК РФ); 

 в соответствии с принципом полного возмещения убытков воз-
мещению подлежат оба вида убытков: реальный ущерб в иму-
ществе и упущенная выгода (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 
Основаниями ответственности поставщика в договоре являют-

ся: просрочка поставщиком сроков передачи покупателю товара; 
недопоставка поставщиком товара, предусмотрено договором; 
                                                 
42 Исключение установлено для государственного заказчика, который не отвечает за на-
рушение взятых обязательств, если это произошло по вине других лиц. 
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поставка некачественного товара; поставка некомплектного това-
ра. 

Обычно за нарушения, допущенные поставщиком, последний 
выплачивает покупателю неустойку в процентном отношении к 
стоимости не поставленного в срок товара. 

Неустойка за недопоставку или просрочку поставки заказан-
ной продукции взыскивается с поставщика до фактического ис-
полнения обязательства в пределах его обязанности восполнить 
недопоставленное количество продукции в последующих перио-
дах поставки, если законом или договором не предусмотрен иной 
порядок уплаты неустойки. 

Иногда применяется штрафная неустойка. В этом случае с ви-
новной стороны убытки взыскиваются в полном размере, без уче-
та неуплаченной неустойки. Таким образом, покупатель получает 
всю сумму неустойки и полное возмещение убытков. Штрафную 
неустойку используют в случае поставки продукции ненадлежа-
щего качества. 

Основной формой ответственности за неисполнение обяза-
тельств считается возмещение убытков. Потерпевшая сторона 
имеет право требовать возмещения убытков в любом случае, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством или ус-
ловиями договора. Если в договоре не оговорен вопрос о возме-
щении убытков, то это представляет право кредитору требовать 
полного возмещения убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ. 
Полное возмещение убытков включает в себя как реальный 
ущерб, то есть расходы, понесенные потерпевшей стороной, ут-
рату или повреждение ею имущества, так и упущенную выгоду, 
которую кредитор мог бы получить при надлежащем выполнении 
обязательства, если бы его права по договору не были бы нару-
шены. На кредитора возлагается обязанность доказать объем по-
несенных убытков и причинную связь между ними и нарушением 
условий заключенного договора. 

В ГК РФ (п. 3 ст. 486 и п. 4 ст. 487 РФ) предусматривается 
возможность наступления ответственности по договору поставки 
в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами. В ст. 395 ГК РФ установлено, что за пользование чу-
жими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их упла-
те либо неосновательного получения или сбережения за счет дру-
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гого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. В 
соответствии с данной статьей размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором 
является юридическое лицо, в месте его нахождения, учетной 
ставкой банковского процента на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. 

 

6.4. Контракт на поставку товаров для государственных  
(муниципальных нужд) 

 

Контракт (договор) регламентируют ст. 525–534 ГК РФ и в 
субсидиарном порядке общие правила о поставке. В части, не 
урегулированной ГК РФ, к отношениям по поставке товаров для 
государственных нужд применяются также следующие законы:  
 Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ «О поставках про-

дукции для федеральных государственных нужд» (в ред. 
13.07.2015 г.);  

 Федеральный закон 29.12.1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 
материальном резерве» (в ред. от 27.12.2019 г.); 

 Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и по-
ставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия для государственных нужд» (в ред. от 19.07.2011 г.) (в по-
следнем случае применяются соответствующие нормы о дого-
воре контрактации); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государст-
венном оборонном заказе» (в ред. от 18.02.2020 г.); 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 08.06.2020 
г.) и др. 
Государственными (муниципальными) нуждами признаются 

определяемые в установленном законом порядке потребности 
Российской Федерации, ее субъектов, органов местного само-
управления обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюд-
жетных источников финансирования. 

Поставка осуществляется на основе государственного или му-
ниципального контракта на поставку товаров соответственно для 
государственных или муниципальных нужд. 

По государственному (муниципальному) контракту поставщик 
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обязуется передать товары государственному (муниципальному) 
заказчику либо по его указанию иному лицу (покупателю) по от-
грузочной разнарядке. 

Государственным заказчиком может быть федеральный орган 
исполнительной власти, орган власти субъекта РФ, а муници-
пальным заказчиком – местный орган самоуправления. 

Государственный (муниципальный) заказчик может передать 
право на заключение государственного (муниципального) кон-
тракта другим лицам в порядке, установленном законом. 

Государственный (муниципальный) контракт заключается по 
результатам торгов или запроса котировок цен на товары, прово-
димых в целях размещения соответствующего заказа. 

Торги проводятся в форме аукциона и конкурса. Они бывают 
открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом кон-
курсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и за-
крытом конкурсе участвуют только лица, специально пригла-
шенные для этой цели. 

Победителем аукциона считается участник, предложивший 
наиболее приемлемую цену для заказчика; победителем конкурса 
– предложивший наиболее приемлемые условия поставки.  

Суть запроса котировок состоит в определении поставщика, 
при котором информация о закупаемых для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд товарах сообщается неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион-
ной системе извещения о проведении запроса котировок и побе-
дителем запроса котировок признается участник закупки, пред-
ложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму 
цен единиц товаров. 

Существенными условиями контракта являются: предмет, 
цена, срок, размер и порядок финансирования и оплаты товаров, 
способы обеспечения исполнения обязательств контрагентов, по-
рядок и сроки приемки товаров, порядок и сроки оформления ре-
зультатов такой приемки, ответственность за нарушение условий 
контракта (договора) (ст. 34 Закона о контрактной системе). 

Форма контракта – простая письменная. 
Для заказчика заключение контракта является обязательным. 

Для поставщика заключение контракта является обязательным, 
если он стал победителем торгов, проведенных для размещения 
государственного (муниципального) заказа. В случаях, преду-
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смотренных законом, заключение контракта будет являться для 
поставщика строго обязательным, как, например, для казенных 
предприятий и поставщиков, занимающих доминирующее поло-
жение на рынке определенного товара. Однако при этом должно 
быть соблюдено требование ст. 533 ГК РФ о возмещении всех 
убытков, которые могут быть причинены поставщику в связи с 
выполнением контракта. Убытки подлежат возмещению не позд-
нее 30 дней со дня передачи товара. Данное условие непримени-
мо в отношении казенного предприятия, обязанного заключить 
контракт независимо от убыточности производства. 

 

Порядок заключения контракта: 
1. Сторона, получившая проект контракта, не позднее 30-

тидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр 
контракта другой стороне. 

2. При наличии разногласий по условиям контракта – в тот же 
срок сторона, получившая контракт, составляет протокол разно-
гласий и направляет его вместе с подписанным контрактом дру-
гой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения контрак-
та. 

3. Сторона, получившая контракт с протоколом разногласий, в 
течение 30 дней должна рассмотреть разногласия, принять меры 
по их согласованию и известить другую сторону о принятии кон-
тракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
В последнем случае разногласия по контракту, заключение кото-
рого является обязательным для одной из сторон, могут быть пе-
реданы другой стороной не позднее 30 дней на рассмотрение су-
да. 

Если контракт заключается по результатам торгов, то в этом 
случае он должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня 
проведения торгов. 

В том случае, когда поставка товаров осуществляется не госу-
дарственному (муниципальному) заказчику, а иным покупателям, 
то поставщику и соответствующим покупателям направляется из-
вещение о прикреплении их друг к другу. 

Извещение направляется адресатам не позднее 30-тидневного 
срока со дня подписания контракта и является основанием для 
заключения между ними договора поставки товаров для государ-
ственных (муниципальных) нужд. В этом случае покупатель сам 
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будет оплачивать поставленные товары как сторона договора. 
Покупатель вправе полностью или частично отказаться от то-

варов, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения 
договора на их поставку (то есть извещение о прикреплении не 
порождает для покупателя обязанности заключить договор). 

Об отказе покупателя от поставки товаров поставщик неза-
медлительно уведомляет заказчика и может потребовать от него 
нового извещения о прикреплении к другому покупателю. Заказ-
чик не позднее тридцати дней со дня получения уведомления по-
ставщика либо выдает такое извещение, либо направляет постав-
щику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, 
либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товар. 

Если заказчик не выполняет эти обязанности, поставщик 
вправе потребовать от него принять и оплатить товары либо реа-
лизовать товары по своему усмотрению, с отнесением разумных 
расходов, связанных с реализацией, на заказчика. 

В предусмотренных законом случаях заказчик вправе отка-
заться от товаров, поставленных по государственному (муници-
пальному) контракту. Если такой отказ влечет изменение или рас-
торжение контракта, заказчик возмещает убытки, причиненные 
поставщику таким расторжением или изменением. 

Оплата товаров производится покупателем по ценам, опреде-
ляемым в соответствии с государственным (муниципальным) 
контрактом. Заказчик признается поручителем по обязательству 
покупателя произвести оплату товара. В силу п. 1 ст. 363 ГК РФ, 
если в контракте нет указаний на субсидиарную ответственность 
заказчика, то он несет солидарную ответственность вместе с не-
надлежащим плательщиком. 

 

Ответственность сторон контракта (договора) 
Ответственность сторон по контракту (договору) характеризу-

ется следующими основными признаками: 
1. Применение санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий контракта (договора) является обязанностью 
государственного (муниципального заказчика) и правом постав-
щика. 

2. Формами ответственности сторон по контракту являются 
уплата неустойки (штраф, пени) и возмещение убытков. 

3. Основаниями ответственности являются: 
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 нарушение сроков поставки товара; 
 недопоставка товара; 
 поставка некачественного товара; 
 поставка некомплектного товара; 
 непредоставление заказчиком отгрузочной разнарядки; 
 просрочка оплаты поставленного товара. 

Во всем остальном отношения по поставке товаров для госу-
дарственных (муниципальных) нужд идентичны отношениям, 
возникающим при обычном договоре поставки. 

 

6.5. Договор контрактации 
 

Договор контрактации–это соглашение, в силу которого про-
изводитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 
выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продук-
цию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой про-
дукции для переработки или продажи, а заготовитель обязуется 
принять и оплатить эту продукцию. 

Договор регламентируют ст. 535–538 ГК РФ. 
К отношениям по договору контрактации в части, не урегули-

рованной ГК РФ о контрактации, применяются общие правила о 
договоре поставки. В случаях закупки и поставки сельскохозяй-
ственной продукции для государственных нужд применяются 
правила Федерального закона от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ «О закуп-
ках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия для государственных нужд» (в ред. от 19.07.2011 г.), 
а также общие положения о договоре купли-продажи (п. 2 ст. 525 
ГК РФ). 

 

Особенности договора контрактации 
Договор является консенсуальным, возмездным, взаимным. 
Цель заключения договора – использование сельскохозяйст-

венной продукции в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием. 

Момент заключения и момент исполнения договора не совпа-
дают, так как предметом договора является продукция, которую 
еще только надлежит вырастить. 

Закон защищает более слабую сторону договора – производи-
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теля сельскохозяйственной продукции, деятельность которого 
подвержена различным неблагоприятным природным явлениям. 

Сторонами договора являются производитель сельскохозяйст-
венной продукции (коммерческая организация или индивидуаль-
ный предприниматель фермер) и ее заготовитель (юридическое 
или физическое лицо, занимающееся предпринимательской дея-
тельностью по закупке сельскохозяйственной продукции для ее 
переработки или продажи). 

Существенное условие договора – предмет – сельскохозяйст-
венная продукция, то есть выращенная (произведенная) продук-
ция, не подвергающаяся переработке. Условие о количестве под-
лежащей поставке сельскохозяйственной продукции определяется 
не точной цифрой, а установлением границ, определяющих ее 
наименьшее и наибольшее количество. При этом заготовитель 
продукции не вправе отказаться от принятия наибольшего коли-
чества, а производитель продукции имеет право сдать наимень-
шее количество из указанной в договоре продукции. 

Цена и срок не являются существенными условиями. Цена, 
если она не установлена, определяется согласно правилам п. 3 ст. 
424 ГК РФ, а срок – по правилам ст. 314 ГК РФ. 

 

Обязанности заготовителя и производителя  
сельскохозяйственной продукции 

1. Если иное не предусмотрено договором контрактации, заго-
товитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у 
производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. 

2. В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции 
осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином ука-
занном им месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия 
сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям до-
говора контрактации и переданной заготовителю в обусловлен-
ный договором срок. 

3. Договором контрактации может быть предусмотрена обя-
занность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохо-
зяйственной продукции, возвращать производителю по его требо-
ванию отходы от переработки сельскохозяйственной продукции с 
оплатой по цене, определенной договором (ст. 536 ГК РФ). 

4. Заготовитель вправе не принять продукцию, поставка кото-
рой просрочена, только если он предварительно уведомил о своем 
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отказе производителя и уведомление получено производителем 
до отправки продукции. 

5. Производитель сельскохозяйственной продукции обязан пе-
редать заготовителю выращенную (произведенную) сельскохо-
зяйственную продукцию в количестве и ассортименте, преду-
смотренных договором контрактации (ст. 537 ГК РФ). Если про-
изводитель сельскохозяйственной продукции не исполнил лежа-
щее на нем обязательство либо ненадлежащим образом исполнил 
его, то он несет ответственность только при наличии вины (ст. 
538 ГК РФ). 

Заготовитель продукции освобождается от ответственности 
только при наличии непреодолимой силы, (то есть он отвечает и 
за случайный вред). 

В остальном права и обязанности сторон, их ответственность 
за нарушение условий договора идентичны правам, обязанностям 
и ответственности поставщиков и покупателей товаров. 
 

6.6. Договор энергоснабжения 
 

Договор энергоснабжения – это соглашение, в силу которого 
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 
(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент 
обязуется оплатить принятую энергию, а также соблюдать преду-
смотренный договором режим потребления, обеспечивать безо-
пасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетиче-
ских сетей и исправность используемых им приборов и оборудо-
вания, связанных с потреблением энергии. 

Отношения по договору энергоснабжения регулируются ст. 
539–548 ГК РФ, а в части, не урегулированной им, – законами и 
иными правовыми актами об электроснабжении, а также обяза-
тельными правилами, принятыми в соответствии с ними. 

 

Особенности договора энергоснабжения  
(применительно к электроснабжению) 

Договор энергоснабжения является разновидностью договора 
купли-продажи и по своей природе консенсуальный (для гражда-
нина – реальный), взаимный, возмездный, публичный. Наиболь-
шее распространение имеет договор электроснабжения. 
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Стороны договора энергоснабжения: 
 энергоснабжающая организация, то есть коммерческая органи-

зация независимо от организационно-правовой формы, осуще-
ствляющая продажу потребителям произведенной или куплен-
ной электрической энергии; 

 потребитель (абонент) – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся электроэнергией через присоединенную сеть. 
Существенное условие договора – его предмет (количество и 

качество энергии). 
Договор обычно содержит дополнительные условия: обяза-

тельность соблюдения установленных режимов потребления и со-
гласованных показателей качества энергии, определение границы 
балансовой принадлежности присоединенной сети, отнесение по-
требителей к определенной тарифной группе по оплате энергии, 
обеспечение безопасности эксплуатации и исправности находя-
щихся в ведении потребителя энергетических сетей, энергопо-
требляющего оборудования, приборов учета. 

Цена электроэнергии определяется тарифами, утвержденными 
государством. Оплата энергии производится за фактически при-
нятое абонентом количество энергии в соответствии с данными 
учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными пра-
вовыми актами или соглашением сторон. 

Форма договора – простая письменная. 
Порядок заключения договора зависит от правового статуса 

абонента: 
 договор с гражданином, использующим электроэнергию для 

бытового потребления, заключается путем подключения энер-
госнабжающей организацией гражданина к сети на основании 
его заявки; 

 договор с юридическим лицом заключается в виде единого до-
кумента или путем обмена сообщениями. 
Для гражданина договор является бессрочным, и он вправе без 

переоформления договора использовать энергию на бытовые ну-
жды неопределенное время, если иное не предусмотрено согла-
шением сторон. Для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, использующего электроэнергию в производст-
венных целях, договор заключается на определенный срок. Он 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 
до окончания срока действия договора ни одна из сторон не зая-
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вит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 
договора. 

Если одной из сторон до окончания срока действия договора 
внесено предложение о заключении нового договора, то отноше-
ния сторон до заключения нового договора регулируются ранее 
заключенным договором. 

Как публичный договор, договор энергоснабжения заключает-
ся со всеми потребителями энергии, но при наличии определен-
ных предпосылок (у абонента-потребителя должны быть отве-
чающие установленным техническим требованиям энергоприни-
мающие устройства, присоединенные к сетям энергоснабжающей 
организации, и другое необходимое оборудование, а также уст-
ройства, обеспечивающие учет потребления энергии). 

 

Содержание договора 
Абонент обязан: 
1. Соблюдать установленный договором режим потребления 

электроэнергии. 
2. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в ве-

дении потребителя энергетических сетей. 
3. Обеспечивать исправность приборов и оборудования, ис-

пользуемых в процессе принятия и потребления электроэнергии. 
Абонент вправе: 
1. Передавать энергию, принятую от энергоснабжающей орга-

низации, другому лицу (субабоненту) только с согласия энерго-
снабжающей организации. 

2. Изменять количество принимаемой им энергии, определен-
ное договором, при условии возмещения расходов, понесенных 
энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи 
энергии в не обусловленном договором количестве. 

3. Если абонентом выступает гражданин, использующий энер-
гию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в 
необходимом ему количестве (то есть количество потребляемой 
электроэнергии не ограничивается). 

4. Отказаться от оплаты энергии, не соответствующей требо-
ваниям к ее качеству. 

 

Энергоснабжающая организация обязана: 
1. Осуществлять контроль за состоянием технических средств 

абонента и безопасность их эксплуатации. 
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2. Прервать подачу, прекратить или ограничить подачу элек-
троэнергии в следующих случаях: 
 по соглашению сторон; 
 если неудовлетворительное состояние энергетических устано-

вок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни или 
безопасности граждан (о перерыве в подаче, прекращении или 
об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организа-
ция должна предупредить абонента); 

 при необходимости принять неотложные меры по предотвра-
щению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей 
организации (при условии немедленного уведомления абонента 
об этом); 

 при нарушении абонентом – юридическим лицом обязательств 
по оплате энергии (без согласования с абонентом, но с соответ-
ствующим его предупреждением). 

 

Порядок расторжения договора: 
 гражданин, использующий электроэнергию для бытового по-

требления, вправе в любое время в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор при условии полной оплаты использованной 
энергии и уведомления энергоснабжающей организации; 

 договор с юридическим лицом может быть расторгнут в одно-
стороннем порядке по основаниям, указанным в ст. 523 ГК РФ 
«Односторонний отказ от исполнения договора поставки», то 
есть при существенном нарушении одной из сторон условий 
договора, а также по основаниям, предусмотренным п. 53 По-
становления Правительств РФ № 442 от 04.05.2012 г. 
Указанный пункт предусматривает, что в случае если по дого-

вору энергоснабжения, заключенному с гарантирующим постав-
щиком, потребителем (покупателем) не исполняются или испол-
няются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то га-
рантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора полностью, уведомив такого по-
требителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой 
им даты отказа от договора. При этом в случае если гарантирую-
щий поставщик по указанным основаниям в одностороннем по-
рядке полностью отказывается от исполнения договора, заклю-
ченного с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, 
исполнителем коммунальных услуг, то для обеспечения беспере-
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бойного энергоснабжения потребителей энергосбытовой (энерго-
снабжающей) организации, исполнителя коммунальных услуг га-
рантирующий поставщик обязан обеспечить принятие их на свое 
обслуживание. 

При нарушении обязательства по договору энергоснабжения 
каждая сторона несет ответственность согласно общим нормам 
ГК. Вместе с тем, согласно ст. 547 ГК РФ, энергоснабжающая ор-
ганизация  обязана возместить только реальный ущерб. Ответст-
венность перед абонентом наступает лишь при наличии ее вины. 
Абонент также возмещает только реальный ущерб. 

Другие условия договора энергоснабжения определяются на 
основании «Общих положений о купле-продаже». 

 

6.7. Договор купли-продажи недвижимости 
 

Договор купли-продажи недвижимости – это соглашение, в 
силу которого продавец обязуется передать в собственность по-
купателя недвижимое имущество, а покупатель обязуется при-
нять это имущество и уплатить за него обусловленную денежную 
сумму. 

Договор регламентируют ст. 549–558 ГК РФ. Нормы, касаю-
щиеся купли-продажи отдельных объектов недвижимости, со-
держатся также в Жилищном кодексе РФ (в ред. от 01.07.2020 г.) 
(ЖК РФ), Земельном кодексе РФ (от 13.07.2020 г.) (ЗК РФ) и др. 

Поскольку рассматриваемый договор – это разновидность до-
говора купли-продажи, постольку отношения по купле-продаже 
недвижимого имущества в субсидиарном порядке регулируются 
«Общими положениями о купле-продаже» § 1 глава 30 ГК РФ. 

 

Особенности договора 
Договор является возмездным, взаимным, консенсуальным. 

Сторонами договора могут быть любые физические и юридиче-
ские лица. 

Продавец должен быть собственником недвижимости или ли-
цом, уполномоченным его собственником на продажу недвижи-
мости. Права на недвижимость подтверждаются свидетельством, 
выданным государственным регистрирующим органом. Заключая 
договор, покупатель имеет возможность установить принадлеж-
ность отчуждаемого имущества с помощью информации, содер-
жащейся в выписке из Единого государственного реестра прав на 
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недвижимое имущество, выдаваемой по его запросу регистри-
рующим органом. 

Участие в договоре купли-продажи недвижимости отдельных 
субъектов имеет особенности. Так, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия вправе продавать недвижимость 
только с разрешения собственника, от имени которого выступает 
соответствующий комитет по управлению государственным 
имуществом. Автономное учреждение может отчуждать только то 
недвижимое имущество, которое приобретено за счет доходов от 
разрешенной уставом деятельности и учтено на отдельном балан-
се). 

Для совершения сделки с недвижимостью, находящейся в со-
вместной собственности супругов, когда продавцом выступает 
один из супругов, необходимо получить нотариально удостове-
ренное согласие другого супруга на продажу недвижимости. При 
отсутствии такого согласия сделка может быть признана недейст-
вительной в судебном порядке по требованию супруга, не участ-
вовавшего в ее заключении (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ (в 
ред. от 06.02.2020 г.) (СК РФ). 

Существенными условиями договора являются предмет и це-
на. 

В договоре должны быть указаны данные, позволяющие опре-
деленно установить, какое недвижимое имущество подлежит пе-
редаче, в том числе данные, определяющие расположение недви-
жимости на соответствующем земельном участке или в составе 
другого недвижимого имущества. 

Так, если предметом договора является здание, сооружение 
или помещение, то в договоре необходимо указать их месторас-
положение, адрес, назначение, год постройки, площадь, в том 
числе жилую, этажность и другие характеристики. 

Если предметом договора является памятник истории и куль-
туры, включенный в соответствующий перечень памятников, то в 
договоре должно быть указано на историко-культурное значение 
отчуждаемого объекта недвижимости, что следует рассматривать 
как существенную характеристику предмета договора, без кото-
рой он считается не заключенным. 

При продаже недвижимости, находящейся на земельном уча-
стке, собственником которого является другое лицо, покупатель 
приобретает право пользования соответствующей частью участка 
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на тех же условиях, что и продавец недвижимого имущества. 
Предметом договора может быть земельный участок без пере-

дачи в собственность покупателя здания, сооружения или другой 
недвижимости, которая расположена на этом земельном участке и 
находится в собственности продавца (или другого лица). В этом 
случае в договоре продажи земельного участка определяются ус-
ловия, на которых за продавцом (иным лицом) сохраняется право 
пользования частью земельного участка, которая занята недви-
жимостью и необходима для ее использования. 

Цена недвижимости, находящейся на земельном участке, 
включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом 
соответствующей части земельного участка или права на нее. Эта 
норма диспозитивная, иные правила могут быть установлены за-
коном или договором. 

В случаях, когда цена недвижимости установлена на единицу 
ее площади или иного показателя ее размера, общая цена такого 
недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется ис-
ходя из фактического размера переданного покупателю недвижи-
мого имущества. 

Для определения цены продаваемого объекта недвижимости 
стороны могут прибегнуть к услугам профессиональных оценщи-
ков, действующих на основе Федерального закона от 29.07.1998 г. 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 
18.03.2020 г.). 

При отсутствии в договоре условия о цене недвижимости, до-
говор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила 
определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не при-
меняются. 

Договор заключается в простой письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами. Несоблю-
дение формы договора влечет его недействительность. 

Право собственности на объект недвижимости возникает с 
момента его государственной регистрации. 

 

Особенности передачи недвижимости 
По общему правилу, договор купли-продажи недвижимости 

считается исполненным с момента составления передаточного ак-
та или иного документа о передаче имущества, подписанного 
обеими сторонами. Однако у приобретателя недвижимости право 
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собственности на нее возникает с момента соответствующей го-
сударственной регистрации перехода права собственности (ст. 
551 ГК РФ), который может и не совпадать с фактической переда-
чей недвижимости. Поэтому в рассматриваемом обязательстве 
следует различать передачу права собственности и фактическую 
передачу недвижимости по акту передачи. 

Передаточный акт нельзя рассматривать ни как дополнение 
договора, ни как его неотъемлемую часть. Его подписание имеет 
значение, во-первых, для определения момента перехода на поку-
пателя риска случайной гибели имущества и, во-вторых, для до-
казательства добросовестности или недобросовестности сторон. 
В частности, отказ от подписания передаточного акта или от его 
исполнения рассматривается как отказ от исполнения договора и 
влечет соответствующие последствия (возмещение убытков, не-
устойка и тому подобное). 

В случае передачи продавцом недвижимого имущества ненад-
лежащего качества покупатель вправе требовать возмещения 
причиненных ему убытков, даже если недостатки имущества бы-
ли зафиксированы в передаточном акте и покупатель принял 
имущество. 

Исполнение договора до государственной регистрации пере-
хода права собственности не влечет изменения отношений сторон 
с третьими лицами. 

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной 
регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд 
вправе по требованию другой стороны вынести решение о госу-
дарственной регистрации перехода права собственности. В этом 
случае переход права собственности регистрируется на основа-
нии решения суда. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от го-
сударственной регистрации перехода права собственности, долж-
на возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой ре-
гистрации. 

 

Особенности купли-продажи жилых помещений 
Жилое помещение – это жилой дом, его часть, квартира в мно-

гоквартирном доме или ее часть, то есть помещение, предназна-
ченное для постоянного проживания в нем гражданина и зареги-
стрированное в этом качестве в соответствующих государствен-
ных или муниципальных органах. Договор продажи жилых по-
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мещений отличается от иных договоров продажи недвижимости, 
прежде всего тем, что жилое помещение, независимо от того, в 
чьей собственности оно находится, может быть использовано 
только по целевому назначению – для проживания граждан. Це-
левой характер использования жилья не может быть изменен по 
усмотрению сторон в договоре купли-продажи. 

Существенными условиями договора продажи жилых поме-
щений, в которых проживают лица, сохранившие право пользова-
ния этим жилым помещением, являются, помимо предмета и це-
ны договора, перечень этих лиц с указанием их прав на пользова-
ние продаваемым жилым помещением. 

В указанный перечень могут быть включены: 
 наниматели жилого помещения и члены их семей (ст. 675 ГК 

РФ); 
 арендаторы (ст. 617 ГК РФ); 
 лица, пользующиеся жилым помещением в силу завещательно-

го отказа (ст. 1137 ГК РФ). 
Если в жилом помещении на момент продажи не проживают 

лица, права которых следуют за жилым помещением, то в догово-
ре должно быть на это прямо указано. Имеются и другие ограни-
чения, связанные с отчуждением жилого помещения. Суть этих 
ограничений состоит в том, что отчуждение жилого помещения, в 
котором проживают находящиеся под опекой или попечительст-
вом члены семьи собственника данного жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 
члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попе-
чительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые 
законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа 
опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); 
 в целях защиты прав покупателей помещений в многоквартир-

ных домах необходимо требовать (кроме обычных технических 
характеристик, сообщаемых покупателю при продаже помеще-
ний) предоставления документов со следующими сведениями: 
– при отсутствии товарищества собственников жилья: 
– данные о наличии или отсутствии задолженности по оплате 

расходов по содержанию помещения и общего имущества; 
– сведения о залоге помещений; 
– сведения о страховании общего имущества; 

 при наличии товарищества собственников жилья в дополнение 
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к изложенным сведениям: 
– сведения о любых известных капитальных затратах, которые 

товарищество собирается произвести в течение двух предстоящих 
лет; 

– сведения о любых сборах и накоплениях, которые могут воз-
никнуть в связи с этими затратами. 

Покупателю должен быть также представлен устав товарище-
ства, определяющий права и обязанности будущего домовладель-
ца. 

Договор заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами. Договор продажи 
жилого помещения подлежит государственной регистрации (п. 2 
ст. 558 ГК РФ). 

 

6.8. Договор купли-продажи предприятия 
 

Договор купли-продажи предприятия – это соглашение, в силу 
которого продавец обязуется передать в собственность покупате-
ля предприятие в целом как имущественный комплекс (ст. 132 ГК 
РФ), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не 
вправе передать другим лицам, а покупатель обязуется принять 
предприятие и уплатить за него обусловленную договором де-
нежную сумму. 

Договор является разновидностью продажи недвижимости. 
Регулируется ст. 559–566 ГК РФ, а при их недостаточности – 
применяются правила ГК РФ о продаже недвижимости и лишь 
затем – общие положения о купле-продаже. 

 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. 
Сторонами договора либо одной из сторон являются субъекты 

предпринимательской деятельности. 
Существенные условия – условия о составе и стоимости про-

даваемого предприятия, то есть должны быть точно определены 
элементы имущественного комплекса, осуществляемые на основе 
полной инвентаризации. 

Элементы, входящие в состав предприятия: 
 земельные участки; 
 здания, сооружения; 
 оборудование, инвентарь, сырье, продукция; 
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 права требования, долги; 
 права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы, услуги, (фирменное наименование, товар-
ные знаки, знаки обслуживания); 

 другие исключительные права (патенты на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы и др.). 
Не входят в состав продаваемого предприятия и не подлежат 

передаче права, полученные на основании разрешения (лицензии) 
на занятие определенным видом деятельности. Тем не менее обя-
зательства продавца перед третьими лицами, вытекающие из та-
кой деятельности, могут быть переведены на покупателя. В этом 
случае ГК РФ предусматривает солидарную ответственность 
продавца и покупателя по этим обязательствам (п. 3 ст. 559 ГК 
РФ). 

Цена предприятия определяется сторонами свободно на осно-
ве инвентаризации предприятия и аудиторского заключения о его 
составе и стоимости (Правила определения цены, предусмотрен-
ные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются). 

В цену предприятия включается и цена передаваемого с этим 
недвижимым имуществом земельного участка или права на него. 
Это правило применяется, если иной порядок установления цены 
недвижимого имущества не определен договором или не уста-
новлен законом. 

Договор заключается в простой письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами. Несоблю-
дение формы договора продажи предприятия влечет его недейст-
вительность. Необходимыми приложениями к договору являются 
документы, удостоверяющие состав и стоимость предприятия: 
акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение незави-
симого аудитора о составе предприятия и его стоимости, перечень 
всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с 
указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требова-
ния. 

До передачи предприятия покупателю продавец должен пись-
менно уведомить кредиторов по тем обязательствам, которые 
включены в состав продаваемого предприятия. Кредитор, кото-
рый письменно не сообщил о своем согласии на перевод долга, 
вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о 
продаже предприятия потребовать либо прекращения или дос-
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рочного исполнения обязательства и возмещения причиненных 
этим убытков, либо признания договора продажи предприятия 
недействительным полностью или в соответствующей части. 

Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия, 
вправе сделать то же самое в течение года со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о передаче предприятия покупателю.  

Если долги были переведены на покупателя без согласия кре-
дитора, то после передачи предприятия покупатель и продавец 
несут солидарную ответственность по таким включенным в со-
став предприятия долгам (п. 4 ст. 562 ГК РФ). 

Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется 
по передаточному акту. Со дня подписания передаточного акта 
обеими сторонами предприятие считается переданным покупате-
лю. С этого же момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или случайного повреждения имущества, переданного в 
составе предприятия. 

Право собственности на предприятие переходит только с мо-
мента регистрации этого права в установленном законом порядке. 

В случаях, когда договором предусмотрено сохранение за про-
давцом права собственности на предприятие, переданное покупа-
телю, до оплаты предприятия или до наступления иных обстоя-
тельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственно-
сти распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав 
переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо для 
целей, ради которых предприятие было приобретено (п. 3 ст. 564 
ГК РФ). 

 

Правила, определяющие последствия передачи предприятия  
с недостатками 

1. Если в передаточном акте указаны сведения о выявленных 
недостатках предприятия и об утраченном имуществе, покупа-
тель вправе требовать соответствующего уменьшения покупной 
цены. 

2. Если в составе предприятия покупателю переданы долги 
(обязательства) продавца, не указанные в договоре продажи пред-
приятия или в передаточном акте, покупатель также вправе тре-
бовать уменьшения покупной цены, кроме случаев, когда прода-
вец докажет, что покупатель знал о таких долгах во время заклю-
чения договора и передачи предприятия. 
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3. Если покупатель уведомил продавца о недостатках имуще-
ства, переданного в составе предприятия, или отсутствии отдель-
ных видов имущества, подлежащих передаче, продавец может без 
промедления заменить имущество ненадлежащего качества или 
предоставить покупателю недостающее имущество. В противном 
случае покупатель вправе требовать соразмерного уменьшения 
покупной цены, устранения недостатков либо возмещения собст-
венных расходов по устранению недостатков. 

4. Если недостатки устранить невозможно или они не устра-
нимы, а сами эти недостатки делают предприятие непригодным 
для целей, названных в договоре, покупатель вправе в судебном 
порядке требовать расторжения или изменения договора продажи 
предприятия и возвращения того, что было исполнено сторонами 
по договору. 

5. К договору купли-продажи предприятия такое последствие 
недействительности договоров, как реституция, применяется 
только если это не нарушает прав и охраняемых законом интере-
сов кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не противо-
речит общественным интересам. 

 

6.9. Договор мены 
 

Договор мены – это соглашение, в силу которого каждая из 
сторон обязуется передать в собственность другой стороны один 
товар в обмен на другой. 

Договор мены подчиняется нормам о купле-продаже (гл. 30 ГК 
РФ), если они не противоречат правилам о мене и существу мены, 
изложенным в гл. 31 ГК РФ (ст. 567–571 ГК РФ). 

 

Особенности договора 
Договор мены является консенсуальным, взаимным, возмезд-

ным, синаллагматическим (экономически эквивалентным). 
Сторонами договора могут быть любые юридические и физи-

ческие лица (с учетом общих требований, предъявляемых к их 
правоспособности и дееспособности), а также публично-право-
вые образования. 

В договоре мены по общему правилу могут принимать участие 
только те лица, которые обладают правом собственности либо 
другим вещным правом, включающим в себя правомочие по рас-
поряжению соответствующим имуществом. Например, таким 
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правомочием наделен субъект права хозяйственного ведения, ко-
торый вправе распоряжаться, в том числе путем обмена, закреп-
ленным за ним имуществом с учетом ограничений, предусмот-
ренных законом. 

В ряде случаев правомочия по распоряжению имуществом мо-
гут быть предоставлены лицу, не являющемуся субъектом права 
собственности или иного ограниченного вещного права на это 
имущество. В частности, при осуществлении обмена имущества 
во исполнение договора комиссии стороной по договору мены 
этого имущества является комиссионер, действующий от своего 
имени (ст. 990 ГК РФ). В таком же порядке заключает договор 
мены агент, действующий от своего имени по поручению и за 
счет принципала на основании агентского договора (п. 1 ст. 1005 
ГК РФ). Право на заключение сделок от своего имени, в том чис-
ле в качестве стороны договора мены, предоставлено также дове-
рительному управляющему в отношении имущества, переданного 
ему по договору доверительного управления (п. 3 ст. 1012 ГК 
РФ). 

Каждая из сторон признается продавцом в отношении переда-
ваемого товара и покупателем в отношении получаемого товара. 
Приобретая товар у контрагента по договору мены, каждая из 
сторон этого договора по общему правилу становится его собст-
венником. Однако в некоторых случаях, предусмотренных зако-
ном или договором, субъект договора мены не приобретает права 
собственности на полученный товар. 

К числу таких субъектов относятся, во-первых, государствен-
ные и муниципальные предприятия, обладающие правом хозяй-
ственного ведения либо оперативного управления на закреплен-
ное за ними имущество, а также учреждения. Совершая договоры 
мены какого-либо имущества, они приобретают на имущество, 
полученное в обмен на то, которое было передано контрагенту, 
соответствующее ограниченное вещное право, собственником же 
товара становится лицо, являющееся собственником имущества, 
закрепленного за указанными юридическими лицами. 

Во-вторых, не становятся собственниками приобретенных по 
договору мены товаров также граждане или юридические лица, 
наделенные полномочиями на совершение указанных действий от 
своего имени в силу договора комиссии, агентского договора или 
договора доверительного управления. 



148 

Существенным условием договора мены является предмет, то 
есть условие об обмениваемых товарах, которое считается согла-
сованным, если стороны определили наименование и количество 
товаров, подлежащих обмену. 

Товары – это вещи, которые не изъяты из оборота и оборот ко-
торых не ограничен (п. 1 ст. 455 ГК РФ). Не включаются в пред-
мет мены работы, услуги, информация, субъективные обязанно-
сти, имущественные и личные неимущественные права. 

Ценой договора мены является стоимость каждого из встреч-
ных предложений. Обмениваемые товары предполагаются равно-
ценными. Пункт 2 ст. 568 ГК РФ допускает в виде исключения 
проведение при мене компенсации неравноценных обмениваемых 
товаров в денежной форме. Такая неравноценность должна быть 
заранее оговорена в заключенном договоре мены. При этом со-
держащиеся в договоре данные о неодинаковых ценах обмени-
ваемых товаров сами по себе не свидетельствуют об их неравно-
ценности. Одного этого факта недостаточно для утверждения то-
го, что стороны заключили договор в отношении неравноценных 
товаров (например, при обмене векселей, имеющих разный номи-
нал, сделка может быть равноценной, поскольку рыночная стои-
мость ценной бумаги может существенно отличаться от ее номи-
нала). 

Право собственности на обмениваемые товары переходит к 
сторонам одновременно после исполнения обеими сторонами их 
обязательств по передаче товаров (ст. 569 ГК РФ), если законом 
или договором не предусмотрено иное. Так, при обмене недви-
жимым имуществом право собственности на него возникает у 
стороны с момента государственной регистрации ею прав на при-
обретенное недвижимое имущество. 

Если сроки передачи не совпадают, то применяются правила о 
встречном исполнении обязательств (см. ст. 328 ГК РФ). 

Расходы на передачу и принятие обмениваемых вещей осуще-
ствляется в каждом случае той стороной, которая несет соответ-
ствующие обязанности (п. 1 ст. 568 ГК РФ). 

Договор мены должен заключаться в форме, тождественной 
той, в которой надлежит заключать договор купли-продажи соот-
ветствующего товара. Таким образом, форма данного договора 
может быть устной или письменной. Заключение договора мены в 
устной форме применимо к случаям, когда стоимость товара, 
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подлежащего обмену между гражданами, не превышает 10 000 
рублей. В остальных случаях необходима письменная форма до-
говора. 

Договор в письменной форме может быть заключен не только 
путем составления одного документа43, подписанного сторонами, 
но и путем обмена документами посредством почтовой, теле-
графной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору. 

При мене объектов недвижимости регистрируется переход 
права собственности на них. Особенностью государственной ре-
гистрации перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти, приобретенные по договору мены, является то, что такая ре-
гистрация может быть осуществлена лишь после исполнения 
обеими сторонами договора мены обязательств по передаче друг 
другу обмениваемых объектов недвижимости. 

Содержание договора мены составляют обязанности сторон 
передать товар контрагенту и права требовать такой передачи. 

Стороны обязаны передать товар, свободным от прав третьих 
лиц. Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретен-
ный по договору мены, вправе потребовать от другой стороны 
возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) возме-
щения убытков. 

 

6.10. Договор дарения 
 

Договором дарения называется соглашение, в силу которого 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется пе-
редать определенное имущество другой стороне (одаряемому) 
либо освобождает или обязуется освободить ее от имуществен-
ной обязанности, а другая сторона (одаряемый) принимает этот 
дар. 

Договор регламентируют ст. 572–582 ГК РФ. 
 

Особенности договора дарения 
Договор дарения – это двусторонняя сделка, предполагающая 

согласие не только дарителя, но и одаряемого. Договор может 
быть реальным и односторонним, или консенсуальным и взаим-
                                                 
43 Наличие одного документа обязательно в случае заключения договора мены, в кото-
ром предметом выступает недвижимость или предприятие. 
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ным (в случае обещания дарения в будущем). 
Сторонами договора дарения (дарителем и одаряемым) могут 

быть граждане, юридические лица, публично-правовые образова-
ния. 

Даритель – лицо, которое добровольно лишает себя опреде-
ленного имущества. Одаряемый – лицо, которое принимает дар. 

Публично-правовые образования могут выступать только в ка-
честве дарителя. Но в качестве одаряемого лица они могут вы-
ступать лишь в договоре пожертвования. 

Гражданин, выступающий в качестве дарителя, должен быть 
дееспособным. Недееспособный гражданин может заключать до-
говоры дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК РФ). 
При этом от его имени можно производить дарение только обыч-
ных подарков небольшой стоимости (не более 3 тысяч рублей). 
Право на получение подарков через опекуна не ограничено. 

Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе само-
стоятельно совершать договор дарения только в качестве одаряе-
мого и только в том случае, если этот договор относится к мелким 
бытовым сделкам. 

Малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, 
направленные на получение даров, если соответствующие дого-
воры не требуют нотариального удостоверения или государствен-
ной регистрации. Ответственность по таким договорам, заклю-
ченным малолетними, несут их законные представители. По до-
говорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они са-
ми. Кроме того, несовершеннолетние вправе самостоятельно рас-
поряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, в 
том числе путем их дарения. Во всех остальных случаях дарение 
осуществляется либо с согласия законных представителей несо-
вершеннолетних, либо через законных представителей малолет-
них, действующих от их имени. 

Дарение имущества, находящегося в общей совместной собст-
венности, допускается по согласию всех участников совместной 
собственности (п. 2 ст. 576 ГК РФ). 

Существенные условия договора – предмет и указание на 
безвозмездность. 

Предмет договора – вещь, имущественные права, имеющие 
как обязательственный, так и вещный характер, освобождение от 
имущественных обязанностей перед дарителем или третьим ли-
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цом (например, прощение долга, перевод долга перед третьими 
лицами на себя, принятие на себя исполнения обязательства за 
одаряемого и от его имени). 

В любом случае предмет дарения должен быть определен кон-
кретно. Таковым могут быть любые вещи, не изъятые из оборота, 
в том числе деньги, ценные бумаги. Дарение вещей, ограничен-
ных в обороте (оружие), предполагает наличие у одаряемого пол-
номочия на владение соответствующей вещью. Не могут быть 
предметом дарения личные неимущественные права (право ав-
торства и пр.), имущественные права, которые не могут отчуж-
даться (например, возмещение вреда, причиненного жизни и здо-
ровью), а также другие права, которые не могут по своей природе 
быть предметом отчуждения. 

Обещание подарить все свое имущество или часть всего сво-
его имущества без указания на конкретный предмет дарения в 
виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно. 

Доверенность на совершение дарения представителем, в кото-
рой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна 
(п. 5 ст. 576 ГК). 

Безвозмездность главный квалифицирующий признак догово-
ра дарения. Это, однако, не означает, что одаряемый вообще сво-
боден от любых имущественных обязанностей. Так, передача да-
ра может быть обусловлена его использованием в общеполезных 
целях. Возможно дарение имущества, обремененного правами 
третьих лиц, например, залогом, сервитутом. Возможно дарение с 
обременением передаваемого имущества в пользу самого дарите-
ля. Обещание дарения на случай смерти ничтожно. 

Договоры дарения можно классифицировать как по критерию 
момента заключения (реальный и консенсуальный), так и по кри-
терию цели дарения (дарение в интересах одаряемого лица и по-
жертвование – дарение в интересах неопределенного круга лиц, 
преследующее общеполезные цели (ст. 582 ГК РФ)). 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспи-
тательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и 
другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным 
и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим уч-
реждениям культуры, общественным и религиозным организаци-
ям, иным некоммерческим организациям в соответствии с зако-
ном, а также государству и муниципальным образованиям. 
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Пожертвованием признается дарение вещи или права в обще-
полезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, ме-
дицинским, образовательным организациям, организациям соци-
ального обслуживания и другим аналогичным организациям, бла-
готворительным и научным организациям, фондам, музеям и 
другим учреждениям культуры, общественным и религиозным 
организациям, иным некоммерческим организациям в соответст-
вии с законом, а также государству и другим субъектам граждан-
ского права, указанным в статье 124 ГК РФ. 

 

Запрещено дарение (кроме подарков стоимостью  
не свыше 3 тысяч рублей) 

 от имени малолетних и недееспособных – их законными пред-
ставителями; 

 работникам лечебных, воспитательных и других подобных уч-
реждений – гражданами, которые в них лечатся, воспитывают-
ся, или их родственниками; 

 лицам, замещающим государственные должности, муници-
пальные должности, государственным и муниципальным слу-
жащим, служащим Банка России в связи с их должностным по-
ложением или в связи с исполнением ими служебных обязанно-
стей44: 

 в отношениях между коммерческими организациями. 
Дарение вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве 

оперативного управления, может осуществляться только с согла-
сия собственника вещи (п. 1 ст. 576 ГК РФ). Это ограничение не 
распространяется на случаи пожертвования (п. 2 ст. 582 ГК РФ) и 
на обычные подарки небольшой стоимости. 

Форма договора дарения определяется его предметом, субъ-
ектным составом и ценой. Договор дарения недвижимости под-
лежит государственной регистрации. 

 
 
 
 

                                                 
44 Указанный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями. Полученные при этом подарки, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, 
признаются, соответственно, федеральной собственностью, собственностью субъекта 
РФ или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в ко-
тором указанное лицо замещает должность. 
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Договор дарения движимого имущества должен быть  
совершен в письменной форме в случаях, когда: 

 дарителем является юридическое лицо и стоимость дара пре-
вышает три тысячи рублей; 

 договор содержит обещание дарения в будущем. 
Все договоры дарения недвижимости должны заключаться в 

письменной форме.  
Специальные требования к форме договора дарения прав по 

отношению к третьим лицам (уступка требования), а также даре-
ния в виде освобождения от обязанности перед третьими лицами 
путем перевода долга установлены ст. 389 и ст. 391 ГК РФ. 

Право собственности на вещь переходит от дарителя к ода-
ряемому в момент ее передачи, а если требуется государственная 
регистрация перехода права собственности, то после такой реги-
страции. 

 

Содержание договора дарения 
Реальный договор никаких обязательственных отношений не 

порождает. Обязательства возникают из консенсуального догово-
ра дарения. 

Даритель обязан: 
Передать дар посредством:  
– вручения вещи; 
– вручения документов на вещь;  
– вручения документов, фиксирующих основания возникнове-

ния передаваемого права. 
Передача дара в виде освобождения от обязанности требует от 

дарителя получения согласия кредитора одаряемого на перевод 
долга или исполнения обязанности за одаряемого. 

Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его 
наследникам, если иное не предусмотрено договором дарения. К 
пожертвованиям данное правило не применяется (п. 6 ст. 582 ГК 
РФ). 

 

Права дарителя: 
Отказаться от исполнения консенсуального договора дарения 

(ст. 577 ГК РФ) в двух случаях: 
 если после заключения договора имущественное, семейное по-

ложение либо состояние здоровья дарителя изменилось на-
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столько, что исполнение договора в новых условиях приведет к 
существенному снижению уровня его жизни; 

 если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена 
его семьи или близкого родственника либо умышленно причи-
нил дарителю телесные повреждения. 
Отказ дарителя от исполнения договора дарения не дает ода-

ряемому права требовать возмещения убытков (ст. 577 ГК РФ). 
Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен 

применительно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 
579 ГК РФ). 

 

Права одаряемого: 
 получить дар; 
 отказаться от принятия дара. 

Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, 
не переходят к его наследникам, если иное не предусмотрено до-
говором дарения. 

Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от 
дара должен быть совершен также в письменной форме. Если до-
говор дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара также 
подлежит государственной регистрации. 

 

Обязанности одаряемого: 
 выполнить обременения, которые лежат на передаваемом иму-

ществе, в пользу самого дарителя; 
 использовать пожертвования в общеполезных целях, по кон-

кретному назначению, указанному дарителем. Передача такого 
имущества другим лицам возможна только, если эти лица возь-
мут на себя исполнение соответствующих обязанностей. 
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, должно 

вести обособленный учет всех операций по использованию по-
жертвованного имущества (ст. 582 ГК РФ). 

Если использование пожертвованного имущества невозможно 
в соответствии с условиями, на которых было совершено пожерт-
вование, оно может использоваться по другому назначению лишь 
с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвова-
теля или ликвидации юридического лица-жертвователя по реше-
нию суда (ст. 582 ГК РФ). 
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Ответственность по договору дарения 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение договора строится на общих основаниях, урегулированных 
гл. 25 ГК РФ. 

Имеется, однако, ряд изъятий. Так, ответственность за убытки, 
причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара, ог-
раничена возмещением реального ущерба, если договор был за-
ключен в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК РФ). 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряе-
мого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, под-
лежит возмещению дарителем, если они возникли до передачи 
вещи одаряемому, не относятся к числу явных и если даритель 
знал о них, но не предупредил одаряемого (ст. 580 ГК РФ).  

Недостатки вещи по смыслу ст. 580 ГК РФ охватывают наряду 
с собственно физическими недостатками и юридические дефекты 
вещей, например, неизвестные ранее обременения вещи правами 
третьих лиц или ущербность титула. Отсюда следует, что дари-
тель несет ответственность за убытки, причиненные одаряемому, 
если он знал или должен был знать о том, что вещь ему не при-
надлежит или он был не вправе распорядиться подаренным иму-
ществом. 

 

Прекращение договора дарения 
На этапе возникновения обязательства в консенсуальных дого-

ворах дарение может быть прекращено так же, как и любой дру-
гой договор, то есть на общих основаниях (гл. 26 ГК и ст. 450, 451 
ГК РФ), а также по основаниям, свойственным лишь дарению (п. 
1 ст. 573 и п.п. 1 и 2 ст. 577 ГК РФ). Но после того, как обязатель-
ство исполнено, прекратить его уже невозможно. 

В ряде случаев закон все же допускает отмену уже исполнен-
ного договора дарения. Перечень таких оснований является ис-
черпывающим (ст. 578 и п. 5 ст. 582 ГК РФ). 

Даритель вправе отменить или потребовать через суд отмены 
дарения за исключением пожертвований (п. 6 ст. 582 ГК РФ) и 
обычных подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ) в сле-
дующих случаях: 

1. Если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, 
кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю телесные повреждения (в случае 
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умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требо-
вать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя). 

2. Если одаряемый обращается с подаренной вещью, пред-
ставляющей для дарителя большую неимущественную ценность, 
ненадлежащим образом, что создает угрозу ее утраты. 

3. Если даритель пережил одаряемого, при условии, что такое 
основание отмены дарения было предусмотрено договором. 

Заинтересованное лицо может требовать судебной отмены до-
говоров дарения (кроме пожертвований и обычных подарков не-
большой стоимости), совершенных индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, объявленными банкротами, 
в течение 6 месяцев, предшествовавших объявлению о банкрот-
стве, если такое дарение производилось за счет средств, связан-
ных с предпринимательской деятельностью дарителя, и нарушало 
положения закона о несостоятельности. 

Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его 
правопреемника в единственном случае, когда пожертвованное 
имущество используется не в соответствии с указанным дарите-
лем назначением. 

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить пода-
ренную вещь, если она сохранилась в натуре (п. 5 ст. 578 ГК РФ). 
Также следует поступить и с имущественным правом. 

В случае, если подаренная вещь не сохранилась к моменту от-
мены дарения, даритель не вправе требовать возмещения ее 
стоимости в деньгах. 

Если одаряемый произвел отчуждение вещи или права с целью 
избежать их возврата либо преднамеренно совершил иные дейст-
вия, делающие возврат невозможным, к нему может быть предъ-
явлено требование о возмещении вреда по нормам главы 59 ГК 
РФ. 

 

6.11. Договор ренты 
 

Договор ренты – это соглашение, в силу которого одна сторона 
(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику рен-
ты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в 
обмен на полученное имущество периодически выплачивать по-
лучателю ренты определенную денежную сумму либо предостав-
лять средства на его содержание в иной форме. 

Договор регламентируется ст. 583–605 ГК РФ. 
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Особенности договора 
Договор является реальным, односторонним, возмездным, 

алеаторным (связанным с риском). 
Сторонами договора выступают плательщик ренты и получа-

тель ренты. 
Плательщиком ренты может быть любое лицо в соответствии с 

его правоспособностью, а получателем – только граждане и не-
коммерческие организации. 

Гражданин может быть получателем постоянной и пожизнен-
ной ренты. Некоммерческие организации могут быть получате-
лями постоянной ренты, если это не противоречит закону и соот-
ветствует целям их деятельности. 

Существенными условиями договора ренты являются: пред-
мет; форма, срок рентных платежей; способ обеспечения обяза-
тельств по уплате ренты. 

Предметом договора ренты может быть любое имущество: 
движимое и недвижимое. 

По срокам различают ренту постоянную (бессрочную) и по-
жизненную. 

 

Способами обеспечения рентных платежей могут быть: 
 право залога переданного по договору недвижимого имущест-

ва, принадлежащего получателю ренты; 
 в случае передачи по договору ренты движимого имущества – 

либо любой предусмотренный законом или договором способ 
обеспечения обязательств, либо страхование в пользу получате-
ля ренты риска ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств плательщиком. 
Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению. Пе-

реход права собственности на недвижимость подлежит государ-
ственной регистрации. 

Имущество, отчуждаемое под выплату ренты, может быть пе-
редано получателем ренты в собственность плательщика за плату 
или бесплатно (соответственно, когда договором ренты преду-
сматривается передача имущества за плату, к условиям по пере-
даче и оплате применяются правила о купле-продаже, если иму-
щество передается бесплатно – правила о договоре дарения). 
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Формами рентных платежей являются 
 предоставление вещей; 
 выплата денег; 
 выполнение работ или оказание услуг; 
 удовлетворение потребностей получателя ренты в жилище, пи-

тании и одежде, уходе за ним; оплата ритуальных услуг. 
Обязательно установление в договоре денежного эквивалента 

рентных платежей. 
Право требовать выплаты рентных платежей у получателя 

ренты возникает только после передачи оговоренного имущества 
в собственность плательщика ренты. 

Рентные платежи обременяют переданное недвижимое иму-
щество, поэтому в случае отчуждения имущества – обязательства 
по уплате рентных платежей переходят на приобретателя имуще-
ства (такое отчуждение недвижимости возможно только с согла-
сия получателя ренты). Лицо, передавшее обремененное рентой 
недвижимое имущество в собственность другого лица, несет суб-
сидиарную с ним ответственность по требованиям получателя 
ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если за-
коном или договором не предусмотрена солидарная ответствен-
ность по этому обязательству (п. 2 ст. 586 ГК РФ). 

 

Разновидности ренты 
Постоянная рента (ст. 589–594 ГК РФ) 

Получателями постоянной ренты могут быть граждане и не-
коммерческие организации. 

Если иное не предусмотрено в договоре, получатель постоян-
ной ренты может уступить свое право другому гражданину или 
некоммерческой организации. 

Постоянная рента переходит в порядке универсального право-
преемства по наследству или при реорганизации юридического 
лица. 

Существенным условием договора постоянной ренты, поми-
мо указанных выше, является размер рентных платежей. 

Размер выплачиваемой постоянной ренты, установленный до-
говором постоянной ренты, в расчете на месяц должен быть не 
менее установленной в соответствии с законом величины прожи-
точного минимума на душу населения в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации по месту нахождения имущества, яв-
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ляющегося предметом договора постоянной ренты, а при отсут-
ствии в соответствующем субъекте Российской Федерации ука-
занной величины не менее установленной в соответствии с зако-
ном величины прожиточного минимума на душу населения в це-
лом по Российской Федерации. 

Размер постоянной ренты подлежит увеличению с учетом рос-
та соответствующей величины прожиточного минимума на душу 
населения (ст. 590 ГК РФ). 

Договором постоянной ренты может быть предусмотрена вы-
плата ренты путем предоставления вещей, выполнения работ или 
оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме 
ренты. 

Если иное не предусмотрено договором, рентные платежи вы-
плачиваются по окончании каждого календарного квартала. 

Договор постоянной ренты прекращается при переходе прав 
получателя ренты к лицу, которое не может быть ее получателем 
(например, государство), а также при выкупе ренты ее платель-
щиком. Условие договора об отказе плательщика ренты от права 
на ее выкуп ничтожно. Договором ренты может быть предусмот-
рено, что право на ее выкуп не может быть осуществлено при 
жизни получателя ренты либо в течение иного срока, не превы-
шающего тридцати лет с момента заключения договора. 

Выкуп ренты может осуществляться как по инициативе ее 
плательщика, так и по инициативе ее получателя. 

 

Условия выкупа ренты плательщиком: 
 плательщик должен предупредить получателя ренты в пись-

менной форме не менее чем за 3 месяца до прекращения плате-
жей; 

 плательщик ренты не может прекратить договор, пока не вы-
платит всю выкупную сумму ренты. 
Если иное не предусмотрено договором ренты, выкупная цена 

равна сумме годовых рентных платежей при возмездной передаче 
имущества под выплату ренты или сумме годовых рентных пла-
тежей плюс цена переданного имущества при безвозмездной пе-
редаче имущества под выплату ренты. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства, переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, не-
сет плательщик ренты (а значит, плательщик продолжает платить 
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ренту), но в случае возмездной передачи имущества под выплату 
ренты стороны могут договориться о другом распределении риска 
случайной гибели имущества. При случайной гибели или случай-
ном повреждении имущества, переданного за плату под выплату 
постоянной ренты, плательщик вправе требовать соответствую-
щего прекращения обязательства по выплате ренты либо измене-
ния условий ее выплаты (п. 2 ст. 595 ГК РФ). 

За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает 
получателю ренты проценты. 

 

Случаи, при которых получатель ренты вправе требовать  
ее выкупа 

 задержка выплаты рентных платежей более чем на один год, 
если иной срок не установлен в договоре; 

 неплатежеспособность плательщика ренты; 
 иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента 

не будет выплачиваться в сроки и в размере, которые установ-
лены договором; 

 нарушение плательщиком ренты своего обязательства, обеспе-
чивающего выплату ренты; 

 переход недвижимости, переданной по договору ренты, в об-
щую собственность нескольких новых приобретателей или раз-
дел ее между несколькими лицами. 

 

Пожизненная рента (ст. 596–600 ГК РФ) 
Пожизненная рента – это рента, установленная на срок жизни 

одного или нескольких получателей ренты. 
Получателем пожизненной ренты может быть только физиче-

ское лицо, находящееся в живых к моменту заключения договора. 
В случае смерти одного из получателей ренты его доля пере-

водится на других получателей пропорционально их долям. 
Договор пожизненной ренты прекращается со смертью по-

следнего ее получателя. 
Рентные платежи выплачиваются ежемесячно и только в де-

нежной форме; условие о размере ренты является существенным 
условием договора. 

Размер пожизненной ренты, установленный договором пожиз-
ненной ренты, предусматривающим отчуждение имущества бес-
платно, в расчете на месяц должен быть не менее установленной 
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в соответствии с законом величины прожиточного минимума на 
душу населения в соответствующем субъекте Российской Феде-
рации по месту нахождения имущества, являющегося предметом 
договора пожизненной ренты, а при отсутствии в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации указанной величины не ме-
нее установленной в соответствии с законом величины прожи-
точного минимума на душу населения в целом по Российской 
Федерации. 

Размер пожизненной ренты подлежит увеличению с учетом 
роста соответствующей величины прожиточного минимума на 
душу населения (ст. 597 ГК РФ). 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства несет плательщик пожизненной ренты. Соответственно в 
случае гибели или повреждения имущества он не освобождается 
от обязательства выплачивать ренту на условиях, предусмотрен-
ных договором (ст. 600 ГК РФ). 

Плательщик не вправе требовать выкупа ренты. 
 

Требования, которые вправе предъявить получатель  
пожизненной ренты в случае существенного нарушения  

плательщиком ренты своих обязательств (ст. 599 ГК РФ) 
 о выкупе ренты ее плательщиком (на тех же условиях, что и при 

выкупе постоянной ренты), либо о расторжении договора и 
возмещении убытков; 

 о возвращении бесплатно переданного под выплату ренты иму-
щества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты. 

 

Пожизненное содержание с иждивением (ст. 601–605 ГК РФ) 
Договор пожизненной ренты с иждивением является разно-

видностью договора пожизненной ренты, поэтому к нему приме-
няются в субсидиарном порядке нормы о пожизненной ренте. 

Субъектом получателем ренты может быть только гражданин. 
Предметом передачи по договору является только недвижи-

мость. 
Стоимость общего объема содержания является существен-

ным условием договора, наряду с другими существенными усло-
виями, указанными выше. Содержание состоит в удовлетворении 
потребностей в жилище, питании, одежде, уходе. Договором мо-
жет быть также предусмотрена обязанность плательщика ренты 
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оплатить ритуальные услуги. 
Стоимость общего объема содержания в месяц по договору 

пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему 
отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух ус-
тановленных в соответствии с законом величин прожиточного 
минимума на душу населения в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации по месту нахождения имущества, являюще-
гося предметом договора пожизненного содержания с иждивени-
ем, а при отсутствии в соответствующем субъекте Российской 
Федерации указанной величины не менее двух установленных в 
соответствии с законом величин прожиточного минимума на ду-
шу населения в целом по Российской Федерации (ст. 602 ГК РФ). 

Возможна замена натурального содержания периодическими 
денежными выплатами, но такая замена должна быть заранее 
предусмотрена в договоре. 

Плательщик ренты вправе распоряжаться имуществом, пере-
данным под выплату содержания, только с предварительного со-
гласия получателя содержания. 

Плательщик ренты обязан поддерживать переданный ему под 
выплату ренты объект недвижимости в надлежащем техническом 
и санитарном состоянии. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства несет плательщик пожизненной ренты. 

 

Случаи, при которых договор пожизненного содержания 
с иждивением прекращается 

 смерть получателя ренты; 
 существенное нарушение плательщиком ренты своих обяза-

тельств (в этом случае получатель ренты вправе требовать воз-
врата переданного под выплату содержания недвижимого иму-
щества45, либо выплаты ему выкупной цены). При этом пла-
тельщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, по-
несенных в связи с содержанием получателя ренты (ст. 605 ГК 
РФ). 
К существенным нарушениям относятся: распоряжение иму-

ществом без согласия получателя ренты; снижение стоимости 
имущества плательщиком ренты. 

                                                 
45 Если недвижимость передавалась за плату, предъявивший требование о ее возврате 
обязан возвратить плательщику ренты уплаченную за недвижимость сумму. 
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Отличие договора пожизненного содержания с иждивением  
от договора постоянной ренты 

 распространяется только на определенный вид имущества – не-
движимость; 

 предусматривает необходимость определения в договоре стои-
мости всего объема содержания с иждивением; 

 предполагает более высокий нижний предел ренты (не менее 2-
х величин прожиточного минимума); 

 допускает предоставление содержания как в деньгах, так и в 
натуре; 

 ограничивает права плательщика ренты на полученное им 
имущество. 

 

Раздел 7 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА  

В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

7.1. Договор аренды (общие положения) 
 

Договор аренды (имущественного найма) – это соглашение, в 
силу которого арендодатель (наймодатель) обязуется предоста-
вить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 
пользование и владение или во временное пользование, а аренда-
тор обязуется принять это имущество и уплатить за него обуслов-
ленную договором арендную плату. 

Договор регламентируют ст. 606–670 ГК РФ. 
 

Признаки договора аренды: 
 по договору аренды происходит передача имущества во владе-

ние и пользование или пользование без перехода права собст-
венности; 

 предметом аренды могут быть только индивидуально-опреде-
ленные непотребляемые вещи (земельные участки, участки 
недр, другие обособленные природные объекты, предприятия и 
другие имущественные комплексы, здания, сооружения, обору-
дование, транспортные средства и др.). 

 

Особенности договора аренды 
Аренда – консенсуальный, взаимный, возмездный, срочный 
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договор. 
Стороны договора: арендатор и арендодатель. Арендатором 

может быть любое физическое и юридическое лицо, арендодате-
лем – лицо, имеющее титул собственника, а также лица, уполно-
моченные законом или собственником сдавать имущество в арен-
ду. Такими арендодателями могут, например, быть унитарные 
предприятия.  

ГК РФ выделяет такие виды договора аренды, в которых либо 
одной из сторон, либо обеими сторонами могут быть только субъ-
екты предпринимательской деятельности, действующие в пред-
принимательских целях. Например, договор проката, является 
публичным предпринимательским договором аренды. В нем 
арендодатель всегда предприниматель. Только между предприни-
мателями может заключаться договор финансовой аренды (ли-
зинг), аренды предприятия. 

Существенным условием договора аренды является условие о 
его предмете, то есть о том имуществе, которое подлежит переда-
че арендатору. Законом могут быть установлены виды имущества, 
сдача в аренду которого не допускается или ограничивается. 
Кроме того, законом могут быть установлены особенности сдачи 
в аренду земельных участков и других обособленных природных 
объектов. 

Предмет аренды должен быть четко определен в договоре (на-
именование имущества; характеристика его качества; для недви-
жимости – место нахождения и другие признаки, позволяющие 
точно установить соответствующий объект и его состояние). Если 
имущество нельзя определенно установить, условие о предмете 
считается несогласованным, а договор аренды – незаключенным. 

Условие о сроке аренды не является существенным. Если срок 
аренды в договоре не определен, договор аренды считается за-
ключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из 
сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую сто-
рону: по движимому имуществу – за один месяц, а недвижимости 
– за три месяца. Иной срок для предупреждения о прекращении 
может быть установлен законом (например, для проката) или до-
говором. 

Для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных 
видов имущества максимальные сроки также могут устанавли-
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ваться законом46. 

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, 
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, 
по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях 
преимущественное перед другими лицами право на заключение 
договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно 
уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в 
срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок 
не указан, в разумный срок до окончания действия договора. 

При заключении договора аренды на новый срок условия до-
говора могут быть изменены по соглашению сторон. 

Если арендодатель отказал в заключении договора аренды на 
новый срок, но в течение года заключил договор с другим лицом, 
арендатор вправе по своему выбору требовать в суде перевода на 
себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмеще-
ния убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор, 
либо только возмещения указанных убытков. 

Если договор истек, а арендодатель не возражает против про-
должения пользования имуществом, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях, но уже на неопределенный срок 
(данное правило не применяется, если законом установлены пре-
дельные сроки аренды). 

Если хотя бы одной из сторон договора выступает юридиче-
ское лицо, договор аренды заключается в письменной форме. 
Письменная форма необходима, если аренда заключается на срок 
более одного года, независимо от того, кто является сторонами 
договора аренды. Устно может заключаться договор аренды толь-
ко между гражданами на срок не более года. Договор аренды 
имущества, предусматривающий переход в последующем права 
собственности на это имущество к арендатору, заключается в 
форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого 
имущества. 

Если иное не установлено законом, то договор аренды недви-
жимости подлежит государственной регистрации. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в ре-

                                                 
46 Примером предельного срока, установленного для отдельных видов аренды, является 
срок договора проката, который не может превышать одного года (п. 1 ст. 627 ГК РФ). 
Примером предельного срока аренды для отдельных видов имущества является срок 
аренды в 49 лет участков лесного фонда (ст. 31 Лесного кодекса РФ). 
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зультате использования арендованного имущества, являются его 
собственностью. 

Передача имущества в аренду не влечет прекращения прав 
третьих лиц на него (арендодатель обязан уведомить арендатора о 
правах третьих лиц на арендуемое имущество). 

Переход права собственности (права оперативного управле-
ния, права хозяйственного ведения) на арендованное имущество 
не влечет прекращения договора аренды. 

Субаренда, передача своих прав и обязанностей по договору 
аренды другому лицу (перенаем), предоставление арендованного 
имущества в безвозмездное пользование, а также передача аренд-
ных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ или 
паевого взноса в производственный кооператив допустимы толь-
ко с согласия арендодателя. В указанных случаях, за исключени-
ем перенайма, ответственным перед арендодателем остается 
арендатор. 

Права и обязанности арендатора по договору аренды могут 
переходить по наследству. Арендодатель вправе отказать наслед-
нику умершего арендатора во вступлении в договор на оставший-
ся срок, только если предоставление имущества в аренду было 
обусловлено личными качествами арендатора. 

Договором или законом может быть предусмотрен выкуп 
арендованного имущества, то есть переход его в собственность 
арендатора при внесении им обусловленной выкупной цены. К 
отношениям сторон по выкупу арендованного имущества приме-
няются нормы о купле-продаже, (при этом договор заключается в 
форме, предусмотренной для договора купли-продажи соответст-
вующего имущества). 

Отделимые улучшения арендованного имущества являются 
собственностью арендатора, неотделимые улучшения остаются 
арендодателю. Стоимость таких улучшений может быть возме-
щена арендатору, если он осуществлял их с согласия арендодате-
ля. 

 

Арендная плата 
Условие об арендной плате не является существенным (кроме 

арендной платы для договоров аренды зданий и сооружений, а 
также предприятий). Если плата не определена, то применяются 
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условия, обычно применяемые при аренде аналогичного имуще-
ства при сравнимых обстоятельствах. 

Арендная плата может устанавливаться в виде: 
 твердой суммы платежа; 
 доли продукции, плодов, доходов, полученных в результате ис-

пользования имущества арендатором; 
 передачи обусловленной договором вещи в собственность 

арендодателю; 
 предоставления арендатором определенных услуг; 
 возложения на арендатора затрат на улучшение арендованного 

имущества. 
Размер арендной платы может изменяться по соглашению сто-

рон, но не чаще одного раза в год, если иное не предусмотрено 
договором. Законом могут предусматриваться и другие мини-
мальные сроки пересмотра размера арендной платы47. 

Арендатор вправе требовать уменьшения арендной платы, ес-
ли по обстоятельствам, за которые он не несет ответственности, 
существенно ухудшаются условия пользования имуществом либо 
его качество. 

Арендодатель может потребовать досрочного внесения соот-
ветствующих платежей, но не более чем за два срока подряд. 

 

Условия, при которых арендатор имеет преимущественное  
право на продление договора аренды на новый срок: 

 надлежащее исполнение обязательств по ранее заключенному 
                                                 
47 В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ (в ред. от 
08.06.2020 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» раз-
мер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до 
принятия в 2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации, может изменяться по соглашению сторон 
в любое время в течение 2020 г. 
Согласно п. 3 указанной статьи, арендатор по договорам аренды недвижимого имуще-
ства вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 г. в связи с невоз-
можностью использования имущества, связанной с принятием органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» решения о введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Феде-
рации. 
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договору: использование имущества по назначению, обеспече-
ние его сохранности, своевременное внесение арендной платы 
и т.д.; 

 готовность арендатора заключить договор на условиях, предла-
гаемых другими потенциальными арендаторами; 

 письменное уведомление арендодателя о желании арендатора 
продолжить арендные отношения в срок, предусмотренный до-
говором, а если такой срок не предусмотрен, то в разумный 
срок. 

 

Содержание договора 
Обязанности арендодателя: 
1. Передать имущество в состоянии, определенном условиями 

договора (арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, препятствующие пользованию им, даже если во вре-
мя заключения договора он о них не знал). 

2. Производить капитальный ремонт передаваемой вещи (если 
иное не предусмотрено в договоре). 

3. Предупредить арендатора о правах третьих лиц на переда-
ваемое в аренду имущество. 

4. Возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных с согласия арендодателя и за счет арендатора, ес-
ли иное не предусмотрено договором. 

 

Права арендодателя: 
1. Требовать уплаты арендной платы. 
2. Требовать от арендатора в случае существенного нарушения 

им сроков внесения арендной платы ее досрочного внесения в ус-
тановленный арендодателем срок (не более чем за два срока под-
ряд), если иное не предусмотрено договором. 

3. Требовать расторжения договора, если арендатор пользуется 
имуществом не в соответствии с его назначением или условиями 
договора, ухудшает состояние имущества, более двух раз подряд 
не вносит арендную плату. 

 

Обязанности арендатора: 
1. Использовать имущество в соответствии с договором и его 

назначением; 
2. Своевременно вносить арендную плату. 
3. Производить текущий ремонт, а также нести иные расходы 
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по содержанию имущества. 
4. Возвратить имущество в состоянии, определенном условия-

ми договора, или в состоянии нормального износа. 
5. При невозврате имущества в установленный срок, внести 

арендную плату за все время просрочки. 
 

Права арендатора: 
1. Истребовать сданное внаем имущество и возмещение убыт-

ков, причиненных несвоевременностью предоставления имуще-
ства. 

2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков, 
причиненных неисполнением договора арендодателем. 

3. При обнаружении недостатков в арендуемом имуществе: 
- требовать их устранения, либо уменьшения цены, либо воз-

мещения расходов на их устранение, либо расторжения договора 
и возмещения убытков; 

- удержать из арендной платы сумму расходов на устранение 
недостатков, уведомив об этом арендодателя. 

4. Требовать уменьшения арендной платы либо расторжения 
договора при появлении неоговоренных прав третьих лиц на 
арендуемое имущество. 

5. Если арендодатель не произвел капитальный ремонт: 
 произвести ремонт за счет арендодателя; 
 потребовать уменьшения арендной платы или расторжения до-

говора и возмещения убытков. 
6. Сдавать имущество с согласия арендодателя в субаренду и 

передавать свои права и обязанности по договору аренды другому 
лицу (перенаем). 

7. Предоставлять арендованное имущество в безвозмездное 
пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ 
и товариществ или в качестве паевого взноса в производственный 
кооператив. 

8. Продлить договор аренды на новый срок при соблюдении 
всех необходимых условий. 

 

Досрочное расторжение договора 
Основаниями досрочного прекращения договора являются: 
– по требованию арендодателя: 
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 использование арендатором имущества не по назначению с су-
щественным нарушением условий договора; 

 значительное ухудшение арендатором арендованного имущест-
ва; 

 невнесение арендатором арендных платежей в установленный 
срок два раза подряд; 

 невыполнение арендатором взятых на себя или возложенных на 
него обязанностей по капитальному ремонту имущества в уста-
новленный срок; 

 в иных случаях, предусмотренных договором. 
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения дого-

вора только после направления арендатору письменного преду-
преждения о необходимости исполнения им обязательства в ра-
зумный срок (ст. 619 ГК РФ); 

– по требованию арендатора: 
 непредоставление арендодателем имущества, предусмотренно-

го договором, либо создание препятствий для пользования им в 
соответствии с его назначением; 

 выявление в имуществе недостатков, препятствующих его ис-
пользованию по назначению, за которые отвечает арендодатель; 

 нарушение арендодателем лежащей на нем обязанности по про-
ведению капитального ремонта имущества, сданного в аренду; 

 непригодность имущества для использования в силу обстоя-
тельств, за которые арендатор не отвечает. 
Разновидности аренды: договор проката, договор аренды 

транспортных средств, договор аренды зданий и сооружений, до-
говор аренды предприятий, договор лизинга. 

 

7.2. Договор проката 
 

Договор проката – это соглашение, в силу которого арендода-
тель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве по-
стоянной предпринимательской деятельности, обязуется предос-
тавить движимое имущество за плату во временное владение и 
пользование арендатору, а арендатор обязуется принять это иму-
щество и уплатить за него обусловленную договором денежную 
сумму. 

Имущество, предоставляемое по договору проката, использу-
ется для потребительских целей, если иное не предусмотрено до-
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говором или не вытекает из существа обязательства. 
Договор регламентируется ст. 626–631 ГК РФ. 
Поскольку договор проката – это разновидность договора 

аренды, постольку к отношениям по прокату имущества приме-
няются общие положения об аренде, если это не противоречит 
специальным нормам о прокате. 

 

Особенности договора проката 
Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным, 

публичным. 
Стороны договора – арендатор и арендодатель. В качестве 

арендатора может выступать любое лицо. Арендодатель по дого-
вору проката – только коммерческая организация или индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность по сдаче имущества в аренду в качестве про-
фессиональной деятельности. 

Существенное условие договора – предмет. Таковым может 
быть только движимое имущество. 

Форма договора – простая письменная. 
Срок договора проката не должен превышать одного года. 
Правила о возобновлении договора аренды на неопределен-

ный срок и о преимущественном праве арендатора на возобнов-
ление договора аренды (ст. 627 ГК РФ) к договору проката не 
применяются. 

Арендатор вправе в любое время расторгнуть договор, преду-
предив об этом письменно арендодателя не менее чем за 10 дней. 

Арендодатель обязан производить капитальный и текущий ре-
монт имущества, сдаваемого в прокат. 

Арендодатель при передаче имущества обязан в присутствии 
арендатора проверить его исправность и ознакомить арендатора с 
правилами эксплуатации имущества, либо выдать ему письмен-
ные инструкции о пользовании этим имуществом. 

Арендодатель обязан в течение 10-ти дней после обнаружения 
недостатков, затрудняющих использование имущества, безвоз-
мездно устранить их на месте либо заменить недоброкачествен-
ное имущество доброкачественным. 

Если недостатки арендованного имущества явились следстви-
ем нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания 
имущества, арендатор оплачивает арендодателю стоимость ре-
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монта и транспортировки имущества. 
Арендатор не вправе сдавать имущество в субаренду, переда-

вать свои права и обязанности по договору проката другому лицу, 
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользо-
вание, закладывать арендные права и вносить их в качестве иму-
щественного вклада в товарищества и общества или паевого 
взноса в производственный кооператив. Он обязан своевременно 
перечислять арендную плату и соблюдать правила пользования 
имуществом, полученным в прокат. 

Арендная плата устанавливается только в виде определенных 
в твердой сумме платежей. Они могут вноситься периодически 
или единовременно. Если имущество возвращается досрочно, 
арендодатель должен вернуть соответствующую часть получен-
ной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем 
фактического возврата имущества. 

Взыскание с арендатора задолженности по арендной  плате 
производиться в соответствии со ст. 630 ГК РФ в бесспорном по-
рядке на основании исполнительной надписи нотариуса. 

 

7.3. Договор аренды транспортных средств 
 

Договор аренды транспортного средства – это соглашение, в 
силу которого арендодатель за плату обязуется предоставить 
арендатору транспортное средство во временное владение и поль-
зование арендатору, а арендатор обязуется принять это транс-
портное средство и уплатить за него обусловленную договором 
арендную плату. 

Договор регламентируется ст. 632–649 ГК РФ. 
Договор подразделяется на: 
- аренду транспортных средств с предоставлением услуг по 

управлению и технической эксплуатации (аренда с экипажем) – 
фрахтование; 

- аренду транспортного средства без предоставления услуг по 
управлению и технической эксплуатации (аренда без экипажа). 

 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. 
Сторонами договора могут выступать любые лица. 
Существенное условие договора: предмет – транспортное 

средство. 
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Договор заключается в письменной форме, независимо от его 
срока, к нему не применяются правила о регистрации договоров 
аренды. 

Правила о возобновлении договора аренды на неопределен-
ный срок и преимущественном праве арендатора на заключение 
договора на новый срок к договору аренды транспортного средст-
ва не применяются. 

Арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендо-
ванное транспортное средство в субаренду, заключать с третьими 
лицами договоры перевозки и иные договоры. 

Особенности аренды отдельных видов транспортных средств 
устанавливаются транспортными уставами и кодексами. 

 

Аренда с экипажем (ст. 632–641 ГК РФ) 
Арендодатель осуществляет текущий и капитальный ремонт 

транспортного средства. 
Арендодатель обязан обеспечить нормальную и безопасную 

эксплуатацию транспортного средства в течение срока договора. 
Арендодатель обязан обеспечить транспортное средство эки-

пажем, члены которого являются работниками арендодателя. 
Члены экипажа подчиняются распоряжениям арендодателя, 

относящимся к управлению и технической эксплуатации, и рас-
поряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуата-
ции транспортного средства. 

Арендодатель оплачивает услуги членов экипажа, если иное 
не установлено договором. 

Арендодатель страхует транспортное средство и свою ответст-
венность за ущерб, который может быть причинен им или в связи 
с его эксплуатацией (когда такое страхование является обязатель-
ным в силу закона или договора). 

Коммерческая эксплуатация транспортного средства, в том 
числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в про-
цессе эксплуатации материалов и на оплату сборов, осуществля-
ется за счет арендатора. 

В случае гибели или повреждения арендованного транспорт-
ного средства арендатор обязан возместить арендодателю причи-
ненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреж-
дение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за 
которые арендатор отвечает в соответствии с законом или догово-
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ром. 
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арен-

дованным транспортным средством, его механизмами, устройст-
вами, оборудованием, несет арендодатель. Он вправе предъявить 
к арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выпла-
ченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине 
арендатора. 

 

Аренда без экипажа (ст. 642–649 ГК РФ) 
Арендатор обязан своими силами осуществлять управление 

транспортным средством и нести расходы на его содержание. 
Арендатор обязан производить текущий и капитальный ре-

монт транспортного средства. 
Арендатор несет обязанность по страхованию транспортного 

средства, включая страхование своей ответственности за вред, 
причиненный третьим лицам. 

 

7.4. Договор аренды зданий и сооружений 
 

Договор аренды зданий и сооружений – это соглашение, в си-
лу которого арендодатель обязуется передать во временное вла-
дение и пользование или во временное пользование арендатору 
здание и сооружение (недвижимость, кроме предприятия), а 
арендатор обязуется принять это недвижимое имущество и упла-
тить за него обусловленную договором арендную плату. 

Договор регламентируют ст. 650–655 ГК РФ. 
 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. 
Сторонами договора могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, а также публично-правовые образования. Арендода-
тель должен быть собственником имущества, сдаваемого в арен-
ду, или лицом, уполномоченным законом или собственником сда-
вать имущество в аренду. 

Существенными условиями договора являются условия о 
предмете аренды и размере арендной платы.  

Предметом аренды является здание или сооружение. Понятие 
«сооружение» является родовым по отношению к понятию «зда-
ние». Сооружение – это любая значимая постройка, служащая для 
технических целей (колодцы, оранжереи, парники, навесы, 
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трансформаторы, тепловые узлы, мосты и другие инженерные 
сооружения). Люди в сооружениях находятся лишь временно. 
Здание – это архитектурное сооружение (дом). Оно предназначе-
но для постоянного нахождения в нем людей с целью проживания 
или работы. 

 

Признаками зданий и сооружений являются: 
 это объекты, созданные людьми, а не природой; 
 они прочно связаны с земельным участком, на котором возве-

дены, их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба 
назначению объекта; 

 это отдельно стоящие (самостоятельные) объекты; 
 это объекты, возведение которых закончено, и они уже исполь-

зуются или могут быть использованы по прямому назначению. 
Так, здания могут быть объектом арендных отношений лишь 

после принятия их в эксплуатацию как результат завершения 
строительства, государственной регистрации и технической ин-
вентаризации в установленном порядке. 

Предметом аренды могут быть и части зданий (сооружений), 
если под ними могут быть выделены обособленные земельные 
участки. Например, флигель здания имеет отдельный вход и рас-
положен на участке, который граничит с соседним. Такой земель-
ный участок в любой момент может быть функционально обо-
соблен и передан в пользование арендатору части здания (соору-
жения). 

Что касается размера арендной платы, то правила ее определе-
ния, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, к рассматриваемому 
договору не применяются (то есть он не может быть установлен 
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы, услуги). 

Арендная плата дифференцируется в зависимости от вида дея-
тельности арендатора при использовании здания (сооружения). 
Она должна учитывать стоимость объекта аренды, его техниче-
ские характеристики, указанные в техническом паспорте (назна-
чение, основная и вспомогательная площадь, подвалы, износ, 
строительные материалы стен, перекрытий, тип строения, сте-
пень благоустройства, удобство для коммерческого использования 
и так далее). Обычно она включает необходимость возмещения 
арендодателем амортизационных отчислений, налога на имуще-
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ство и других платежей. В цену аренды входит не только плата за 
здание (сооружение), но и плата за пользование землей, на кото-
рой расположено здание или сооружение. 

Стороны должны в обязательном порядке определить размер 
арендной платы в противном случае договор не будет считаться 
заключенным. 

Пункт 3 ст. 614 ГК РФ закрепила норму, в соответствии с ко-
торой размер арендной платы может изменяться по соглашению 
сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного 
раза в год. Вместе с тем в указанной статье отмечается, что зако-
ном могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пере-
смотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а 
также для отдельных видов имущества48. Таким образом, не под-
законные акты, а именно закон может изменять минимальные 
сроки пересмотра размера арендной платы. 

Кроме того, п. 4 ст. 614 ГК РФ закрепил право арендатора тре-
бовать уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, 
за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотрен-
ные договором аренды, или состояние имущества существенно 
ухудшилось. Причем такое право возникает не при всяком ухуд-
шении, а лишь при существенном. Признаки существенного 
ухудшения следует трактовать по смыслу ст. 450 и ст. 451 ГК РФ. 

Договор аренды здания или сооружения заключается в про-
стой письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Заключение договора путем обмена до-

                                                 
48 В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ (в ред. от 
08.06.2020 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» раз-
мер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до 
принятия в 2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации, может изменяться по соглашению сторон 
в любое время в течение 2020 г.  
Согласно п. 3 этой же статьи, арендатор по договорам аренды недвижимого имущества 
вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 г. в связи с невозмож-
ностью использования имущества, связанной с принятием органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» решения о введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федера-
ции. 
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кументами невозможно. Несоблюдение формы договора влечет 
его недействительность (п. 1 ст. 651 ГК РФ). 

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок 
не менее года подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ). 

Право, вытекающее из договора аренды также подлежит госу-
дарственной регистрации. 

До заключения договора аренды здания или сооружения арен-
додатель обязан информировать арендатора о правах третьих лиц 
на сдаваемое в аренду имущество. 

При аренде здания или сооружения арендатору передаются 
права на ту часть земельного участка, которая занята соответст-
вующим зданием или сооружением и необходима для их исполь-
зования. 

При продаже такого земельного участка другому лицу за арен-
датором здания или сооружения сохраняется право пользования 
этим земельным участком на условиях, действовавших до его 
продажи. 

Передача здания или сооружения арендодателем и принятие 
его арендатором осуществляется по передаточному акту или ино-
му документу о передаче, который подписывается сторонами. Ук-
лонение от подписания такого документа рассматривается как от-
каз от исполнения обязанностей, предусмотренных договором, и 
влечет соответствующие последствия. Возврат арендованного 
имущества также осуществляется путем составления передаточ-
ного акта. 

Арендатор не вправе производить никаких капитальных пре-
образований, затрагивающих несущие конструкции, переплани-
ровку арендованного здания или сооружения без согласия арен-
додателя. 

Изложенные положения в отношении аренды зданий или со-
оружений полностью относятся к договорам аренды нежилых 
помещений, в том числе к их регистрации, если они заключены 
на срок не менее года (Информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 01.06.2000 г. № 53). 

 

7.5. Договор аренды предприятия 
 

Договор аренды предприятия – соглашение, в силу которого 
арендодатель обязуется предоставить арендатору предприятие как 
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единое целое за плату во временное владение и пользование, а 
арендатор обязуется принять это предприятие и уплачивать обу-
словленную договором арендную плату. 

Договор регламентируют ст. 656–664 ГК РФ. 
К аренде предприятия применяются также правила, касаю-

щиеся аренды здания или сооружения, за исключением специаль-
ных правил, предусмотренных ГК РФ для аренды предприятия. 

 

Особенности договора 
Договор аренды предприятия – консенсуальный, взаимный, 

возмездный. 
Существенные условия – предмет и цена.  
Предметом договора выступает предприятие как имуществен-

ный комплекс, используемый для осуществления предпринима-
тельской деятельности.  

По договору арендодатель обязуется предоставить арендатору 
во временное владение и пользование земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование и другие входящие в состав предпри-
ятия основные средства.  

Договором аренды определяются порядок, условия и пределы, 
в которых арендодатель обязан передать арендатору запасы сы-
рья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права поль-
зования землей, водой и другими природными ресурсами, иные 
имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, 
права на обозначения, индивидуализирующие деятельность 
предприятия, и другие исключительные права. 

Кроме того, по договору аренды предприятия арендодатель 
обязан уступить арендатору права требования и перевести на него 
долги, относящиеся к предприятию. 

Не подлежат передаче арендатору права арендодателя, полу-
ченные им на основании лицензии на занятие соответствующей 
деятельностью, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. 

Включение в состав передаваемого по договору предприятия 
обязательств, исполнение которых арендатором невозможно при 
отсутствии у него лицензии, не освобождает арендодателя от со-
ответствующих обязательств перед кредиторами. 

Размер арендной платы определяется сторонами и в обяза-
тельном порядке фиксируется в договоре. 
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Срок аренды предприятия не является существенным услови-
ем договора. Если он не определен, то считается, что договор за-
ключен на неопределенный срок. В этом случае он может быть 
расторгнут любой из сторон с предупреждением другой стороны 
за три месяца. 

Договор составляется в простой письменной форме путем со-
ставления одного документа и подлежит государственной регист-
рации (п. 2 ст. 658 ГК РФ). Право аренды предприятия также под-
лежит государственной регистрации.  

Передача арендованного предприятия осуществляется по пе-
редаточному акту. 

На арендодателе лежит обязанность до передачи предприятия 
в аренду письменно уведомить всех кредиторов по обязательст-
вам, включенным в состав предприятия, и о передаче предпри-
ятия в аренду. Кредитор, который письменно не сообщил арендо-
дателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех 
месяцев со дня получения уведомления о передаче предприятия в 
аренду потребовать прекращения или досрочного исполнения 
обязательства и возмещения причиненных этим убытков. 

Кредитор, который не был вообще уведомлен о передаче пред-
приятия в аренду, может предъявить иск об удовлетворении его 
требований в течение года со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о передаче предприятия в аренду. 

После передачи предприятия в аренду арендодатель и аренда-
тор несут солидарную ответственность по включенным в состав 
предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без 
согласия кредитора. 

Обязанностью арендатора является поддержание предприятия 
в надлежащем техническом состоянии, в том числе осуществле-
ние его текущего и капитального ремонта. На арендатора возла-
гаются расходы, связанные с эксплуатацией предприятия, а также 
с уплатой платежей по страхованию арендованного имущества. 

Порядок пользования имуществом арендованного предпри-
ятия и внесения арендатором улучшений в арендованное пред-
приятие определяется договором аренды предприятия. Если этот 
порядок не определен, применяются правила ст. 660 и ст. 662 ГК 
РФ. 

Суть их сводится к следующему.  
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Арендатор без согласия арендодателя вправе: 
1) продавать, обменивать, предоставлять во временное пользо-

вание либо взаймы материальные ценности, входящие в состав 
арендованного предприятия (но с условием, чтобы не уменьша-
лась стоимость предприятия); 

2) сдавать материальные ценности и предприятие в целом в 
субаренду; 

3) передавать свои права и обязанности по договору аренды в 
отношении материальных ценностей другим лицам. Перечислен-
ные права осуществляются при условии, что это не влечет 
уменьшения стоимости предприятия и не нарушает других поло-
жений договора аренды предприятия49; 

4) вносить изменения в состав арендованного имущественного 
комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техниче-
ское перевооружение, увеличивающие его стоимость. 

Арендатор вправе получить возмещение стоимости неотдели-
мых улучшений арендованного имущества независимо от разре-
шения арендодателя на такие улучшения. Последний может быть 
освобожден от указанной обязанности, если докажет, что издерж-
ки арендатора повышают стоимость арендованного имущества 
несоразмерно улучшению его качества и (или) эксплуатационных 
свойств или при осуществлении таких улучшений были наруше-
ны принципы добросовестности и разумности. 

Другие права и обязанности сторон регламентируются норма-
ми, рассчитанными на договор аренды здания или сооружения, а 
также общими нормами об аренде. 

Правила о последствиях недействительности сделок, об изме-
нении и о расторжении договора, предусматривающие возврат 
или взыскание в натуре всего полученного по договору с одной 
стороны или с обеих сторон, применяются к договору аренды 
предприятия, если такие последствия не нарушают существенно 
права и охраняемые законом интересы кредиторов, арендодателя 
и арендатора, других лиц и не противоречит общественным инте-
ресам. 

 
 
 
 

                                                 
49 Положения, изложенные в пунктах «1», «2», «3» не применяются в отношении земли 
и других природных ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных законом. 
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7.6. Договор финансовой аренды (лизинга) 
 

Слово «лизинг» означает, с одной стороны, денежное вложе-
ние – инвестирование, а с другой – совокупность экономических 
и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией до-
говора, имеющего целью соответствующее инвестирование.  

Договор лизинга – это соглашение, в силу которого лизингода-
тель (арендодатель) обязуется приобрести в собственность ука-
занное лизингополучателем (арендатором) имущество у опреде-
ленного им продавца и предоставить лизингополучателю это 
имущество за плату во временное владение и пользование с по-
следующим переходом или без перехода на него права собствен-
ности на указанное имущество, а лизингополучатель обязуется 
принять это имущество и уплачивать за него обусловленную до-
говором денежную сумму. 

Договор регламентируют ст. 665–670 ГК РФ. На финансовую 
аренду распространяются также общие положения ГК РФ об 
аренде и нормы Федерального закона «О финансовой аренде (ли-
зинге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (в ред. от 16.10.2017 г.) (далее – 
Закон о лизинге). 

Формами лизинга являются: внутренний лизинг (лизингода-
тель и лизингополучатель являются резидентами РФ) и междуна-
родный лизинг (лизингодатель или лизингополучатель не являют-
ся резидентами РФ). 

 

Особенности договора 
Договор является возмездным, взаимным, консенсуальным, 

предпринимательским; он квалифицируется как лизинг, если со-
держит указание на наличие инвестирования денежных средств в 
предмет лизинга и на передачу его лизингополучателю. 

Сторонами договора выступают лизингодатель и лизингополу-
чатель. 

Лизингодателями являются коммерческие организации – ли-
зинговые компании и индивидуальные предприниматели. 

Это могут быть: 
 лизинговые структуры, созданные непосредственно в банках 

(ст. 5 Закона о банках относит осуществление лизинговых опе-
раций к разновидностям банковской деятельности); 

 универсальные лизинговые компании, создаваемые банками (то 
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есть дочерние компании банков, например, «Промстройлизинг» 
(«Промстройбанк»), «Лизингбизнес» («Мосбизнесбанк») и др.); 

 специализированные лизинговые компании (например, Аэроли-
зинг, Лукойл-лизинг); 

 лизинговые компании, создаваемые при участии государствен-
ных или муниципальных органов и финансируемые за счет со-
ответствующих бюджетов (например, «Агропромлизинг», «Мо-
сковская лизинговая компания»); 

 лизинговые компании, создаваемые торговыми компаниями без 
участия банковских и промышленных структур, а также без ис-
пользования государственных ресурсов (например, «Петроли-
зинг»). 
Лизингодателем не может быть лицо, обладающее имущест-

вом на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния. 

Лизингополучателями могут быть юридические и физические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и 
использующее лизинговое имущество в предпринимательских 
целях, а также некоммерческие организации. 

Существенными условиями договора являются его предмет и 
указание на инвестирование средств лизингодателем. В против-
ном случае договор не может рассматриваться как договор фи-
нансовой аренды. 

Предмет договора – лизинговое имущество. В качестве лизин-
гового имущества могут использоваться любые непотребляемые 
(индивидуально-определенные) вещи, в том числе предприятия и 
другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудо-
вание, транспортные средства и др. Однако земельные участки и 
другие природные ресурсы не могут быть предметом лизинга, по-
скольку для них установлен особый порядок обращения. 

Особенность финансовой аренды состоит в том, что в аренду 
сдается не просто имущество, которое использовал лизингода-
тель, а специально приобретенное лизингодателем имущество с 
целью передачи его в лизинг. Поэтому в договоре купли-продажи 
специально указывается, что имущество приобретается у кон-
кретного продавца с целью сдачи его в лизинг конкретному ли-
зингополучателю. 

В договоре должны быть указаны данные, позволяющие опре-
деленно установить имущество, подлежащее передаче в качестве 
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предмета лизинга. При отсутствии этих данных условие о пред-
мете считается не согласованным сторонами, а договор лизинга 
не заключенным. 

В договоре обычно также отражаются: объем передаваемых 
прав собственности, наименование места и порядок передачи 
предмета лизинга, срок действия лизинга, порядок балансового 
учета предмета лизинга, порядок содержания и ремонта предмета 
лизинга, общая сумма договора лизинга и размер вознаграждения 
лизингодателя, порядок расчетов, обязанности по страхованию 
предмета лизинга, перечень дополнительных услуг. 

К дополнительным услугам (комплексный лизинг) могут от-
носиться: приобретение у третьих лиц прав на интеллектуальную 
собственность; товарно-материальных ценностей, необходимых в 
период проведения монтажных и пусконаладочных работ; осуще-
ствление монтажных и пусконаладочных работ; обучение персо-
нала; ремонт предмета лизинга и другое. 

Договор лизинга должен быть заключен в письменной форме. 
Он может быть оформлен в виде одного документа и в виде об-
мена документами. Исключением является лизинг зданий и со-
оружений (в том числе предприятий). Здесь договор заключается 
путем составления одного документа (см. ст. 651 и 658 ГК РФ). 
Права на недвижимое имущество, которое передается в лизинг, 
подлежат государственной регистрации. 

Срок лизинга определяется в договоре и зависит от амортиза-
ции имущества (различают краткосрочный лизинг – до 1,5 лет; 
среднесрочный лизинг – от 1,5 до 3 лет; долгосрочный лизинг – 
от 3 и более лет). В этой связи следует иметь в виду, что договор 
лизинга здания или сооружения, заключенный на срок не менее 
года, подлежит государственной регистрации. 

В зависимости от соотношения службы оборудования и срока 
лизинга различают две основные формы лизинговых операций – 
финансовый лизинг и оперативный лизинг.  

При финансовом лизинге срок, на который оборудование пе-
редается во временное пользование, приближается по продолжи-
тельности к сроку его эксплуатации и амортизации всей или 
большей части стоимости оборудования (поэтому лизингополуча-
тель в течение действия договора выплачивает сумму, покры-
вающую полную стоимость амортизации оборудования, а также 
прибыль лизингодателя. По окончании договора предмет лизинга 
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может быть выкуплен или возвращен лизингополучателем, либо 
взят в лизинг повторно на более льготных условиях). 

Разновидностью финансового лизинга является возвратный 
лизинг, при котором продавец (поставщик) предмета лизинга од-
новременно выступает и как лизингополучатель (абз. 3 п. 1 ст. 4 
Закона о лизинге). 

При оперативном лизинге срок лизинга намного короче, чем 
экономический срок службы имущества. Чтобы вернуть стои-
мость оборудования лизинговая компания вынуждена сдавать его 
во временное пользование несколько раз. Для нее возрастает риск 
по возмещению остаточной стоимости объекта лизинга при от-
сутствии спроса на него. В связи с этим размеры лизинговых пла-
тежей при оперативном лизинге выше, чем при финансовом ли-
зинге. 

Лизинг как экономическое мероприятие связывает трех лиц: 
продавца имущества, его приобретателя (лизингодателя) и лизин-
гополучателя. Участники лизинга связаны между собой, как пра-
вило, не одним, а двумя договорами. Лизингодатель заключает с 
продавцом имущества договор купли-продажи50, а с лизингопо-
лучателем – договор финансовой аренды. Однако лизингополуча-
телю принадлежит право выбора предмета лизинга и продавца. 
Он же согласовывает все условия договора купли-продажи. В 
этом случае лизингодатель не несет ответственности ни за выбор 
предмета лизинга, ни за выбор продавца. Данное правило не дей-
ствует в договоре, где лизингополучателем является бюджетное 
учреждение. Здесь, согласно абз. 3 ст. 665 ГК РФ, выбор продавца 
предмета лизинга осуществляется только лизингодателем. 

Продавец передает имущество непосредственно лизингополу-
чателю в месте его нахождения. Последний вправе предъявить 
продавцу требования, вытекающие из договора купли-продажи 
(ст. 668 ГК РФ). При этом лизингополучатель имеет права и несет 
обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме 
обязанности оплатить приобретенное имущество. Соответствен-
но, собственником предмета лизинга остается лизингодатель, но 
риск случайной гибели или случайной порчи имущества несет 
лизингополучатель с момента передачи ему этого имущества, ес-

                                                 
50 Заключение договора купли-продажи относится к обязательным договорам при ли-
зинге. К сопутствующим договорам относятся договор о привлечении средств, договор 
залога, договор гарантии, договор поручительства и другие (ст. 15 Закона о лизинге). 
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ли иное не предусмотрено договором (ст. 669 ГК РФ). 
Лизингополучатель не вправе расторгнуть договор купли-

продажи с продавцом без согласия лизингодателя. В отношениях 
с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступают как 
солидарные кредиторы (ст. 670 ГК РФ). 

Договором может быть предусмотрено, что право выбора 
имущества и продавца принадлежит лизингодателю. В этом слу-
чае лизингополучатель вправе предъявить требования, вытекаю-
щие из договора купли-продажи, как продавцу, так и лизингода-
телю, которые несут перед ним солидарную ответственность. 

Лизингополучатель с письменного согласия лизингодателя 
может переуступить права пользования предметом лизинга треть-
ему лицу, что оформляется договором сублизинга (ст. 8 Закона о 
лизинге). (При осуществлении оперативного лизинга уступка 
прав лизингополучателем не допускается). Обязанность осущест-
вления лизинговых платежей лизингодателю, однако, продолжает 
лежать на лизингополучателе. Передача им третьему лицу своих 
обязательств по выплате лизинговых платежей без согласия ли-
зингодателя не допускается. При передаче имущества в сублизинг 
право требования к продавцу переходит к лизингополучателю по 
договору сублизинга. 

Размеры лизинговых платежей определяются договором фи-
нансовой аренды, а если они не определены, применяются прави-
ла, установленные для договора аренды (цена определяется при-
менительно к аналогичному имуществу при сравнимых обстоя-
тельствах).  

Общая сумма лизинговых платежей включает: сумму, возме-
щающую полную стоимость лизингового имущества; сумму, вы-
плачиваемую лизингодателю за кредитные ресурсы; комиссион-
ное вознаграждение лизингодателю; суммы, выплачиваемые за 
страхование лизингового имущества, если оно было застраховано 
лизингодателем; иные затраты лизингодателя, предусмотренные 
договором лизинга. Если иное не предусмотрено договором ли-
зинга, размер лизинговых платежей может изменяться по согла-
шению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще 
чем один раз в три месяца (п. 2 ст. 28 Закона о лизинге). 

В случае неперечисления лизингополучателем лизинговых 
платежей более двух раз подряд по истечении установленного до-
говором лизинга срока платежа осуществляется их списание со 
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счета лизингополучателя в бесспорном порядке путем направле-
ния лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в 
которых открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списа-
ние с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных 
лизинговых платежей (п. 1 ст. ст. 13 Закона о лизинге). 

В договоре могут быть предусмотрены основания для его рас-
торжения (п. 2 ст. 668 ГК РФ предусматривает случай, когда ли-
зингополучатель вправе требовать расторжения договора и воз-
мещения убытков. Так, в случае, если имущество, являющееся 
предметом лизинга, не передано лизингополучателю в указанный 
в договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, в разум-
ный срок, лизингополучатель вправе, если просрочка допущена 
по обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель, потребо-
вать расторжения договора и возмещения убытков). 

Если в договоре не предусмотрены случаи его одностороннего 
расторжения, то действуют нормы ст. 619–620 ГК РФ, рассчитан-
ные на досрочное расторжение договора аренды по требованию 
арендодателя и арендатора, а также общие нормы о расторжении 
договора, предусмотренные ст. 450–453 ГК РФ. 

 

Содержание договора лизинга 
Обязанности лизингодателя: 
1) приобрести в ходе реализации лизинговой сделки в собст-

венность указанное лизингополучателем имущество у определен-
ного продавца и предоставить его в качестве предмета лизинга 
лизингополучателю; 

2) известить продавца о том, что приобретаемое у него иму-
щество предназначено для передачи в аренду по договору лизин-
га, и указать, кому именно оно он должен его передать; 

3) передать предмет лизинга вместе со всеми его принадлеж-
ностями и документами (если иное не предусмотрено договором) 
во временное владение и пользование; 

4) гарантировать лизингополучателю право пользования пред-
метом лизинга; 

5) нести, если иное не предусмотрено договором, риск невы-
полнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи 
предмета лизинга и связанные с этим убытки, если продавец был 
избран лизингодателем; 

6) нести ответственность за недостатки переданного во вре-
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менное владение или в пользование по договору оперативного 
лизинга имущества, полностью или частично препятствующие 
пользованию этим имуществом; 

7) осуществлять капитальный ремонт предмета лизинга (если 
иное не предусмотрено договором); 

8) предупредить лизингополучателя о всех правах третьих лиц 
на предмет лизинга. 

 

Права лизингодателя: 
1) требовать внесения лизинговых платежей в соответствии с 

условиями договора; 
2) требовать внесения платежей за время просрочки в пользо-

вании предметом лизинга и возмещения убытков в части, не по-
крытой указанными платежами; 

3) распоряжаться предметом лизинга (в соответствии с правом 
собственности) в рамках, оговоренных в договоре; 

4) проверять, как используется предмет лизинга; 
5) требовать досрочного расторжения договора лизинга и воз-

врата в разумный срок лизингового имущества в случаях, преду-
смотренных законом и договором лизинга. 

 

Обязанности лизингополучателя: 
1) принять предмет лизинга и использовать его в соответствии 

с условиями договора; 
2) испросить письменное согласие лизингодателя на переус-

тупку прав пользования предметом лизинга третьему лицу; на пе-
редачу в залог предмета лизинга; на внесение в предмет лизинга 
неотделимых улучшений; 

3) возместить лизингодателю его инвестиционные затраты и 
выплатить ему вознаграждение; 

4) по окончании срока действия договора возвратить предмет 
лизинга в состоянии, в котором он был получен, с учетом износа, 
обусловленного договором; 

5) осуществлять техническое обслуживание предмета лизинга, 
его средний и текущий ремонт (если иное не предусмотрено до-
говором); 

6) нести ответственность за несохранность предмета лизинга 
от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связан-
ные с его гибелью, порчей и так далее (если иное не предусмот-
рено договором); 
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7) застраховать свою ответственность вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в процессе 
пользования лизинговым имуществом, если это предусмотрено 
законом; 

8) обеспечить лизингодателю беспрепятственный доступ к 
финансовым документам и предмету лизинга; 

9) предоставлять лизингодателю информацию, необходимую 
для осуществления лизингодателем финансового контроля. 

 

Права лизингополучателя: 
1) выбирать необходимое ему в качестве предмета лизинга 

имущество и продавца этого имущества, если иное не предусмот-
рено договором; 

2) требовать предоставления предмета лизинга и дополни-
тельных услуг в соответствии с заключенным договором; 

3) предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга 
требования к качеству лизингового имущества; 

4) пользоваться имуществом в течение установленного дого-
вором срок. 

 

Ответственность сторон за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение договора лизинга 

Закон о лизинге не предусматривает специальных мер ответ-
ственности за нарушение условий договора лизинга, кроме одной. 
В ст. 13 указанного Закона лизингодателю в случае существенно-
го нарушения условий договора предоставлено право безакцепт-
ного списания суммы задолженности со счета лизингополучателя, 
а также досрочного расторжения договора и возврата предмета 
лизинга. Отсюда следует, что стороны вправе включить соответ-
ствующие положения об ответственности в текст договора при 
его заключении по своему усмотрению. В противном случае они 
вправе рассчитывать только на возмещение понесенного ущерба, 
но такой ущерб заинтересованная сторона должна доказать. 

При решении вопроса об ответственности за нарушение обя-
занности по внесению лизинговых платежей, необходимо учиты-
вать п. 3 ст. 28 Закона о лизинге, который содержит норму о том, 
что обязанность по оплате лизинговых платежей наступает с мо-
мента начала использования предмета лизинга лизингополучате-
лем. Это означает, что если лизингополучателю передано имуще-
ство, не пригодное к использованию, он вправе не производить 
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лизинговые платежи, до устранения имеющихся в нем недостат-
ков. 

 

7.7. Договор найма жилого помещения 
 

Потребность граждан в жилье обеспечивается путем предос-
тавления его в различных жилищных фондах. 

В зависимости от формы собственности жилищный фонд под-
разделяется на частный, государственный, муниципальный. 

В зависимости от целей использования жилищный фонд 
подразделяется на: 
 жилищный фонд социального использования (совокупность 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений государственного и муниципального жи-
лищных фондов); 

 специализированный жилищный фонд (совокупность предна-
значенных для проживания отдельных категорий граждан и 
предоставляемых по специальным правилам жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов); 

 индивидуальный жилищный фонд (совокупность жилых поме-
щений частного жилищного фонда, которые используются гра-
жданами-собственниками таких помещений для своего прожи-
вания, проживания членов своей семьи и (или) проживания 
иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а так-
же юридическими лицами-собственниками таких помещений 
для проживания граждан на указанных условиях пользования); 

 жилищный фонд коммерческого использования (совокупность 
жилых помещений, которые используются собственниками та-
ких помещений для проживания граждан на условиях возмезд-
ного пользования, предоставлены гражданам по иным догово-
рам, предоставлены собственниками таких помещений лицам 
во владение и (или) в пользование). 

 

Договор социального найма жилого помещения 
Договор социального найма жилого помещения – это соглаше-

ние, в силу которого одна сторона – собственник жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда или муниципального 
жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный 
государственный орган или уполномоченный орган местного са-
моуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обя-
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зуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жи-
лое помещение во владение и в пользование для проживания в 
нем (ст. 60 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. (в ред. от 
25.05.2020 г.) (далее ЖК РФ), а наниматель обязуется принять это 
жилое помещение и уплачивать за него обусловленную договором 
плату. 

Регулирование жилищных отношений находится в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Основным федеральным законом, регулирующим жилищные 
отношения, является Гражданский кодекс РФ (ст. 671–688 ГК РФ) 
и ЖК РФ. 

 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, возмездным, взаимным.  
Наймодателем по договору являются местная администрация, 

государственные и муниципальные предприятия, учреждения. 
Переход права собственности на занимаемое по договору соци-
ального найма жилое помещение, права хозяйственного ведения 
или права оперативного управления таким жилым помещением 
не влечет за собой расторжение или изменение условий договора. 
Новый собственник (владелец) становится наймодателем на ус-
ловиях ранее заключенного договора социального найма жилья. 

Нанимателями по договору социального найма жилого поме-
щения могут быть только граждане, вновь получившие жилые 
помещения в домах государственного и муниципального жилищ-
ного фонда в пределах нормы жилой площади. 

Проживающие по договору социального найма жилого поме-
щения совместно с нанимателем члены его семьи пользуются 
всеми правами и несут все обязанности по договору наравне с 
нанимателем. Дееспособные члены семьи нанимателя несут со-
лидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вы-
текающим из договора социального найма. 

Члены семьи нанимателя должны быть указаны в договоре со-
циального найма жилого помещения. 

К членам семьи нанимателя относятся супруг нанимателя, их 
дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, не-
трудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанима-
теля, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные 
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лица могут быть признаны членами семьи нанимателя в судебном 
порядке, а также другие родственники, иждивенцы и в исключи-
тельных случаях иные лица, постоянно проживающие совместно 
с нанимателем и ведущие с ним общее хозяйство. 

Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя, но 
продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним 
сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены 
его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам, вытекающим из соответствующего дого-
вора социального найма (ст. 69 ЖК РФ). 

Наниматель с согласия в письменной форме членов своей се-
мьи, в том числе и временно отсутствующих, вправе вселить в 
занимаемое им жилое помещение своего супруга, своих детей и 
родителей, а также других граждан в качестве проживающих со-
вместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить 
вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанима-
телем членов его семьи в случае, если после их вселения общая 
площадь соответствующего жилого помещения на одного члена 
семьи составит менее учетной нормы51. На вселение к родителям 
их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных 
членов семьи нанимателя и согласие наймодателя. 

Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов се-
мьи нанимателя влечет за собой изменение соответствующего до-
говора социального найма жилого помещения в части необходи-
мости указания в данном договоре нового члена семьи нанимате-
ля (ст. 70 ЖК РФ). 

Граждане, проживающие в одной квартире, пользующиеся в 
ней жилыми помещениями на основании отдельных договоров 
социального найма и объединившиеся в одну семью, вправе тре-
бовать заключения с кем-либо из них договора социального най-
ма всех занимаемых ими жилых помещений. 

Дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных 
членов своей семьи и наймодателя вправе требовать признания 
себя нанимателем по ранее заключенному договору социального 
найма вместо первоначального нанимателя. Такое же право при-
                                                 
51 Учетной нормой является минимальный размер площади жилого помещения, исходя 
из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления (п. 4 и п. 5 ст. 50 
ЖК РФ). 
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надлежит в случае смерти нанимателя любому дееспособному 
члену семьи умершего нанимателя (ст. 82 ЖК РФ).  

Существенным условием договора является только его пред-
мет – жилое помещение, то есть помещение, конструктивно 
предназначенное и пригодное по санитарному и техническому 
состоянию для постоянного проживания в нем людей. Это может 
быть жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры. Не 
могут быть предметом рассматриваемого договора неизолирован-
ные жилые помещения, помещения вспомогательного использо-
вания, а также общее имущество в многоквартирном доме. 

Цена и срок договора не являются его существенными усло-
виями. Цена устанавливается нормативными правовыми актами в 
размере, обеспечивающем возмещение содержания и ремонта 
жилья, а также коммунальных услуг. Если договором не преду-
смотрено иное, то плата за жилье должна вноситься нанимателем 
ежемесячно (не позднее десятого числа месяца следующего за 
прожитым). Договор заключается без установления срока его 
действия. 

Форма договора простая письменная. Договор заключается на 
основании решения о предоставлении жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования. Право найма жилого 
помещения на срок не менее года подлежит государственной ре-
гистрации (п. 2 ст. 674 ГК РФ, ст. 26.1 Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

 

Условия возникновения права на жилое помещение  
социального пользования: 

 постановка на учет нуждающихся в получении жилья из жи-
лищного фонда социального использования и имеющих право 
получить жилье; 

 решение компетентного органа о предоставлении конкретного 
жилого помещения с точным обозначением его адреса указан-
ному в решении лицу; 

 договор социального найма жилого помещения, заключенный 
соответствующей организацией с лицом, в отношении которого 
вынесено решение о предоставлении жилого помещения. 

 

Права нанимателя: 
1. Вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц. 
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2. Сдавать жилое помещение в поднаем. 
3. Разрешать проживание в жилом помещении временных 

жильцов, при этом 
условиями вселения и проживания временных жильцов  

являются: 
 обязательное предварительное уведомление наймодателя нани-

мателем52; 
 общее согласие нанимателя и граждан, постоянно с ним прожи-

вающих, на вселение и проживание временных жильцов. 
 

Правовое положение временных жильцов: 
 безвозмездное пользование жилым помещением; 
 ответственность за действия временных жильцов перед наймо-

дателем несет наниматель; 
 временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по 

истечении согласованного с ними срока проживания, а если 
срок не согласован – не позднее 7 дней со дня предъявления со-
ответствующего требования нанимателем или любым гражда-
нином, постоянно с ним проживающим; 

 в случае прекращения договора социального найма жилого по-
мещения, а также в случае отказа временных жильцов освобо-
дить жилое помещение по истечении согласованного с ними 
срока проживания или предъявления соответствующего требо-
вания временные жильцы подлежат выселению из жилого по-
мещения в судебном порядке без предоставления другого жило-
го помещения. 
4. Осуществлять обмен занимаемого жилого помещения. 

 

Обмен возможен: 
 с письменного согласия проживающих совместно членов семьи 

нанимателя, включая временно отсутствующих; 
 если происходит взаимная передача прав и обязанностей; 
 если нет согласия между членами семье, то в принудительном 

порядке в разных домах по решению суда. 
Соглашение об обмене вступает в силу с момента получения 

                                                 
52 Наймодатель вправе запретить проживание временных жильцов, если после их все-
ления общая площадь соответствующего жилого помещения на каждого проживающего 
составит для отдельной квартиры менее учетной нормы, а для коммунальной квартиры 
– менее нормы предоставления. 
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обменных документов. 
 

Обмен не допускается в случае, если: 
 к нанимателю предъявлен иск о расторжении или изменении 

договора социального найма жилого помещения; 
 право пользования обмениваемым жилым помещением оспари-

вается в судебном порядке; 
 обмениваемое жилое помещение признано в установленном 

порядке непригодным для проживания; 
 принято решение о сносе соответствующего дома или его пере-

оборудовании для использования в других целях; 
 принято решение о капитальном ремонте соответствующего 

дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых по-
мещений в этом доме; 

 в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется граж-
данин, страдающий одной из тяжелых форм хронических забо-
леваний, предусмотренных Перечнем заболеваний, утвержден-
ных Правительством РФ. 
5. Требовать от наймодателя своевременного проведения капи-

тального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг. 

6. Изменять договор найма. 
 

Изменение договора происходит при следующих условиях: 
 вселения в жилое помещение граждан в качестве членов семьи 

нанимателя; 
 совершеннолетний член семьи требует заключения с ним от-

дельного договора найма с учетом состоявшегося соглашения о 
выделении ему изолированного помещения; 

 объединение в одну семью граждан, проживающих в одной 
квартире и пользующихся в ней жилыми помещениями по от-
дельным договорам найма, при возбуждении ходатайства о за-
ключении с кем-либо из них одного договора найма. 
7. Сохранять договор найма жилья при перемене собственника 

дома. 
8. Сохранять права найма независимо от площади занимаемо-

го жилого помещения при изменении состава семьи. 
9. Осуществлять переоборудование и переустройство жилого 
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помещения и подсобных помещений только: 
 с согласия наймодателя и совершеннолетних членов семьи; 
 в целях повышения благоустройства квартиры. 

10. Сохранять жилое помещение за собой при временном от-
сутствии. 

11. Получить другое жилое помещение в домах государствен-
ного или муниципального жилищного фонда на период осущест-
вления капитального ремонта занимаемого жилья, когда ремонт 
не может быть произведен без выселения нанимателя и членов 
его семьи. 

12. Обратиться к наймодателю с согласия совместно прожи-
вающих членов семьи, в том числе и временно отсутствующих, с 
просьбой о замене занимаемого жилого помещения, предоставле-
нии жилого помещения меньшего размера, если общая площадь, 
приходящаяся на одного члена семьи, превышает норму предос-
тавления жилья по договору социального найма. 

13. Расторгнуть договор социального найма жилого помеще-
ния. Расторжение договора по инициативе нанимателя возможно 
в любое время, но с предварительного письменного согласия всех 
совместно проживающих с ним членов его семьи. В случае выез-
да нанимателя и членов его семьи в другое место жительства до-
говор считается расторгнутым со дня выезда. 

 

Обязанности нанимателя: 
1. Использовать жилое помещение по назначению. 
2. Согласовывать с наймодателем вопросы вселения других 

граждан. 
3. Своевременно уплачивать квартирную плату и плату за 

коммунальные услуги. 
4. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 
5. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. 
6. Осуществлять текущий ремонт жилого помещения. 
7. Информировать наймодателя об изменении оснований и ус-

ловий, дающих право пользования жилым помещением по дого-
вору социального найма. 

8. Сдать наймодателю жилое помещение при прекращении до-
говора социального найма жилого помещения. 
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Права наймодателя: 
1. Требовать от нанимателя соблюдения всех условий догово-

ра. 
2. Давать согласие на вселение для постоянного проживания с 

нанимателем других граждан, на заключение договора поднайма 
жилого помещения. 

3. Давать согласие на переустройство и реконструкцию жилого 
помещения. 

4. Решать вопросы обмена жилой площади. 
5. Обращаться в суд с иском о расторжении договора социаль-

ного найма. 
 

Расторжение договора социального найма жилого помеще-
ния по требованию наймодателя допускается в судебном по-
рядке в случае: 
 невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 
 разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем 

или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 
 систематического нарушения прав и законных интересов сосе-

дей, которое делает невозможным совместное проживание в 
одном жилом помещении; 

 использования жилого помещения не по назначению. 
6. Обращаться в суд с иском о выселении граждан из занимае-

мых ими жилых помещений. 
 

Выселение граждан из занимаемых помещений  
в судебном порядке возможно: 

 с предоставлением других благоустроенных жилых помеще-
ний; 

 с предоставлением других жилых помещений; 
 без предоставления других жилых помещений. 

 

Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением  
других благоустроенных помещений возможно в случае, если: 
 дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 
 жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 
 жилое помещение признано непригодным для проживания; 
 в результате проведения капитального ремонта или реконст-
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рукции дома жилое помещение не может быть сохранено или 
его общая площадь уменьшится, в результате чего проживаю-
щие в нем наниматель и члены его семьи могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях, либо увеличится, в ре-
зультате чего общая площадь занимаемого жилого помещения 
на одного члена семьи существенно превысит норму предос-
тавления. 

 

Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением  
других помещений возможно в случае, если: 

 в течение более шести месяцев без уважительных причин не 
вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Размер предоставляемого в этом случае жилого помещения 

должен соответствовать размеру жилого помещения, установлен-
ному для вселения граждан в общежитие. 

 

Выселение граждан из жилых помещений без предоставления  
другого жилого помещения возможно в случае, если: 

 жилое помещение используется не по назначению; 
 систематически нарушаются права и законные интересы сосе-

дей; 
 допускается бесхозяйственное обращение с жилым помещени-

ем, его разрушение; 
 граждане лишены родительских прав и их совместное прожи-

вание с детьми, в отношении которых они лишены родитель-
ских прав,  

 признано судом невозможным. 
 

Обязанности наймодателя: 
1. Передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое 

помещение. 
2. Принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится 
сданное внаем жилое помещение. 

3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
4. Обеспечивать предоставление нанимателю необходимых 

коммунальных услуг надлежащего качества. 
5. Давать согласие при соблюдении предусмотренных законом 

условий на изменение договора, замену жилых помещений, зани-
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маемых нанимателем. 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязанностей наймодателя определяется общегражданским 
и жилищным законодательством, а также Законом «О защите прав 
потребителей». Она наступает независимо от вины, поскольку 
наймодатель является предпринимателем. 

 

К мерам ответственности наймодателя относятся сле-
дующие: 

1. С нарушителя взыскивается реальный ущерб и упущенная 
выгода. 

2. Взыскивается неустойка в размере 3% от стоимости работы 
за каждый день просрочки в устранении недостатков. 

3. При обнаружении недостатков в качестве услуг оплата услуг 
может быть уменьшена. Наниматель может потребовать возмес-
тить свои расходы на устранение недостатков жилого помещения 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме. 

4. Компенсируется моральный ущерб. 
5. Возмещается вред, причиненный жизни, здоровью, имуще-

ству нанимателя. 
6. При неудовлетворении законных требований нанимателя в 

добровольном порядке суд, удовлетворяя эти требования, взыски-
вает в федеральный бюджет с нарушителя штраф в размере пяти-
десяти процентов цены иска. 

 

Договор поднайма жилого помещения, предоставленного  
по договору социального найма 

По договору поднайма жилого помещения наниматель с согла-
сия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно 
с ним членов его семьи передает на срок часть или все нанятое 
им помещение поднанимателю. 

Договор заключается в письменной форме. Экземпляр догово-
ра поднайма передается наймодателю. В договоре должны быть 
указаны граждане, вселяемые совместно с поднанимателем в жи-
лое помещение. 

 

Особенности договора 
Договор заключается только с согласия всех совместно прожи-

вающих с нанимателем членов семьи, а также с согласия наймо-
дателя. Сдается в поднаем часть помещения, а при временном 
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выезде нанимателя и членов его семьи – все помещение. 
Договор поднайма может быть заключен при условии, если 

после его заключения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного проживающего составит не менее учетной 
нормы, а в коммунальной квартире – не менее норм представле-
ния. 

Для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в 
коммунальной квартире, требуется также согласие всех нанима-
телей и проживающих совместно с ними членов их семей, всех 
собственников и проживающих совместно с ними членов их се-
мей. 

Поднаниматель не приобретает самостоятельного права поль-
зования жилым помещением. Ответственным перед наймодате-
лем по договору найма жилого помещения остается наниматель. 

Передача жилого помещения в поднаем не допускается, если в 
этом жилом помещении проживает или в него вселяется гражда-
нин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболева-
ний. 

Порядок, условия, сроки внесения и размер платы за пользо-
вание помещением и коммунальные услуги устанавливается по 
соглашению сторон. 

Договор поднайма заключается на срок, определяемый сторо-
нами, или без указания срока. Если в договоре срок не указан, то 
договор считается заключенным на один год. Договор поднайма 
жилого помещения не может превышать срока договора социаль-
ного найма жилого помещения. 

Договор прекращается по истечении срока, на который он был 
заключен, на него не распространяются правила о преимущест-
венном праве его заключения на новый срок. 

Досрочное прекращение договора социального найма жилого 
помещения одновременно влечет прекращение договора поднай-
ма жилого помещения. 

Если договор поднайма жилого помещения заключен без ука-
зания срока, сторона договора – инициатор его прекращения обя-
зана предупредить другую сторону о прекращении договора за 
три месяца. 

 

Договор поднайма может быть расторгнут: 
 по соглашению сторон; 



200 

 при невыполнении поднанимателем условий договора. 
Ст. 79 ЖК РФ особо выделяет возможность досрочного рас-

торжения договора поднайма в судебном порядке в случае, когда 
жилое помещение используется не по назначению, систематиче-
ски нарушаются права и законные интересы соседей, с жилым 
помещением обращаются бесхозяйственно, допускается его раз-
рушение. В описанных случаях наниматель вправе предваритель-
но предупредить поднанимателя о необходимости устранить на-
рушения. 

Если по прекращении или расторжении договора поднайма 
жилого помещения поднаниматель отказывается освободить жи-
лое помещение, он подлежит выселению в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения вместе с проживаю-
щими с ним гражданами. 

 

Договор коммерческого найма жилого помещения 
Отличия рассматриваемого договора от договора социального 

найма жилья состоят в следующем: 
 жилищный фонд социального назначения формируется из госу-

дарственного, муниципального, общественного жилищных 
фондов местной администрацией, государственными и муни-
ципальными предприятиями, учреждениями, общественными 
объединениями, а жилищный фонд коммерческого назначения 
формируется из жилья, принадлежащего на праве собственно-
сти гражданам и юридическим лицам; 

 договор социального найма служит потребительскому назначе-
нию, а договор коммерческого найма коммерческому назначе-
нию; 

 договор социального найма удовлетворяет постоянную потреб-
ность в жилье, а договор коммерческого найма временную; 

 договор социального найма заключается на основе ордера, вы-
даваемого местной администрацией, а договор коммерческого 
найма базируется на свободном усмотрении сторон; 

 по договору социального найма жилое помещение, составляю-
щее его предмет, должно по размеру соответствовать установ-
ленным нормам, для договора коммерческого найма данное ог-
раничение не действует; 

 в договоре социального найма на стороне наймодателя может 
выступать только юридическое лицо, в договоре коммерческого 
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найма наймодателем может быть и юридическое лицо, и физи-
ческое лицо; 

 в договоре социального найма на стороне нанимателя выступа-
ет наниматель и члены его семьи, а в договоре коммерческого 
найма только наниматель; 

 договор социального найма бессрочный, а договор коммерче-
ского найма срочный с преимущественным правом нанимателя 
на заключение договора найма жилого помещения на новый 
срок; 

 квартирная плата по договору коммерческого найма жилья ус-
танавливается по соглашению сторон, а в отношениях по соци-
альному найму жилья – определяется нормативными актами; 

 различен объем прав сторон по договору социального и ком-
мерческого найма жилья. 
Наймодателем по договору коммерческого найма жилого по-

мещения является его собственник или управомоченное им лицо, 
которое обязуется предоставить жилое помещение за плату во 
владение и пользование для проживания в нем нанимателю. 

Нанимателем по договору коммерческого найма жилого поме-
щения может быть только гражданин. 

Предмет договора – изолированное жилое помещение, при-
годное для постоянного проживания. 

Форма договора – простая письменная. Право найма жилого 
помещения на срок не менее года подлежит государственной ре-
гистрации (п. 2 ст. 674 ГК РФ, ст. 26.1 Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

Договор может быть заключен на  определенный срок или без 
указания срока. 

Цена договора устанавливается по соглашению сторон. 
 

Содержание договора 
Наниматель вправе: 
1. Вселять новых членов семьи, временных жильцов и подна-

нимателей с предварительного уведомления наймодателя. 
2. С согласия других граждан, постоянно проживающих с на-

нимателем, в любое время расторгнуть договор с обязательным 
письменным предупреждением наймодателя за 3 месяца. 

3. По истечении срока договора на приоритетных началах за-
ключить его на новый срок. 
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Обязанности нанимателя: 
аналогичны обязанностям нанимателя по договору социального 
найма жилья. 

 

Наймодатель вправе: 
1. Требовать от нанимателя соблюдения всех условий догово-

ра. 
2. Давать согласие на вселение для постоянного проживания с 

нанимателем других граждан. 
3. Отчуждать сданное в наем жилое помещение. 
4. Требовать расторжения договора найма жилого помещения 

в случаях, предусмотренных законом. 
5. Принудительно в судебном порядке выселить нанимателя в 

случаях, предусмотренных законом. 
 

Наймодатель обязан: 
1. Передать нанимателю свободное жилое помещение в со-

стоянии, пригодном для проживания. 
2. Осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в 

котором находится сданное в наем жилое помещение. 
3. Предоставлять или обеспечивать предоставление нанимате-

лю за плату необходимые коммунальные услуги. 
4. Обеспечивать проведение ремонта общего имущества мно-

гоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных ус-
луг, находящихся в жилом помещении. 

5. Осуществлять капитальный ремонт сданного внаем жилого 
помещения, если иное не установлено договором. 

6. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока договора 
предложить нанимателю заключить договор на тех же условиях 
или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от 
продления договора в связи с решением не с давать в течение не 
менее года жилое помещение в наем. 

 

7.8. Договор безвозмездного пользования имуществом 
 

Договор безвозмездного пользования имуществом (договор 
ссуды) – это соглашение, в силу которого одна сторона (ссудода-
тель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное вре-
менное пользование другой стороне (ссудополучателю), а по-
следняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком 
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она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором (п. 1 ст. 689 ГК РФ). 

Договор ссуды наиболее близок к договору аренды. Поэтому 
ряд правил о договорах аренды применяется и к ссуде (ст. 607; п. 
1 и абз. 1 п. 2 ст. 610; п.п. 1 и 3 ст. 615; п. 2 ст. 621; п.п. 1 и 3 ст. 
623 ГК РФ). В остальной части действуют нормы, специально по-
священные договору ссуды (гл. 36 ГК – ст. 689–701 ГК РФ), или 
общие нормы обязательственного права (гл. 21–29 ГК РФ). Наи-
более распространенные разновидности договоров безвозмездно-
го пользования имуществом регламентируются специальным за-
конодательством (например, ст. 5–10 Федерального закона от 
29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. от 
01.05.2019 г.). 

 

Особенности договора ссуды 
Договор ссуды является безвозмездным, консенсуальным (или 

реальным), взаимным. 
Стороны договора – ссудодатель и ссудополучатель. В их роли 

могут выступать любые субъекты гражданского права. 
Ссудодатель – это собственник передаваемого в пользование 

имущества или лицо, уполномоченное законом или собственни-
ком имущества предоставлять имущество в ссуду. Другие вла-
дельцы имущества, кроме собственника, должны иметь специ-
альное полномочие на передачу имущества в безвозмездное поль-
зование. Это полномочие должно быть основано на законе или на 
волеизъявлении собственника. 

Ссудополучатель – это лицо, получающее имущество в без-
возмездное пользование. 

Для договоров ссуды ГК РФ устанавливает единственное ог-
раничение по субъектному составу. Согласно п. 2 ст. 690 ГК РФ 
коммерческая организация не вправе передавать имущество в 
безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, 
участником, руководителем, членом ее органов управления или 
контроля. 

Существенными условиями договора являются его предмет и 
безвозмездность (если в договоре нет данных, позволяющих точ-
но определить имущество, которое подлежит передаче в ссуду, 
условие о предмете считается не согласованным сторонами, а до-
говор – не заключенным). 
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Предмет договора аналогичен предмету договора аренды. Это 
– земельные участки, другие обособленные природные объекты, 
предприятия, здания, оборудование, транспорт и другие вещи, ко-
торые не теряют своих натуральных свойств). 

Форма договора ссуды определяется по общим правилам о 
форме сделок (гл. 9 ГК РФ). Специальные требования, установ-
ленные для договоров аренды, к ссуде не применяются. Поэтому 
договор ссуды, заключенный на любой срок (в том числе и на 
срок более года), не требует письменной формы, за исключением 
случаев, когда одной из его сторон является юридическое лицо 
или когда стоимость предмета ссуды составляет более десяти ты-
сяч рублей (п. 1 ст. 161 ГК РФ). 

Собственником вещи, переданной в безвозмездное пользова-
ние, остается ссудодатель. Однако при определенных обстоятель-
ствах (в отступление от общего правила, установленного ст. 235 
ГК РФ) он освобождается от несения риска случайной гибели или 
случайного повреждения вещи. 

 

Риск возлагается на ссудополучателя в следующих случаях: 
 если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что ссу-

дополучатель использовал ее не в соответствии с договором 
или назначением вещи; 

 если ссудополучатель передал вещь третьему лицу без согласия 
ссудодателя; 

 если с учетом фактических обстоятельств ссудополучатель мог 
предотвратить гибель вещи или ее порчу, пожертвовав своей 
вещью, но предпочел сохранить именно свою вещь. 
В остальных случаях риск несет ссудодатель как собственник 

вещи. 
Договор ссуды сохраняет свою силу при смене ссудодателя, 

продолжая обременять последнего. 
Договор ссуды может быть заключен как на определенный 

срок (п. 1 ст. 610 ГК РФ), так и на неопределенный (п. 2 ст. 610 
ГК РФ). Срок не является существенным условием договора. 

 

Содержание договора 
Обязанности ссудодателя: 
1. Передать и обеспечить ссудополучателю спокойное пользо-

вание обусловленной договором вещью в течение всего периода 
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действия договора. 
2. Отвечать за недостатки вещи, переданной в безвозмездное 

пользование. Ссудодатель не отвечает за те недостатки, которые: 
 оговорены им при заключении договора ссуды; 
 заранее известны ссудополучателю; 
 должны были быть обнаружены ссудополучателем во время 

осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении 
договора или при передаче вещи. 
Ссудодатель несет ответственность за те недостатки, которые 

он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении договора безвозмездного пользования (возникает ре-
альный ущерб). 

Однако ссудодатель вправе незамедлительно после получения 
требования ссудополучателя заменить неисправную вещь или 
устранить ее недостатки за свой счет. 

3. Отвечать за вред, причиненный третьему лицу в результате 
использования вещи. Эта ответственность наступает, если ссудо-
датель не докажет, что вред причинен вследствие умысла или 
грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта 
вещь оказалась с согласия ссудодателя, за исключением вреда, 
причиненного источником повышенной опасности, когда ответст-
венность несет владелец вещи, то есть ссудополучатель. 

4. Предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц 
на передаваемую в безвозмездное пользование вещь (сервитуте, 
праве залога и тому подобное). 

Если ссудодатель не исполнил эту обязанность, он возмещает 
ссудополучателю реальный ущерб. 

5. В консенсуальном договоре ссудодатель в дополнение к рас-
смотренным обязанностям должен предоставить ссудополучате-
лю вещь в состоянии, соответствующем условиям договора без-
возмездного пользования, и ее назначению. 

Если вещь будет передана в ненадлежащем состоянии, то ссу-
додатель возмещает ссудополучателю реальный ущерб. 

 

Права ссудодателя: 
1. Требовать расторжения договора в случае, если лицо, кото-

рому передана вещь, использует ее не в соответствии с договором 
или назначением вещи, не содержит вещь в исправном состоянии 
либо передало вещь третьему лицу без согласия ссудодателя. 
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2. Требовать возврата вещи по истечении срока договора в том 
состоянии, в каком она находилась в момент передачи ссудополу-
чателю, с учетом нормального износа, или в состоянии, обуслов-
ленном договором. 

3. Односторонне расторгнуть договор, заключенный без ука-
зания срока, предупредив об этом ссудополучателя не менее чем 
за один месяц, если иной срок не установлен договором. 

 

Обязанности ссудополучателя: 
1. Пользоваться переданной в безвозмездное пользование ве-

щью в соответствии с условиями договора, а если такие условия 
не определены, то в соответствии с назначением вещи. 

2. Использовать вещь самому, не передавая ее другим лицам. 
3. Поддерживать вещь в исправном состоянии, включая осу-

ществление текущего и капитального ремонта, и нести все расхо-
ды на ее содержание, если иное не предусмотрено договором ссу-
ды. 

4. Не передавать вещь третьим лицам по любым основаниям 
без согласия ссудодателя. 

5. Вернуть вещь при прекращении договора ссудодателю в том 
же состоянии, в котором она была получена, с учетом нормально-
го износа, или в состоянии, обусловленном договором. 

Вещь должна быть возвращена в таком же порядке, в каком 
она была передана в безвозмездное пользование. 

6. В случае одностороннего расторжения договора, предупре-
дить ссудодателя об этом не менее чем за один месяц, если иной 
срок не установлен договором. 

 

Права ссудополучателя: 
1. Требовать в случае нарушения ссудодателем условий дого-

вора о комплектности имущества, передачи недостающих при-
надлежностей и документов либо расторжения договора и возме-
щения понесенного реального ущерба. 

2. Требовать в случае непередачи ссудодателем имущества в 
нарушение условий договора, его расторжения и возмещения по-
несенного реального ущерба. 

3. Требовать в случае обнаружения в переданном имуществе 
недостатков, за которые ссудодатель несет ответственность, без-
возмездного их устранения, возмещения своих расходов на уст-
ранение недостатков либо расторжения договора, а также возме-
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щения причиненного реального ущерба. 
4. Требовать в случае неуведомления ссудодателем ссудополу-

чателя о правах третьих лиц на переданное в безвозмездное поль-
зование имущества, досрочного расторжения договора и возме-
щения причиненного реального ущерба. 

5. Производить отделимые от вещи улучшения. 
Указанные улучшения являются собственностью ссудополуча-

теля, если иное не предусмотрено договором ссуды. Что касается 
неотделимых улучшений, то в отличие от арендатора, которому 
такое право принадлежит по договору аренды, ссудополучатель 
их производить не может. Он имеет право на возмещение стоимо-
сти таких улучшений только в том случае, если это прямо преду-
смотрено договором ссуды. 

 

Действие договора безвозмездного пользования имуществом 
Договор действует в пределах оговоренного срока вплоть до 

его изменения или прекращения. Изменение и прекращение дого-
вора ссуды (в том числе его досрочное расторжение) производит-
ся по основаниям, предусмотренным главами 26 и 29 ГК РФ, с 
учетом правил ст. 698–701 ГК РФ, частично изменяющих общий 
порядок, установленный для любых видов обязательств (догово-
ров). 

Так, смена ссудодателя не влечет за собой прекращения дого-
вора ссуды. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реор-
ганизации или ликвидации юридического лица-ссудодателя права 
и обязанности ссудодателя по договору переходят к наследнику 
(правопреемнику) или к другому лицу, к которому перешло право 
собственности на вещь или иное право, на основании которого 
вещь была передана в безвозмездное пользование. 

В случае реорганизации юридического лица-ссудополучателя 
его права и обязанности по договору переходят к юридическому 
лицу, являющемуся его правопреемником, если иное не преду-
смотрено договором ссуды. 

Договор безвозмездного пользования прекращается в случае 
смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотре-
но договором. 

По требованию ссудодателя, договор может быть досрочно 
расторгнут судом в случаях, когда ссудополучатель: 
 использует вещь не в соответствии с договором или назначени-
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ем вещи (при этом не требуется, чтобы подобные нарушения 
были существенными в смысле п. 2 ст. 450 ГК РФ); 

 не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном 
состоянии (в том числе по проведению текущего или капиталь-
ного ремонта) или ее содержанию; 

 существенно ухудшает состояние вещи (такое изменение каче-
ства вещи, которое влечет существенное нарушение условий 
договора в смысле п. 2 ст. 450 ГК РФ); 

 без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу. 
Ссудополучатель вправе потребовать досрочного расторжения 

договора безвозмездного пользования (без предварительного уве-
домления ссудодателя): 
 при обнаружении недостатков, делающих нормальное исполь-

зование вещи невозможным или обременительным, о которых 
ссудополучатель не знал и не мог знать в момент заключения 
договора (речь идет о существенных недостатках п. 2 ст. 450 ГК 
РФ); 

 если вещь в силу обстоятельств, за которые ссудополучатель не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова-
ния; 

 если при заключении договора ссудодатель не предупредил 
ссудополучателя о правах третьих лиц на передаваемую вещь; 

 при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь 
либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы. 
В дополнение к изложенному следует отметить, что каждая из 

сторон вправе во всякое время отказаться от договора, заключен-
ного без указания срока, известив об этом другую сторону за один 
месяц, если договором не предусмотрен иной срок. 

Ссудополучатель на тех же условиях может во всякое время 
отказаться от договора, заключенного с указанием срока. Ссудо-
датель же связан договором, заключенным на определенный срок, 
и поэтому может досрочно расторгнуть его только в случаях, рас-
смотренных выше. 

Договором безвозмездного пользования имуществом в соот-
ветствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ могут быть установлены и другие 
основания его досрочного расторжения по требованию той или 
иной стороны. Одновременно, стороны могут исключить любое 
из оснований его досрочного расторжения, поскольку последнее 
является их правом, а не обязанностью. 
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Договор считается возобновленным на неопределенный срок 
на тех же условиях, если после истечения срока его действия ссу-
дополучатель продолжает пользоваться вещью, а ссудодатель 
против этого не возражает. Срок уведомления о таких возражени-
ях должен быть установлен договором ссуды. В противном случае 
он определяется в соответствии со ст. 314 ГК РФ (день исполне-
ния обязательства или окончания периода исполнения; разумный 
срок, если нельзя определить срок окончания обязательства). 

 

Раздел 8 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

8.1. Договор подряда (общие положения) 
 

Договор подряда – это соглашение, в силу которого одна сто-
рона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой сторо-
ны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчи-
ку, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

К договорам подряда относятся: строительный подряд, быто-
вой подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ, подрядные работы для государственных нужд. 

Общие положения о договоре подряда предусмотрены ст. 702–
729 ГК РФ. Нормы, регламентирующие подрядные работы со-
держатся также в Законе о защите прав потребителей. 

 

Особенности договора подряда 
Договор подряда является консенсуальным, взаимным, воз-

мездным. Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. 
Как подрядчиками, так и заказчиками могут быть граждане и 
юридические лица. 

Говоря о заказчике, необходимо всегда различать фигуру соб-
ственно заказчика и фигуру инвестора. Инвестором является ли-
цо, которое осуществляет вложение своих собственных или при-
влеченных средств в подрядные работы. 

Инвестор может выступать как сам в роли заказчика, так и 
привлекать для этого других лиц, которые располагают квалифи-
цированными специалистами для осуществления грамотного 
взаимодействия с подрядчиками, ибо заказчик должен знать, что 
он может требовать от подрядчика, проверять подрядчика, а для 
этого нужно обладать определенными знаниями, квалификацией 
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в той области, в которой осуществляется работа. В последнем 
случае инвестор заключает с соответствующей организацией 
(специалистом) договор поручения (комиссии), согласно которо-
му эта организация (специалист) и выступает заказчик требуемых 
инвестору работ. 

Подрядчик, если иное не установлено законом или договором, 
вправе выполнить работу как лично, так и с привлечением к ис-
полнению других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик 
выступает в роли генерального подрядчика. 

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответствен-
ность за действия субподрядчика и перед последним – ответст-
венность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказ-
чиком обязательств по договору. 

Заказчик не вправе без согласия генерального подрядчика са-
мостоятельно привлекать к исполнению работ, являющихся пред-
метом договора, других лиц. Если такое согласие получено, то 
между ними заключается самостоятельный договор, за исполне-
ние которого генеральный подрядчик ответственности не несет. 

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу 
требования, связанные с нарушением договоров, заключенных 
каждым из них с генеральным подрядчиком, если иное не преду-
смотрено законом или договором. 

В договоре подряда возможно участие нескольких лиц как на 
стороне подрядчика, так и на стороне заказчика.  

Если на одной стороне имеется несколько подрядчиков, то от-
ношения между ними строятся в зависимости от того, делим ре-
зультат или неделим. 

Если результат неделим, то есть невозможно установить, что 
конкретно сделал один подрядчик, а что другой, то в этом случае 
все подрядчики выступают в качестве солидарных должников 
(кредиторов) по отношению к заказчику. 

Если результат делим, то есть можно точно установить, кто из 
подрядчиков и какие работы выполнил, то каждый из подрядчи-
ков приобретает права, несет обязанности и привлекается к от-
ветственности только с учетом той части работы, которая выпол-
нялась им самим. 

Существенными условиями договора являются условия о 
предмете и сроках. 

Предмет договора – определенная работа по изготовлению 
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вещей, переработке вещей, их обработке, ремонту и тому подоб-
ное. Здесь важно подчеркнуть, что у работы должен быть резуль-
тат и результат должен быть передаваем, то есть он так или иначе, 
но должен быть овеществлен. Именно в наличии овеществленно-
го результата и состоит отличительная особенность подряда, ко-
торый позволяет отграничить его от сходных правовых конструк-
ций и, прежде всего, от трудового договора, авторского договора, 
договоров об оказании услуг и некоторых других. 

Следует отметить, что предмет договора подряда – работа вы-
полняется из материала подрядчика, его силами и средствами, ес-
ли иное не предусмотрено договором. Способы и методы выпол-
нения задания определяются подрядчиком. 

В договоре должны быть указаны начальный и конечный сро-
ки выполнения работы. При отсутствии этих условий договор 
признается незаключенным. По согласованию между сторонами в 
договоре могут быть предусмотрены и промежуточные сроки вы-
полнения отдельных этапов работы. 

При просрочке исполнения работы ответственность наступает 
при нарушении конечного срока, а также иных установленных 
договором подряда сроков. 

Форма договора – простая письменная. 
Риск случайной гибели результата работы до его сдачи заказ-

чику лежит на подрядчике, риск же гибели материалов лежит на 
их собственнике. 

Цена работы не является существенным условием договора. 
При ее отсутствии она определяется на основе сумм, взимаемых 
за аналогичные работы при сравнимых обстоятельствах. Цена 
может быть твердой или приблизительной, причем, если стороны 
не договорились об этом, цена считается твердой. Цена состоит 
из компенсации издержек подрядчика и вознаграждения подряд-
чика. Обычно она определяется на основе сметы. Смету состав-
ляет подрядчик как специалист, который знает, сколько стоят ма-
териалы, услуги субподрядчиков и так далее. Смета становится 
частью договора после одобрения ее заказчиком. 

Приблизительная цена может корректироваться. Если проис-
ходит незначительное отклонение от приблизительной цены, то 
такое отклонение как бы вступает в действие автоматически. Если 
же речь идет о значительном увеличении приблизительной цены, 
то подрядчик должен известить об этом заказчика, который впра-
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ве либо согласиться с таким увеличением, либо отказаться от до-
говора с оплатой подрядчику уже выполненных работ. 

Закон не дает ориентиров в отношении того, как отграничить 
значительное отклонение цены от незначительного. На практике 
изменение сметы в пределах до 10% считается незначительным, 
больше 10% – значительным. Необходимо учитывать и возмож-
ное влияние вины сторон договора на изменение приблизитель-
ной цены работ. Например, если подрядчик допустил просрочку в 
выполнении работ, а в это время повысились цены на материалы, 
то дополнительные расходы должен нести подрядчик, а не заказ-
чик. 

Что касается твердой цены, то подрядчик не вправе требовать 
ее увеличения, а заказчик уменьшения. Только при существенном 
возрастании стоимости материалов и оборудования, предостав-
ленных подрядчиком, а также оказываемых ему услуг третьими 
лицами, которые нельзя было предусмотреть при заключении до-
говора, подрядчик имеет право требовать увеличения установ-
ленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование – 
расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о не-
обходимости превышения указанной в договоре цены работы, 
обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по 
цене, определенной в договоре. 

В случае получения подрядчиком в ходе работ экономии без 
ухудшения качества работ заказчик обязан оплатить результат ра-
бот по установленной в договоре цене. Договором может быть 
предусмотрено распределение полученной экономии между под-
рядчиком и заказчиком. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 
предоставленных им материалов и оборудования, а также за пре-
доставление материалов и оборудования, обремененных правами 
третьих лиц. 

При просрочке передачи или приемки результата работы рис-
ки, связанные с гибелью результата работы или материалов, несет 
сторона, допустившая просрочку. 

Риск случайной невозможности достижения результата работы 
несет подрядчик, так как именно он определяет методы и спосо-
бы выполнения работ, если в договоре не предусмотрено иное. 

Качество работ должно соответствовать условиям договора, а 
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при их отсутствии – обычно предъявляемым к таким работам 
требованиям. 

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по 
договору подряда получила от другой стороны информацию о но-
вых решениях и технических знаниях, в том числе не защищае-
мых законом, а также сведения, в отношении которых их облада-
телем установлен режим коммерческой тайны, сторона, получив-
шая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам 
без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования та-
кой информацией определяются соглашением сторон (ст. 727 ГК 
РФ). 

 

Содержание договора подряда 
Обязанности подрядчика: 
1. Своевременно приступить к работе и сдать в установленный 

срок готовый результат заказчику. 
2. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранно-

сти имущества, полученного от заказчика. 
3. Использовать материалы экономно. В случае использования 

материалов заказчика, по окончании работ дать отчет об их ис-
пользовании и возвратить остаток материалов заказчику либо по 
соглашению сторон уменьшить цену работ. 

4. Соблюдать требования к качеству результата работы. Требо-
вания относительно качества результата работы могут быть либо 
прямо указаны в договоре, либо установлены путем отсылки к 
ГОСТу или известному образцу. В тех случаях, когда ГОСТы от-
сутствуют и в договоре ничего не говорится на этот счет, то тогда 
качество должно соответствовать обычно предъявляемым в таких 
случаях требованиям. 

5. Немедленно предупредить заказчика и приостановить вы-
полнение работ до его решения при обнаружении: 
 непригодности для выполнения работ материалов, оборудова-

ния или технической документации, предоставленных заказчи-
ком; 

 возможных неблагоприятных для заказчика последствий при 
указанных им способах выполнения работ; 

 иных обстоятельств, не зависящих от подрядчика и влияющих 
на качество или сроки выполнения работ.  
При невыполнении указанных обязанностей подрядчик лиша-
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ется права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче результата 
работ. 

6. Передать заказчику информацию, касающуюся эксплуата-
ции предмета договора. 

7. Обеспечить использование результата работы в пределах га-
рантийного срока, а если он подрядчиком не установлен, то в 
пределах разумного срока, но в пределах двух лет с момента пе-
редачи результата работы заказчику. 

 

Права подрядчика: 
1. Не приступать к выполнению работ либо приостановить их 

выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора. 
2. Требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием за-

казчиком содействия в выполнении работ, если такое содействие 
предусмотрено договором. 

3. При уклонении заказчика от приемки работ по истечении 
одного месяца и после двукратного предупреждения продать ре-
зультат работы, а выручку, за вычетом причитающихся ему пла-
тежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда. 

4. Удерживать результат работ и иное оставшееся у него иму-
щество заказчика при нарушении последним условий договора. 

 

Обязанности заказчика: 
1. Уплатить подрядчику обусловленную цену после оконча-

тельной сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом 
и если договором не предусмотрен иной порядок оплаты (напри-
мер, полная или частичная предварительная оплата). 

2. Оказывать подрядчику обусловленное договором содейст-
вие в выполнении работ (подсоединение к сетям электро- и газо-
снабжения, обеспечение водой, жильем и пр.). 

3. Нести ответственность за качество предоставленных мате-
риалов и оборудования. 

4. Осмотреть и принять результат работы в соответствии с ус-
ловиями договора, а при обнаружении недостатков – немедленно 
заявить об этом подрядчику. (Обычно это отражается в акте при-
емке работ, который подписывается сторонами и фиксирует не-
достатки. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается 
права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть обна-
ружены при обычном способе ее приемки. С приемкой результа-
тов работы связывается переход с подрядчика на заказчика риска 
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случайной гибели вещи. Поэтому, если заказчик уклоняется от 
приемки, то, тем не менее, риск на него переходит с момента, ко-
гда он должен был принять результат работы). 

5. Известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных 
после приемки скрытых недостатках. 

6. Если между сторонами возникает спор по поводу того, яв-
ляются ли недостатки скрытыми или нет, то по инициативе сто-
рон или любой из них может быть назначена экспертиза силами 
незаинтересованного лица, обладающего специальными знания-
ми. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на подряд-
чика, кроме случаев, когда она проводится по взаимному согла-
сию сторон. В тех случаях, когда результаты экспертизы окажутся 
в пользу подрядчика, ее проведение должен будет оплатить заказ-
чик. 

 

Права заказчика: 
1. В любое время проверять ход выполнения и качество работ, 

не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность под-
рядчика. 

2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмеще-
ния вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает 
закончить работу в срок. 

3. В любое время до сдачи результата работ отказаться от ис-
полнения договора, уплатив подрядчику за уже выполненную ра-
боту и возместив убытки от расторжения договора в пределах 
разницы между ценой, определенной за всю работу, и выплачен-
ной за уже выполненную работу суммой. 

4. В случае неисполнения подрядчиком условий договора о ка-
честве работы заказчик вправе потребовать: 
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
 соразмерного уменьшения цены; 
 возмещения собственных расходов  на устранение недостатков 

(если договором предусмотрено право заказчика на их устране-
ние). 
5. Если недостатки существенны и неустранимы или не устра-

нены в согласованный срок либо появляются вновь после их уст-
ранения, то заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать 
возмещения причиненных этим убытков. 

Требования по качеству выполненных работ могут быть 
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предъявлены заказчиком в течение гарантийного срока, а если он 
не установлен, то в разумные сроки, но в пределах двух лет со 
дня принятия результата работы, если иные сроки не установлены 
законом, договором или обычаями. В случае, когда предусмот-
ренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и 
недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истече-
нии гарантийного срока, но в пределах указанных двух лет, под-
рядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недос-
татки возникли до передачи результата работы заказчику или по 
причинам, возникшим до этого момента (ст. 724 ГК РФ). 

Срок исковой давности для требований, предъявленных в свя-
зи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору 
подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооруже-
ний – три года (п. 1 ст. 725, 196 ГК РФ). 

Если в соответствии с договором подряда результат работы 
принят заказчиком по частям, течение исковой давности начина-
ется со дня приемки результата работы в целом (п. 2 ст. 725 ГК 
РФ). 

Если законом, иными правовыми актами или договором под-
ряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недос-
татков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, 
течение срока исковой давности начинается со дня заявления о 
недостатках (п. 3 ст. 725 ГК РФ). 

 

8.2. Договор строительного подряда 
 

Договор строительного подряда – это соглашение, в силу ко-
торого подрядчик обязуется в установленный договором срок по-
строить определенный объект по заданию заказчика либо выпол-
нить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять 
их результат и уплатить обусловленную цену. 

Договор регламентируют ст. 740–757 ГК РФ. К договору 
строительного подряда применяются общие положения о подря-
де, если это не противоречит специальным нормам о строитель-
ном подряде. К источникам регулирования строительного подря-
да помимо Гражданского кодекса относятся и некоторые специ-
альные законы (например, Федеральный закон «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации от 17.11.1995 г. № 
169-ФЗ (в ред. от 19.07.2011 г.); Градостроительный кодекс Рос-
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сийской Федерации от 07.05.1998 г. № 73-ФЗ (в ред. от 30.12.2001 
г.), технические регламенты, СНИПы и ГОСТы в области строи-
тельства, а также рекомендательные акты. 

 

Предпосылки и порядок заключения договора  
строительного подряда 

Как правило, по заданию заказчика, специализированная орга-
низация готовит технико-экономическое обоснование строитель-
ства объекта (ТЭО) и составленную на его основе проектную до-
кументацию. В зависимости от того, насколько сложен строящий-
ся объект, применяется либо одностадийное, либо двухстадийное 
проектирование. При двухстадийном проектировании сначала 
разрабатывается сам проект, а затем еще и специальная рабочая 
документация, которая конкретизирует данные, содержащиеся в 
техническом проекте. Одностадийное проектирование применя-
ется при строительстве типовых, относительно несложных объек-
тов, где не требуется развитие технического проекта в рабочей 
документации. 

Обязанность по подготовке ТЭО и проектной документации 
может взять на себя и непосредственно подрядчик. Указанные до-
кументы подлежат: 

1. Обязательной государственной экспертизе: 
 в Экспертном совете при Правительстве РФ (проекты, имею-

щие важное государственное значение); 
 в Главном управлении государственной вневедомственной экс-

пертизы при Госкомитете РФ по жилищной и строительной по-
литике (другие проекты независимо от источников финансиро-
вания). 
2. Утверждению в установленном законом порядке: 

 в органах архитектуры и градостроительства; 
 в органах государственного контроля и надзора; 
 в представительных и исполнительных органах власти. 

Если строительство осуществляется за счет федеральных 
средств, то утверждают проект соответствующие федеральные 
органы, если за счет субъекта Федерации – то компетентные ор-
ганы субъекта Федерации, если строительство финансирует част-
ный инвестор, то наряду с указанными органами утверждает про-
ект и инвестор. 

Договор строительного подряда заключается как в обычном 
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порядке, так и посредством проведения специальных подрядных 
торгов. 

Под подрядными торгами понимается форма размещения зака-
зов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для 
выполнения работ на основе конкурса. 

Конкурс проводится в виде тендера53, представляющего собой 
соревнование представленных претендентами оферт. 

 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, возмездным, взаимным.  
Стороны договора – подрядчик и заказчик. Подрядчик – спе-

циализированная строительная организация, имеющая допуск от 
соответствующей саморегулируемой организации на право про-
изводства определенных видов работ. Заказчик – любое физиче-
ское или юридическое лицо. 

Существенными условиями договора являются предмет, це-
на, срок, условие о составе и содержании технической докумен-
тации54, а также о порядке и сроках ее представления. 

Предметом договора строительного подряда являются различ-
ного рода строительные работы. Понятие «строительные работы» 
раскрывается Постановлением Федеральной службы государст-
венной статистики от 01.02.2006 г. № 5. К строительным относят-
ся работы по подготовке строительных площадок, снос зданий, 
работы экскаваторные и землеройные, основные строительные 
работы по сооружению жилых, промышленных, торговых и об-
щественных зданий, спортивных, инженерных сооружений и дру-

                                                 
53 Понятие «тендер» пришло в нашу страну из США. В переводе с английского оно оз-
начает «конкурс». Тендер в строительстве – это торги на право заключения договора на 
выполнение проектно-сметных, строительных, строительно-монтажных, ремонтных и 
отделочных работ, а также на поставку материалов.  
54 В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор прак-
тики разрешения споров по договору строительного подряда» приводится пример дела, 
по которому суд признал договор строительного подряда заключенным, а его условия – 
согласованными сторонами, хотя техническая документация не была согласована и 
подписана сторонами в надлежащем порядке. Суд установил, что все существенные ус-
ловия были согласованы сторонами в тот момент, когда заказчик был ознакомлен с ти-
повым образцом заказываемого им объекта строительства и не имел возражений против 
строительства по указанному образцу. Таким образом, предмет договора строительного 
подряда был полностью согласован сторонами договора и договор был признан судом 
заключенным в надлежащем порядке (п. 5 указанного Информационного письма). 
Таким образом, наличие технической документации конкретизирует предмет договора, 
в то же время предмет договора строительного подряда может быть согласован иными 
способами, не запрещенными законом. 
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гих объектов гражданского строительства, автомагистралей, тун-
нелей, магистральных трубопроводов, линий связи, монтаж обо-
рудования, монтаж и сборка зданий из готовых конструкций, 
аренда (на срок до одного года) оборудования для строительства. 
Данный список является исчерпывающим, следовательно, если 
работа, предусмотренная договором строительного подряда, не 
относится к строительным, то такие отношения регулируются 
общими нормами о подряде. Так, выполнение косметического 
ремонта, установка в здании сантехники и прочего оборудования 
не могут быть предметом договора строительного подряда. К та-
ким работам применяются общие положения о подряде, закреп-
ленные в § 1 гл. 37 ГК РФ. 

Предмет договора определяется технической документацией и 
сметой. Техническая документация – это совокупность докумен-
тов, определяющих объем, содержание работ и другие предъяв-
ляемые к работам требования (ст. 743 ГК РФ). Основу техниче-
ской документации составляет проектная документация. Строи-
тельная документация должна соответствовать строительным 
нормам и правилам. В договоре должно быть четко прописан со-
став технической документации, какая из сторон несет обязан-
ность по ее составлению и утверждению. Независимо от того, кто 
конкретно выполняет обязанность по составлению технической 
документации, она должна быть согласована между сторонами. 

Будучи утвержденной и согласованной, техническая докумен-
тация, как правило, должна оставаться неизменной в течение все-
го срока действия договора, а работы вестись в строгом соответ-
ствии с ее требованиями. Из этого правила есть следующие ис-
ключения: 

1) техническая документация подлежит корректировке, если в 
ней оказались неучтенными отдельные виды работ, без которых в 
ходе строительства не обойтись. Ответственность при этом ло-
жится на ту сторону, которая была обязана разработать техниче-
скую документацию; 

2) закон предоставляет заказчику право вносить в односторон-
нем порядке изменения в техническую документацию, если это 
не превышает 10% стоимости работ (если изменения технической 
документации выходят за пределы 10% стоимости работ, то в 
этом случае вопрос подлежит согласованию с подрядчиком, кото-
рый может и отказаться от таких работ) (ст. 744 ГК); 
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3) техническая документация подлежит корректировке в слу-
чае обнаружения в ней прямых ошибочных решений. В этом слу-
чае подрядчик может сам устранить эти ошибки, но он должен 
иметь возможность доказать, что они действительно имели место. 

Цена договора: 
 определяется сметой, которая составляется на основе техниче-

ской документации. Смета может быть твердой и приблизи-
тельной; 

 уплата цены может быть предусмотрена как за весь завершен-
ный объект в целом, так и за его отдельные этапы или периоди-
чески – за фактически выполненный объем работ. 
Сроки выполнения строительных работ определяются сторо-

нами. Они должны включать начало работ и их окончание и мо-
гут предусматривать промежуточные сроки начала и окончания 
отдельных этапов работ. 

В договоре могут устанавливаться также случаи и порядок пе-
редачи заказчиком подрядчику в пользование складских помеще-
ний, гаражей и так далее, обеспечение временной подводкой 
электроснабжения, водо- и паропровода, обеспечение транспор-
тировки грузов, оказание иных услуг. Оплата таких услуг должна 
быть предусмотрена в договоре. Если это не сделано, то предпо-
лагается, что услуги являются обязанностью заказчика, что учте-
но при составлении сметы, то есть дополнительная оплата услуг 
подрядчика не требуется. 

В договоре возможно установление условий о страховании 
различного рода рисков (риска случайной гибели объекта, риска 
причинения вреда имуществу третьих лиц в ходе строительства и 
тому подобное). Выполнение стороной обязательств по страхова-
нию не освобождает ее от необходимости принятия мер для пре-
дотвращения наступления страхового случая. 

Форма договора – простая письменная. 
Стороны по договору строительного подряда обязаны прини-

мать все необходимые меры по устранению препятствий для вы-
полнения работ. Сторона, не исполнившая этой обязанности, ут-
рачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что 
соответствующие препятствия не были устранены.  

Переход права собственности на объект от подрядчика к заказ-
чику происходит только после государственной регистрации та-
кого перехода. 
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Содержание договора 
Подрядчик обязан: 
1. Своевременно приступить к работе. 
2. Выполнять указания заказчика, если они не противоречат 

условиям договора и не являются вмешательством в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика. 

3. Обеспечить стройку материалами, деталями, конструкция-
ми, а также оборудованием, если это предусмотрено договором. 

4. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранно-
сти имущества, полученного от заказчика. 

5. Использовать материалы экономно. В случае использования 
материалов заказчика, по окончании работ дать отчет об их ис-
пользовании и возвратить остаток материалов заказчику либо по 
соглашению сторон уменьшить цену работ. 

6. Следовать требованиям стандартов, определенных в феде-
ральных СНиП, территориальных строительных нормах, отрасле-
вых строительных нормах, нормах предприятий. 

7. Производить строительство с соблюдением требований ох-
раны окружающей среды и обеспечения безопасности строитель-
ных работ. 

8. Приостановить строительство и уведомить об этом заказчи-
ка, если обнаружится необходимость производства не учтенных в 
технической документации работ. 

9. Немедленно предупредить заказчика и приостановить вы-
полнение работ до его решения при обнаружении: 

- непригодности для выполнения работ материалов, оборудо-
вания или технической документации, предоставленных заказчи-
ком; 

- иных обстоятельств, не зависящих от подрядчика и влияю-
щих на качество или сроки выполнения работ. 

При невыполнении указанных обязанностей подрядчик лиша-
ется права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче результата 
работ. 

10. Опробовать и испытать смонтированное оборудование. 
11. Сообщить заказчику о выполнении работ, предусмотрен-

ных договором, и сдать результат работы. 
12. Гарантировать достижение объектом показателей, указан-

ных в технической документации, и возможность эксплуатации 
объекта в течение гарантийного срока. 
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13. Отвечать за дефекты, обнаруженные в течение гарантийно-
го срока, если они не явились следствием нормального износа 
объекта, неправильной его эксплуатации или неправильных инст-
рукций, разработанных заказчиком или привлеченными им треть-
ими лицами. 

14. Устранить за отдельную плату недостатки, за которые под-
рядчик ответственности не несет. 

15. Передать заказчику информацию, касающуюся эксплуата-
ции предмета договора. 

16. Оплатить работы, выполненные субподрядчиками незави-
симо от того, оплатил ли работы заказчик или не оплатил. 

 

Подрядчик вправе: 
1. Определять способы ведения работы (если иное не опреде-

лено договором). 
2. Досрочно завершить работы. 
3. Требовать оплаты произведенных в соответствии с догово-

ром работ. 
4. Требовать пересмотра сметы, если по независящим от под-

рядчика причинам стоимость работ превысила согласованную 
сторонами смету не менее чем на 10 процентов. 

5. Приостановить строительство с отнесением убытков, вы-
званных простоем на счет заказчика, если заказчик в десятиднев-
ный срок не даст ответа на сообщение подрядчика о необходимо-
сти проведения дополнительных работ, неучтенных в техниче-
ской документации. 

6. Требовать оплаты непредусмотренных договором работ, ко-
торые подрядчик выполнил, не дожидаясь согласия заказчика, ес-
ли докажет, что действовал в интересах заказчика (в случае, если 
промедление могло вести к гибели объекта и пр.). 

7. Отказаться от выполнения необходимых дополнительных 
работ, если они не входят в сферу профессиональной деятельно-
сти подрядчика, либо не могут быть выполнены по иным не зави-
сящим от подрядчика причинам. 

8. В случае если законом на заказчика возложена обязанность 
осуществления надзора и контроля за ходом строительных работ, 
а он от исполнения этой обязанности уклонился, подрядчик впра-
ве ссылаться на то, что допущенные недостатки были бы им уст-
ранены, если бы заказчик исполнил свои обязанности по осуще-
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ствлению надзора и контроля за ходом работ. 
9. Требовать оплаты работы в полном объеме, предусмотрен-

ном сметой, в случае гибели или повреждения объекта строитель-
ства до его передачи заказчику вследствие недоброкачественно-
сти переданных заказчиком материалов при условии, что подряд-
чик исполнил свои обязанности по предупреждению заказчика. 

10. Не приступать к выполнению работ либо приостановить их 
выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора. 

11. Требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием 
заказчиком содействия в выполнении работ, если такое содейст-
вие предусмотрено договором. 

12. Отказаться от договора, если заказчик не исполнит лежа-
щую на нем обязанность по замене некачественных материалов и 
оборудования на качественные. 

13. При уклонении заказчика от приемки работ по истечении 
одного месяца и после двукратного предупреждения продать ре-
зультат работы, а выручку, за вычетом причитающихся ему пла-
тежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда. 

14. Удерживать результат работ и иное оставшееся у него 
имущество заказчика при нарушении последним условий догово-
ра. 

 

Заказчик обязан: 
1. Своевременно предоставить подрядчику земельный участок 

под строительство. 
2. Обеспечить фронт работ на объектах, подлежащих реконст-

рукции или техническому переоснащению. 
3. Передать подрядчику все необходимые документы для про-

изводства работ в местах прохождения подземных коммуникаций, 
в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи. 

4. Оказывать подрядчику обусловленное договором содейст-
вие в выполнении работ (подсоединение к сетям электро- и газо-
снабжения, обеспечение водой, жильем и прочие). Неисполнение 
стороной по договору строительного подряда обязанности по со-
трудничеству может учитываться при применении меры ответст-
венности за неисполнение договорного обязательства. 

5. Нести ответственность за качество предоставленных под-
рядчику в соответствии с договором материалов и оборудования. 

6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством ра-
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бот, соблюдением сроков их выполнения, качеством материалов. 
7. Заявить подрядчику о всех выявленных в ходе строительст-

ва недостатках. (Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет 
право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.) 

8. При получении от подрядчика уведомления о приостановке 
стройки в связи с необходимостью производства неучтенных ра-
бот, в 10-дневный срок сообщить подрядчику о принятом реше-
нии. 

9. Немедленно приступить за свой счет к приемке работ, вы-
полненных подрядчиком, при получении от него соответствую-
щего уведомления. 

10. Немедленно заявить подрядчику об обнаруженных в ходе 
приемки работ недостатков (обычно это отражается в акте прием-
ке работ, который подписывается сторонами. Заказчик, приняв-
ший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостат-
ки работы, которые могли быть обнаружены при обычном спосо-
бе ее приемки. С приемкой результатов работы связывается пере-
ход с подрядчика на заказчика риска его случайной гибели. По-
этому, если заказчик уклоняется от приемки результата работы, 
риск его гибели, тем не менее, переходит на него с момента, когда 
он должен был принять указанный результат работы). 

11. Оплатить в полном объеме работы, выполненные до мо-
мента консервации объекта, а также возместить расходы, вызван-
ные необходимостью прекращения работ и консервацией объекта, 
с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить 
вследствие такого прекращения работ, если по не зависящим от 
сторон причинам строительство приостановлено и объект закон-
сервирован. 

12. Уплатить подрядчику обусловленную цену после оконча-
тельной сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом 
и если договором не предусмотрен иной порядок оплаты (напри-
мер, полная или частичная предварительная оплата). 

13. Известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных 
после приемки скрытых недостатках. 

14. Если между сторонами возникает спор по поводу того, яв-
ляются ли недостатки скрытыми или нет, то по инициативе сто-
рон или любой из них может быть назначена экспертиза силами 
незаинтересованного лица, обладающего специальными знания-
ми. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на подряд-
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чика, кроме случаев, когда она проводится по взаимному согла-
сию сторон. В тех случаях, когда результаты экспертизы окажутся 
в пользу подрядчика, ее проведение должен будет оплатить заказ-
чик. 

 

Заказчик вправе: 
1. Требовать исполнения всех условий договора. 
2. Поручить осуществление функций по надзору и контролю 

за ходом работ третьему лицу. 
3. В одностороннем порядке изменить техническую докумен-

тацию, если эти изменения не превышают 10 процентов стоимо-
сти работ. 

4. Давать указания подрядчику об устранении недостатков, 
выявленных в результатах выполненных им работ. 

5. Взыскивать убытки в случае нарушения подрядчиком тре-
бований, содержащихся в технической документации; за недос-
тижение производственным объектом проектной мощности (не-
устойки взыскиваются лишь в случае упоминания о них в догово-
ре). 

6. В любое время проверять ход выполнения и качество работ, 
не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность под-
рядчика. 

7. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмеще-
ния вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает 
закончить работу в срок. 

8. В любое время до сдачи результата работ отказаться от ис-
полнения договора, уплатив подрядчику за уже выполненную ра-
боту и возместив убытки от расторжения договора в пределах 
разницы между ценой, определенной за всю работу, и выплачен-
ной за уже выполненную работу суммой. 

9. В случае неисполнения подрядчиком условий договора о ка-
честве работы заказчик вправе потребовать: 
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
 соразмерного уменьшения цены; 
 возмещения собственных расходов на устранение недостатков 

(если договором предусмотрено право заказчика на их устране-
ние). Последнее обстоятельство необходимо особо подчерк-
нуть. 
10. Отказаться от оплаты выполненных подрядчиком необхо-
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димых дополнительных работ, не предусмотренных технической 
документацией, и возмещения вызванных этим убытков, если 
подрядчик своевременно не сообщит о необходимости производ-
ства таких работ. 

11. Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недос-
татки исключают возможность использования результата работ 
для целей, указанных в договоре, и не могут быть устранены под-
рядчиком или заказчиком. 

12. Отказаться от подписания акта приема-сдачи работ, если 
имеются существенные недостатки в объекте строительства, ко-
торые препятствуют использованию его по назначению или гро-
зят безопасности людей. 

13. Расторгнуть договор и потребовать возмещения причинен-
ных этим убытков, если недостатки в объекте строительства су-
щественны и неустранимы или не устранены в согласованный 
срок либо появляются вновь после их устранения. 

14. Требовать проведения предварительных испытаний резуль-
тата работ. 

 

Сдача и приемка результата работ, выполненных  
по договору строительного подряда 

Заказчик за свой счет и в предельно короткий срок после по-
лучения от подрядчика сообщения о готовности результата 
строительных работ к сдаче, организует и проводит приемку ре-
зультатов работ. 

Если строительство велось полностью или частично за счет 
бюджетных ассигнований, сдача-приемка работ производится в 
два этапа: 

1. Объект принимается рабочей комиссией, сформированной 
заказчиком и подрядчиком с участием проектировщика и пред-
ставителей уполномоченных государственных органов. 

2. Объект принимается государственной приемной комиссией. 
Если строительство велось за счет частных источников финан-

сирования, приемка может производиться в один этап с обяза-
тельным участием представителей уполномоченных государст-
венных органов. 

Приемке результатов работ должны предшествовать предвари-
тельные испытания эксплуатационных качеств построенного объ-
екта. В этом случае приемка объекта осуществляется только при 
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положительном результате предварительных испытаний. 
Сдача-приемка объекта строительства оформляется актом, 

подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от 
подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписы-
вается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки 
результата работ может быть признан судом недействительным 
лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта будут 
признаны им обоснованными. В частности, заказчик имеет право 
отказаться от приемки работ только тогда, когда в их результате 
имеются существенные недостатки, которые препятствуют ис-
пользованию его по назначению или грозят безопасности людей. 
В остальных случаях заказчик должен подписать акт, зафиксиро-
вав в нем все недостатки и предоставив подрядчику срок для их 
устранения. 

Никакие санкции в данной ситуации не устанавливаются. Они 
наступают тогда, когда подрядчик нарушает установленные для 
устранения недостатков сроки. 

 

Ответственность по договору строительного подряда 
Ответственность наступает в соответствии с общими положе-

ниями о гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств. Должник обязан возместить кредитору: 
 убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением обязательств; 
 неустойку (штраф, пени), если это предусмотрено законом или 

договором строительного подряда. 
Поскольку стороны договора – это обычно предприниматели, 

ответственность наступает независимо от наличия вины сторон 
(ст. 401 ГК РФ). Особо выделены в гражданском законодательстве 
следующие виды нарушений: 
 просрочка подрядчика с окончанием строительства объекта; 
 задержка заказчика с передачей подрядчику строительной пло-

щадки; 
 невыполнение обязанностей по обеспечению строительства не-

обходимыми материалами; 
 любое отступление подрядчика от требований, предусмотрен-

ных в технической документации и в обязательных для сторон 
строительных нормах и правилах; 

 недостижение указанных в технической документации показа-
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телей объекта строительства, в том числе таких, как производ-
ственная мощность предприятия; 

 снижение или потеря прочности, устойчивости, надежности 
здания, сооружения или его части при реконструкции (обнов-
лении, перестройки, реставрации и тому подобное). 
Требования по ненадлежащему качеству работ могут предъяв-

ляться в течение гарантийного срока, а если он не установлен или 
составляет менее пяти лет, то в течение пяти лет (ст. 756 ГК РФ). 
Время, в течение которого заказчик не мог эксплуатировать объ-
ект, в гарантийный срок не засчитывается (п. 3 ст. 755 ГК РФ). 

Об обнаруженных недостатках в результате работы заказчик  
должен заявить подрядчику в разумный срок (п. 4 ст. 755 ГК РФ). 

Наряду с гражданско-правовой ответственностью сторон до-
говора строительного подряда за нарушение его условий, дейст-
вующее законодательство предусматривает также администра-
тивную ответственность за правонарушения в области строитель-
ства. 

Так, ст. 9.4, 9.5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 
23.06.2020 г.) (КоАП РФ) устанавливает ответственность в виде 
различных штрафов за: 
 нарушение обязательных требований государственных стандар-

тов, технических условий, строительных норм и правил, утвер-
жденных проектов, других нормативных документов в области 
строительства при выполнении инженерных изысканий, про-
ектных, строительно-монтажных работ, а также при производ-
стве строительных материалов, конструкций и изделий; 

 строительство без разрешения зданий и сооружений производ-
ственного и непроизводственного назначения, в том числе жи-
лых зданий, а также объектов индивидуального строительства; 

 нарушение правил приемки и ввода объектов в эксплуатацию, в 
том числе заселение жилых домов и использование граждан-
ских и производственных объектов без оформления в установ-
ленном порядке документов о вводе в эксплуатацию; 

 нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных зда-
ний и разрешений на строительство. 
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8.3. Договор бытового подряда 
 

Договор бытового подряда – это соглашение, по которому под-
рядчик, осуществляющий соответствующую предприниматель-
скую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина 
(заказчика) определенную работу, предназначенную для удовле-
творения бытовых или других личных потребностей заказчика, а 
заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Договор регламентируют ст. 730–739 ГК РФ. 
К договору бытового подряда применяются также общие по-

ложения о подряде. На договор бытового подряда распространя-
ются нормы Закона «О защите прав потребителей». 

 

Особенности договора 
Договор консенсуальный, возмездный, взаимный, публичный. 
Подрядчиком может быть только предприниматель, осуществ-

ляющий соответствующую предпринимательскую деятельность 
по выполнению подрядных работ. 

Заказчиком может быть только гражданин (потребитель). До-
говор должен быть направлен на удовлетворение бытовых или 
иных личных потребностей гражданина. 

Существенные условия договора предмет и срок. 
Подрядчик обязан до заключения договора представить заказ-

чику полную и достоверную информацию о выполняемой работе 
(характере, виде и особенностях работы; цене и порядке оплаты и 
пр.). Подрядчику запрещается навязывать заказчику включение в 
договор дополнительных работ. Заказчик вправе отказаться от оп-
латы работы или услуги, не предусмотренной договором (ст. 731 
ГК РФ). 

Бремя доказывания невозможности производства соответст-
вующих работ лежит на подрядчике. 

Условия договора, лишающие заказчика права на отказ от ис-
полнения договора с оплатой подрядчику стоимости уже выпол-
ненных работ, являются ничтожными. 

Если работа выполняется из материала подрядчика, материал 
оплачивается заказчиком при заключении договора полностью 
или в части, указанной в договоре. 

Если работа выполняется из материалов заказчика, то при их 
утрате подрядчик должен возместить материалы, а при невоз-
можности – выплатить двукратный размер их стоимости. 
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Подрядчик обязан сообщить заказчику о требованиях, которые 
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного исполь-
зования результата работы, а также о последствиях несоблюдения 
этих требований. 

В случае неявки заказчика за результатом работы в течение 
двух месяцев подрядчик вправе после предупреждения продать 
результат работы по разумной цене и внести выручку (за вычетом 
причитающихся ему платежей) на имя заказчика в депозит нота-
риуса или суда. 

Изменение после заключения договора цены материала, пре-
доставленного подрядчиком, не влечет перерасчета сметы. 

Цена работы не является существенным условием договора. 
Она определяется соглашением сторон и не может быть выше ус-
танавливаемой или регулируемой соответствующими государст-
венными органами. 

Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи 
подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена 
им при заключении договора полностью или путем выдачи аван-
са. 

При обнаружении недостатков заказчик может предоставить 
подрядчику возможность исправить их в разумный срок. При на-
рушении сроков устранения недостатков подрядчик уплачивает 
заказчику неустойку в размере 3% от цены работы за каждый 
день просрочки (см. Закон о защите прав потребителей). 

В случае ненадлежащего качества выполненной работы заказ-
чик вправе требовать повторного безвозмездного выполнения ра-
боты или возмещения понесенных им расходов на исправление 
недостатков или потребовать осуществления прав, предусмот-
ренных ст. 723 ГК РФ. 

В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения рабо-
ты заказчик наделен теми же правами, что и покупатель по дого-
вору розничной купли- продажи (ст. 503–505 ГК РФ). 

Требования по качеству результата работы могут быть предъ-
явлены во время приемки результата работы или после его приня-
тия, но в течение гарантийного срока, а если он не установлен – в 
течение разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимо-
го имущества – пяти лет) со дня принятия результата работы (п. 1 
ст. 737 ГК РФ). 

В случае обнаружения существенных недостатков соответст-
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вующие требования могут быть предъявлены после истечения 
двух лет (для недвижимого имущества – пяти лет) со дня приня-
тия результата работы заказчиком, но в пределах установленного 
для результата работы срока службы или в течение десяти лет со 
дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не 
установлен (п. 2 ст. 737 ГК РФ). 

Другие отношения, возникающие при заключении и исполне-
нии договора, регулируются общими нормами о подряде. 

 

8.4. Договор подряда на выполнение проектных  
и изыскательских работ 

 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ – это соглашение, в силу которого подрядчик (проектиров-
щик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать 
техническую документацию и (или) выполнить изыскательские 
работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результаты. 

Договор регламентируют ст. 758–762 ГК РФ. 
 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, возмездным, взаимным. 

Сторонами в договоре большей частью являются предпринимате-
ли. Подрядчик – специализированная организация, имеющая ли-
цензию. Заказчик – строительная организация; организация, ко-
торая в последующем будет заказчиком в договоре строительного 
подряда. 

Существенные условия договора – предмет и срок. 
Предмет договора – разработка технической документации и 

сама эта документация, а также выполнение изыскательских ра-
бот. В качестве технической документации выступают проекты 
зданий, сооружений, оборудования, технологических линий, ма-
шин и механизмов, землеустроительных работ, а также техноло-
гическая документация. 

Изыскательские работы предполагают проведение специаль-
ного изучения местности, ее рельефа, грунтов и так далее для по-
следующей разработки технической документации, по которой 
будет вестись строительство. 

Срок договора определяется началом и окончанием проектных 
и изыскательских работ. 

Форма договора простая письменная. 
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Цена договора определяется на основе сметы, содержащей по-
статейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ. 

 

Содержание договора 
Заказчик вправе: 
1. В любое время расторгнуть договор с возмещением подряд-

чику причиненных этим убытков, включая упущенную выгоду (п. 
1 ст. 17 Закона об инвестиционной деятельности). 

2. В случае обнаружения недостатков в технической докумен-
тации или в изыскательских работах потребовать безвозмездной 
переделки технической документации и проведения необходимых 
изыскательских работ, а также возмещения причиненных убыт-
ков, если иное не предусмотрено законом или договором. 

 

Заказчик обязан: 
1. Предоставить подрядчику необходимые для производства 

проектных или изыскательских работ исходные данные; задание 
подрядчику заказчик либо составляет сам, либо утверждает зада-
ние, составленное подрядчиком. Ответственность за недостатки 
задания несет заказчик. 

2. Предоставить подрядчику документы, удостоверяющие его 
права на отведенный под строительство земельный участок. 

3. Оплатить работы после их завершения полностью или по-
этапно. 

4. Оказать содействие подрядчику в ходе выполнения работ по 
договору. 

5. Принять участие в согласовании документации в государст-
венных органах. 

6. Возместить дополнительные расходы подрядчика в случае, 
если он проводит дополнительные разработки или изыскания по 
не зависящим от него причинам. 

7. Использовать полученную техническую документацию 
только на цели, указанные в договоре, не передавать ее третьим 
лицам и не разглашать без согласия подрядчика. В свою очередь 
подрядчик не имеет права передавать техническую документа-
цию третьим лицам без согласия заказчика. 

8. Привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъяв-
ленному к заказчику третьим лицом, в связи с недостатками со-
ставленной документации или выполненными работами. 
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Подрядчик вправе: 
1. Требовать выполнения заказчиком обязанностей по догово-

ру. 
2. Требовать оплаты завершенной работы. 
3. Удерживать результат работы до его полной оплаты. 
 

Подрядчик обязан: 
1. Выполнить работы, то есть разработать техническую доку-

ментацию или провести изыскательские работы в строгом соот-
ветствии с заданием. 

2. Согласовать документацию с заказчиком, а при необходимо-
сти – с государственными органами, органами местного само-
управления. 

3. Передать заказчику готовую документацию и результаты 
изыскательских работ. 

4. Обеспечить надлежащее качество технической документа-
ции и выполнения изыскательских работ. 

5. Гарантировать заказчику, что у третьих лиц отсутствует 
право воспрепятствовать выполнению работ или создать ограни-
чения для их выполнения. 

6. Безвозмездно переделать техническую документацию и 
провести дополнительные изыскательские работы, в том случае, 
если в технической документации или изыскательских работах 
обнаружены недостатки. Это могут быть как недостатки, обнару-
женные при приемке работ, так и в ходе строительства по уже 
сданному проекту или при эксплуатации объекта. Закон устанав-
ливает обязанность подрядчика возместить все убытки, не огра-
ничивая их объем. 

 

Особенности изменения и расторжения договора 
Изменением договора является внесение заказчиком измене-

ний в техническую документацию при условии, что вызываемые 
этим дополнительные работы по стоимости превышают 10% ука-
занной в смете общей стоимости строительства. В этом случае 
составляется согласованная сторонами дополнительная смета. 

Расторжение договора возможно по инициативе любой из сто-
рон в случае: 
 систематического нарушения контрагентом договорных обяза-

тельств с возмещением виновной стороной другой стороне 
убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора; 
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 признания заказчика несостоятельным (банкротом). 
 

8.5. Контракт на выполнение подрядных работ  
для государственных и муниципальных нужд 
 

По контракту на выполнение подрядных работ для государст-
венных и муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить 
строительные, проектные и другие связанные со строительством 
и ремонтом объектов производственного и непроизводственного 
характера работы и передать их заказчику, а заказчик обязуется 
принять выполненные работы и оплатить или обеспечить их оп-
лату. 

Контракт регламентируют ст. 763–768 ГК РФ. 
Помимо ГК РФ, отношения, возникающие в связи с подряд-

ными работами для государственных (муниципальных) нужд, ре-
гулируются специальными нормативными актами, среди которых 
можно назвать: Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. 
08.06.2020 г.) (далее – Закон о контрактной системе) и Федераль-
ный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» (в ред. от 18.02.2020 г.). 

Контракт является консенсуальным, возмездным, взаимным. 
Стороны контракта: заказчик и подрядчик. 
По государственному контракту заказчиками могут выступать 

государственные органы (в том числе органы государственной 
власти), органы управления государственными внебюджетными 
фондами, а также казенные учреждения и иные получатели 
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

По муниципальному контракту муниципальными заказчиками 
могут выступать органы местного самоуправления и иные полу-
чатели средств местных бюджетов. 

Подрядчиком может быть юридическое или физическое лицо, 
обладающее статусом предпринимателя, имеющие допуск от са-
морегулируемой организации строителей на выполнение соответ-
ствующего вида работ. 

Государственный (муниципальный) контракт заключается по 
результатам торгов или запроса котировок цен на работы, прово-
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димых в целях размещения соответствующего заказа. 
Существенные условия контракта: условие об объеме и стои-

мости работ, условие о сроках начала и окончания работ, условие 
о размере и порядке финансирования и оплаты работ, условие о 
способах обеспечения исполнения обязательств контрагентов, а 
также о порядке осуществления заказчиком приемки выполняе-
мых работ. Указанные условия определяются в соответствии с 
объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на 
работы и предложением подрядчика, признанного победителем 
торгов или победителем в проведении запроса котировок цен (п. 2 
ст. 766 ГК РФ, ст. 1 Закона о контрактной системе). 

Цена, как правило, является твердой и устанавливается на весь 
срок исполнения контракта. В случаях, специально установлен-
ных Правительством РФ, указывается ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и максимальное значение це-
ны контракта. 

Если контракт заключается на срок более чем три года и цена 
контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт 
должен включать в себя график исполнения контракта (ст. 12 За-
кона о контрактной системе). 

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного за-
нимающегося частной практикой лица, в контракт включается 
обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта (ст. 13 Закона о контрактной системе). 

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять 
от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена кон-
тракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан 
установить требование обеспечения исполнения контракта в раз-
мере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) 
цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрак-
том предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превы-
шает тридцать процентов начальной (максимальной) цены кон-
тракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливает-
ся в размере аванса. 

В случае, если первоначальная цена контракта снижена на 
двадцать пять и более процентов, то лицо, с которым заключается 
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контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 
учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

 

Содержание контракта 
Обязанности заказчика: 

 обеспечить принятие выполненной работы (ее результатов), а 
также отдельных ее этапов; 

 провести экспертизу результатов выполненной работы; 
 подписать документ о приемке результатов выполненной рабо-

ты, если они соответствуют условиям контракта; 
 утвердить документ о приемки результатов выполненной рабо-

ты, если приемка осуществлялась членами приемочной комис-
сии; 

 оплатить выполненную работу; 
 составить отчет о результатах выполненной работы и размес-

тить его в единой информационной системе. В отчете должна 
быть указана информация: 
1) об исполнении контракта, в том числе в том числе о соот-

ветствии выполненной работы плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допу-
щенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, 
которые применены в связи с нарушением условий контракта или 
его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его ис-
полнения. 

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы 
выполненной работы и документ о приемке таких результатов. 

 

Права заказчика: 
 создать приемочную комиссию для приемки результатов вы-

полненной работы (отдельного этапа исполнения контракта); 
 отказаться от подписания документа о приемки результатов вы-

полненной работы, если они не соответствуют условиям кон-
тракта и направить подрядчику в письменной форме мотивиро-
ванный отказ от подписания такого документа; 

 не отказывать в приемке результатов выполненной работы, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих ре-
зультатов и устранено подрядчиком; 
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 применить меры ответственности в случае нарушения подряд-
чиком условий контракта. 

 

Обязанности подрядчика: 
 своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, воз-
никающих при исполнении контракта; 

 предоставить заказчику к установленному контрактом сроку ре-
зультаты выполнения работы, предусмотренные контрактом; 

 применить меры ответственности в случае нарушения заказчи-
ком условий контракта; 

 

Права подрядчика: 
 применить меры ответственности в случае нарушения заказчи-

ком условий контракта. 
Другие права и обязанности сторон контракта аналогичны тем, 

которые, вытекают из договора строительного подряда. 
 

Особенности изменения контракта 
При исполнении контракта изменение его существенных усло-

вий не допускается, за исключением их изменения по соглаше-
нию сторон в следующих случаях, прямо предусмотренных п. 1 
ст. 95 Закона о контрактной системе: 

1) если возможность изменения условий контракта была пре-
дусмотрена документацией о размещении заказа и самим кон-
трактом, а в случае размещения заказа у единственного подряд-
чика контрактом: 
 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом объема работы, качества выполняемой работы и 
иных условий контракта; 

 если по предложению заказчика увеличивается или уменьшает-
ся предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 
десять процентов; 
2) если цена заключенного на срок не менее чем три года кон-

тракта составляет либо превышает размер цены, установленный 
Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по неза-
висящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 
условий невозможно (данные условия могут быть изменены на 
основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного 
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органа государственной власти субъекта РФ в зависимости от то-
го, для обеспечения чьих нужд заключался контракт); 

3) если цена заключенного для обеспечения муниципальных 
нужд на срок не менее одного года контракта составляет или пре-
вышает размер цены, установленный Правительством Российской 
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим 
от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно, указанные условия могут быть изменены на основа-
нии решения местной администрации; 

4) изменение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, 
работы, услуги; 

5) уменьшение ранее доведенных до государственного или 
муниципального заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. 

При исполнении контракта не допускается перемена подряд-
чика, за исключением случая, если новый подрядчик является 
правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, 
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

При исполнении контракта по согласованию заказчика с под-
рядчиком допускается выполнение работы, качество, технические 
и функциональные характеристики которой являются улучшен-
ными по сравнению с качеством и соответствующими техниче-
скими и функциональными характеристиками, указанными в кон-
тракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть 
внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчи-
ком. 

 

Особенности расторжения контракта 
В соответствии с п. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе рас-

торжение контракта допускается по соглашению сторон, по ре-
шению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта 
от исполнения контракта в соответствии с гражданским законода-
тельством. 

Так, заказчик вправе принять решение об одностороннем отка-
зе от исполнения контракта при условии, если это было преду-
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смотрено контрактом. До принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта он может провести экспертизу 
выполненной работы с привлечением экспертов или экспертных 
организаций. Если заказчиком проведена такая экспертиза, то ре-
шение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 
быть принято только при условии, что по результатам экспертизы 
выполненной работы будут подтверждены нарушения условий 
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
принятия указанного решения, размещается в единой информа-
ционной системе и направляется подрядчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. 

Датой надлежащего уведомления признается дата получения 
заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного 
уведомления либо дата получения заказчиком информации об от-
сутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо ин-
формации датой надлежащего уведомления признается дата по 
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой ин-
формационной системе. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым че-
рез десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подряд-
чика о принятом решении об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта устранено нарушение условий контракта, послу-
жившее основанием для принятия указанного решения, а также 
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
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подрядчиком условий контракта, которое в соответствии с граж-
данским законодательством являются основанием для односто-
роннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет 
установлено, что подрядчик не соответствует установленным до-
кументацией о проведении торгов требованиям к его участникам 
или предоставил недостоверную информацию о своем соответст-
вии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения подрядчика. 

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторг-
нут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 
контракта, включается в реестр недобросовестных подрядчиков. 

В свою очередь подрядчик вправе принять решение об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта, если в контракте бы-
ло предусмотрено право заказчика принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения контракта. Порядок одностороннего 
отказа от контракта в этом случае такой же, как и применительно 
к отказу от контракта заказчика. 

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 
стороны контракта от исполнения контракта другая сторона кон-
тракта вправе потребовать возмещения только фактически поне-
сенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельст-
вами, являющимися основанием для принятия решения об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта. 

 

Особенности ответственности сторон за невыполнение  
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд 

В контракт в обязательном порядке включается условие об от-
ветственности заказчика и подрядчика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кон-
трактом. Меры такой ответственности предусмотрены п. 5–9 ст. 
34 Закона о контрактной системе. 

Так, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадле-
жащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начи-
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ная со дня, следующего после дня истечения установленного кон-
трактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавли-
вается контрактом в размере одной трехсотой действующей на да-
ту уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ от не уплаченной в срок суммы. 

В случае просрочки исполнения обязательств подрядчиком (в 
том числе гарантийного обязательства) и в иных случаях ненад-
лежащего исполнения им взятых на себя обязательств, заказчик 
вправе требовать от подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней) в таком же порядке и в том же размере, но цена контракта 
уменьшается на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных под-
рядчиком. Однако в случае нарушения подрядчиком сроков ввода 
в действие предприятий, зданий, сооружений, пусковых комплек-
сов и очередей, а также отдельных объектов уплачивается штраф 
в размере одной тысячной части стоимости работ, предусмотрен-
ных контрактом, за каждый день просрочки до фактического за-
вершения строительства. 

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вслед-
ствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (ст. 34 
Закона о контрактной системе). 

 

8.6. Договор на выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ 

 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ – это соглашение, по 
которому одна сторона (исполнитель) обязуется провести науч-
ные исследования, разработать образец нового изделия, конструк-
торскую документацию на него или новую технологию, а другая 
сторона (заказчик) обязуется принять и оплатить выполненную 
работу. 

Договор регламентируют ст. 769–778 ГК РФ. 
 

Особенности договора 
Договор, является консенсуальным, двусторонним, взаимным 

возмездным. 
Стороны договора: заказчик – юридические лица, граждане, 
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органы государственной власти и др.; исполнитель – научно-
исследовательские, конструкторские, технологические организа-
ции, научные центры и т.д.  

Существенными условиями договора являются: предмет и 
сроки. 

Предмет договора – результат научных исследований, созда-
ние образцов новых изделий, технологий или конструкторской 
документации. Принципиально важным здесь является условие о 
новизне создаваемого в рамках договора результата. Это предпо-
лагает учет риска случайной невозможности исполнения догово-
ра. Законодатель относит такой риск на заказчика. И только усло-
вия конкретного договора могут распределять этот риск иначе, 
например, отнести его на исполнителя. 

К условиям о сроках выполнения работ применяются соответ-
ствующие нормы о договоре подряда, следовательно, для призна-
ния договора заключенным необходимо согласование сроков на-
чала и окончания работ, нарушение которых рассматривается как 
просрочка исполнения обязательств. 

Форма договора – простая письменная. 
Цена договора определяется на основе приблизительной или 

твердой сметы. 
Договор может охватывать как весь цикл проведения исследо-

вания, разработки и изготовления образцов или технологии, так и 
его отдельные этапы. 

В договоре должны быть предусмотрены условия, касающиеся 
патентоспособных результатов работ, подачи заявок и получения 
патентов на них, а также обязательства сторон по передаче прав 
на заявленные и запатентованные решения. 

Сдача – приемка работ оформляется двусторонним актом, 
подписанным сторонами. 

Договор на выполнение научно-исследовательских работ пре-
кращается при выявлении объективной невозможности достиже-
ния ожидаемого результата, а договор на выполнение опытно-
конструкторских и технологических работ – также при нецелесо-
образности дальнейшего продолжения работ. 

 

Содержание договора 
Исполнитель вправе: 
1. Использовать полученные им результаты работ для собст-
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венных нужд, в том числе способные к правовой охране. 
2. Привлекать к исполнению договора на выполнение научно-

исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. 
3. Привлекать к исполнению договора на выполнение опытно-

конструкторских или технологических работ третьих лиц, если 
иное не предусмотрено договором (ст. 770 ГК РФ). 

 

Исполнитель обязан: 
1. Выполнить работу в соответствии с согласованным с заказ-

чиком техническим заданием и передать заказчику ее результаты 
в предусмотренный договором срок. 

2. Провести обусловленные техническим заданием научные 
исследования лично. 

3. Согласовать с заказчиком необходимость использования ох-
раняемых результатов интеллектуальной деятельности, принад-
лежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использова-
ние. 

4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по 
вине исполнителя в выполненных работах недостатки, которые 
могут повлечь отступление от технико-экономических парамет-
ров, предусмотренных в техническом задании или договоре. 

5. Незамедлительно информировать заказчика об обнаружен-
ной невозможности получить ожидаемые результаты или о неце-
лесообразности продолжения работы. 

6. Гарантировать заказчику передачу полученных по договору 
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

7. Возместить убытки, причиненные заказчику в пределах 
стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если догово-
ром не предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах 
общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит 
возмещению в случаях, предусмотренных договором. 

8. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета договора, если иное не предусмотрено договором. 

9. Публиковать полученные при выполнении работы сведения, 
признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой 
стороны. 

 

Заказчик вправе: 
Использовать переданные исполнителем результаты работ, в 

том числе способные к правовой охране, в пределах и на услови-
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ях, предусмотренных договором. 
 

Заказчик обязан: 
1. Выдать исполнителю техническое задание и согласовать с 

ним программу или тематику работ (если договором предусмот-
рена такая обязанность). 

2. Передать исполнителю необходимую для исполнения работ 
информацию. 

3. Принять результат работы и оплатить его. 
4. Оплатить стоимость работ, проведенных до выявления не-

возможности получить предусмотренные договором результаты, 
но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в до-
говоре. 

5. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета договора, если иное не предусмотрено договором. 

6. Публиковать полученные при выполнении работы сведения, 
признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой 
стороны. 

 

Ответственность по договорам на НИОКР 
1. Исполнитель отвечает только при наличии вины. 
2. Исполнитель несет ответственность, если иное не указано в 

договоре, лишь за реальный ущерб и только в пределах стоимо-
сти выполненных работ. 

3. При обнаружении недостатков в технической документации, 
образцах изделий и тому подобное заказчик вправе потребовать 
лишь безвозмездного устранения их исполнителем, но не вправе 
требовать соразмерного уменьшения цены работ или возмещения 
собственных расходов на устранение недостатков.  

4. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, преду-
смотренных договором. 

5. При просрочке исполнителем срока сдачи работ заказчик 
вправе отказаться от приемки работ и потребовать возмещения 
причиненного этим ущерба, если докажет, что исполнение обяза-
тельства утратило для него интерес вследствие просрочки испол-
нителя. 
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Раздел 9 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

9.1. Договор об отчуждении исключительного права 
 

Договор об отчуждении исключительного права – это согла-
шение, в силу которого одна сторона – правообладатель обязует-
ся передать принадлежащее ему исключительное право на объект 
интеллектуальной деятельности другой стороне – приобретателю, 
а приобретатель обязуется уплатить за приобретаемое исключи-
тельное право обусловленную договором денежную сумму.  

Данный договор является консенсуальным и, как правило, 
возмездным. 

Стороны могут предусмотреть, что договор является безвоз-
мездным. Не допускается безвозмездное отчуждение исключи-
тельного права в отношениях между коммерческими организа-
циями. Возмездный договор является двусторонним, а безвоз-
мездный – односторонним.  

Существенными условиями данного договора являются: 
 предмет; 
 размер вознаграждения (если договор возмездный).  

В качестве предмета договора выступает исключительное 
право. Не могут быть предметом договора другие имуществен-
ные и тем более права неимущественные. Предмет договора дол-
жен быть максимально конкретизирован. 

Договор об отчуждении исключительного права должен быть 
заключен в письменной форме. Договор подлежит государствен-
ной регистрации, если в соответствии с законом подлежит реги-
страции результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации (ч. 2 ст. 1234 ГК РФ). Несоблюдение пись-
менной формы договора влечет его недействительность. Несо-
блюдение требования о государственной регистрации договора 
означает, что он признается незаключенным.  

Исключительное право на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации переходит от пра-
вообладателя к приобретателю в момент заключения договора об 
отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не 
предусмотрено иное. Если переход исключительного права по 
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договору об отчуждении исключительного права подлежит госу-
дарственной регистрации (ч. 2 ст. 1232 ГК РФ), исключительное 
право на такой результат или на такое средство переходит от 
правообладателя к приобретателю в момент его государственной 
регистрации. 

Отчуждаемое исключительное право может быть обременено 
правами других лиц, поскольку правообладатель вправе заклю-
чить лицензионные договоры либо заключить договор о залоге 
исключительного права.  

При переходе права по договору об отчуждении исключи-
тельного права лицензионные договоры сохраняют силу. При 
этом согласия лицензиата на заключение договора не требуется. 
Лицензиат должен быть только уведомлен о заключении догово-
ра об отчуждении права. 

Сторонами договора являются правообладатель и приобрета-
тель исключительного права. В качестве правообладателя высту-
пает лицо, обладающее исключительным правом. Необходимо 
обратить внимание на то, что обладать исключительным правом 
на результат интеллектуальной деятельности или средство инди-
видуализации может несколько лиц. При заключении договора в 
отношении такого объекта образуется множественность лиц на 
стороне правообладателя. 

В ч. 6 ст. 1234 ГК РФ предусмотрены два вида последствий 
нарушения приобретателем исключительного права обязанности 
выплатить вознаграждение правообладателю в зависимости от 
того, перешло исключительное право к приобретателю или нет, и 
от характера нарушения права.  

Если исключительное право перешло к приобретателю по до-
говору, прежний правообладатель имеет право при существенном 
нарушении его права на вознаграждение в судебном порядке по-
требовать перевода прав приобретателя на себя и возмещения 
убытков.  

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то 
при существенном нарушении им обязанности выплатить в уста-
новленный договором срок вознаграждение за приобретение ис-
ключительного права правообладатель может отказаться от дого-
вора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убыт-
ков, причиненных расторжением договора. Договор прекращает-
ся по истечении тридцатидневного срока с момента получения 
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приобретателем исключительного права уведомления об отказе 
от договора, если в этот срок приобретатель не исполнит обязан-
ность выплатить вознаграждение (ч. 5 ст. 1234 ГК РФ). 

 

9.2. Договор об отчуждении оригинала произведения 
 

Договор об отчуждении оригинала произведения – это согла-
шение, в силу которого одна сторона – правообладатель передает 
или обязуется передать другой стороне – приобретателю ориги-
нал произведения, а приобретатель обязуется принять и оплатить 
оригинал произведения по цене, предусмотренной договором.  

Договор является консенсуальным, если правообладатель обя-
зуется передать оригинал произведения, и реальным, если ориги-
нал произведения передается приобретателю, взаимным, воз-
мездным. 

Сторонами договора выступают автор или иной правооблада-
тель произведения и его приобретатель. 

Существенными условиями договора являются: 
 предмет (оригинал произведения); 
 цена, выплачиваемая за отчуждаемый оригинал.  

При отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, 
оригинала произведения живописи, скульптуры и тому подобно-
го), в том числе при отчуждении оригинала произведения по до-
говору авторского заказа, исключительное право на произведение 
сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное. 

При отчуждении оригинала произведения его собственником, 
обладающим исключительным правом на произведение, но не 
являющимся автором произведения, исключительное право на 
произведение переходит к приобретателю оригинала произведе-
ния, если договором не предусмотрено иное. 

Правила, относящиеся к автору произведения (правообладате-
ля), распространяются также на наследников автора (правообла-
дателя), их наследников и так далее в пределах срока действия 
исключительного права на произведение. 

В случае, если исключительное право на оригинал произведе-
ния не перешло к приобретателю, то последний без согласия ав-
тора (правообладателя) и без выплаты ему вознаграждения впра-
ве: 
 демонстрировать приобретенный в собственность оригинал 
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произведения; 
 воспроизводить оригинал произведения в каталогах выставок и 

в изданиях, посвященных своей коллекции; 
 передавать оригинал произведения для демонстрации на вы-

ставках, организуемых другими лицами. 
Приобретатель оригинала произведения изобразительного ис-

кусства или фотографического произведения, который изображен 
на этом произведении, вправе без согласия автора или иного пра-
вообладателя и без выплаты ему вознаграждения: 
 использовать это произведение в качестве иллюстрации при 

издании своих литературных произведений;  
 воспроизводить, публично показывать и распространять без 

цели извлечения прибыли копии произведения (если иное не 
предусмотрено договором с автором или иным правообладате-
лем). 
Приобретатель фотографического произведения, который 

изображен на этом произведении, вправе также свободно исполь-
зовать его в связи с изданием произведений, посвященных био-
графии приобретателя, если иное не предусмотрено договором с 
автором или иным обладателем прав на фотографическое произ-
ведение (ст. 1291 ГК РФ). 

 

9.3. Лицензионный договор 
 

Лицензионный договор – это соглашение, в силу которого од-
на сторона – обладатель исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой 
стороне (лицензиату) право использования такого результата или 
такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензионный договор является консенсуальным, если лицен-
зиар обязуется передать соответствующее исключительное права, 
и реальным, если он его непосредственно предоставляет, воз-
мездным, если его безвозмездность не установлена договором. 
Если договор возмездный, то он двусторонний, если безвозмезд-
ный, то односторонний.  

Сторонами договора выступают лицензиар и лицензиат. Так 
как предоставление права использования результата интеллекту-
альной деятельности (средства индивидуализации) представляет 
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собой один из способов распоряжения исключительным правом, 
то в качестве лицензиара может выступать только обладатель ис-
ключительного права. В том случае, когда заключается сублицен-
зионный договор, в качестве лицензиара выступает лицензиат по 
лицензионному договору. 

Договор является срочным. Предоставленное по договору 
право ограничено определенной территорией. Без согласия ли-
цензиара лицензиат не может предоставить полученное право ис-
пользования третьим лицам. 

К существенным условиям возмездного лицензионного дого-
вора относятся:  
 предмет договора (право использования конкретного результа-

та интеллектуальной деятельности, средства индивидуализа-
ции);  

 способы использования результата интеллектуальной деятель-
ности (средства индивидуализации);  

 размер вознаграждения за использование результата интеллек-
туальной деятельности, средства индивидуализации или поря-
док исчисления такого вознаграждения (ч. 5 и ч. 6 ст. 1235, ч. 4 
ст. 1286 ГК РФ). 
К существенным условиям безвозмездного лицензионного до-

говора относятся: 
 предмет договора; 
 способы использования результата интеллектуальной деятель-

ности (средства индивидуализации). 
Предмет лицензионного договора определяется путем указа-

ния на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, право использования которыми предоставля-
ется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера 
и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное 
право на такой результат или на такое средство индивидуализа-
ции (патент, свидетельство). 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации только в пределах 
тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензион-
ным договором. Право использования результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализации, прямо не ука-
занное в лицензионном договоре, не считается предоставленным 
лицензиату. 
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Территория, на которую предоставляется право использования 
соответствующего результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации, и срок, на который предоставля-
ется право их использования, не относятся к существенным усло-
виям лицензионного договора. Если территория, на которой до-
пускается использование указанных объектов, в договоре не ука-
зана, лицензиат вправе осуществлять право их использования на 
всей территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 1235 ГК РФ).  

Срок, на который заключается лицензионный договор, не мо-
жет превышать срока действия исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на средство индиви-
дуализации.  

Когда в лицензионном договоре срок его действия не опреде-
лен, договор считается заключенным на пять лет, за исключени-
ем лицензионного договора, заключаемого на использование 
произведения в составе сложного произведения. В последнем 
случае лицензионный договор считается заключенным на весь 
срок и в отношении всей территории действия соответствующего 
исключительного права (абз. 3 ч. 1 ст. 1240 ГК РФ). 

Лицензионный договор заключается в письменной форме, ес-
ли Гражданским кодексом не предусмотрено иное. Он подлежит 
государственной регистрации, если подлежит государственной 
регистрации соответствующий результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации. Несоблюдение пись-
менной формы договора влечет его недействительность. Несо-
блюдение требования о государственной регистрации договора 
означает, что он признается незаключенным.  

Иная форма лицензионного договора предусмотрена в отно-
шении права использования произведения в периодическом пе-
чатном издании. В этом случае лицензионный договор может 
быть заключен в устной форме. 

Лицензионный договор с пользователем программы для ЭВМ 
или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке. 
Такой договор будет считаться договором присоединения. Его 
условия могут быть изложены на приобретаемом экземпляре 
программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке этого эк-
земпляра. Начало использования таких программы или базы дан-
ных пользователем означает его согласие на заключение догово-
ра. В этом случае письменная форма договора считается соблю-
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денной. 
 

Виды лицензионных договоров 
Законодатель выделяет два вида лицензионных договоров в 

зависимости от видов предоставляемых лицензий.  
1. Лицензионный договор о предоставлении простой неис-

ключительной лицензии, в силу которой лицензиату предоставля-
ется право использования результата интеллектуальной деятель-
ности (средства индивидуализации) с сохранением за лицензиа-
ром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ч. 1 ст. 1236 ГК 
РФ).  

2. Лицензионный договор о предоставлении исключительной 
лицензии, в силу которой лицензиату предоставляется право ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности (средст-
ва индивидуализации) без сохранения за лицензиаром права вы-
дачи лицензий другим лицам (договором может быть предусмот-
рено иное). 

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, ли-
цензия предполагается простой (неисключительной). 

 

Особенности предоставления открытой лицензии  
в отношении произведения науки, литературы, искусства 
1. Лицензионный договор, по которому лицензиаром предос-

тавляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на 
использование произведения науки, литературы или искусства, 
может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицен-
зия). 

2. Открытая лицензия является договором присоединения. Все 
ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и 
размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними 
перед началом использования соответствующего произведения. В 
открытой лицензии может содержаться указание на действия, со-
вершение которых будет считаться акцептом ее условий. В этом 
случае письменная форма договора считается соблюденной. 

3. Лицензиар может предоставить лицензиату право на ис-
пользование принадлежащего ему произведения для создания но-
вого результата интеллектуальной деятельности. В данном слу-
чае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, 
что лицензиар сделал предложение заключить договор об ис-
пользовании принадлежащего ему произведения любым лицам, 
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желающим создать и использовать новый результат интеллекту-
альной деятельности, в пределах и на условиях, которые преду-
смотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения счи-
тается также акцептом предложения лицензиара заключить ли-
цензионный договор в отношении этого произведения. 

4. Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не 
предусмотрено иное. 

5. В случае, если в открытой лицензии не указана территория, 
на которой допускается использование соответствующего произ-
ведения, такое использование допускается на территории всего 
мира. 

6. Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в 
одностороннем порядке полностью или частично отказаться от 
договора, если лицензиат будет предоставлять третьим лицам 
права на использование принадлежащего лицензиару произведе-
ния либо на использование нового результата интеллектуальной 
деятельности, созданного лицензиатом на основе этого произве-
дения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, кото-
рые предусмотрены открытой лицензией. 

7. Автор или иной правообладатель в случае, если исключи-
тельное право на произведение нарушено неправомерными дей-
ствиями по предоставлению или использованию открытой лицен-
зии, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты ис-
ключительного права (ст. 1286 ГК РФ). 

 

Исполнение лицензионного договора 
В целях обеспечения права лицензиара на получение возна-

граждения, причитающегося ему по лицензионному договору, за-
конодатель возлагает на лицензиата обязанность представлять 
отчеты об использовании результата интеллектуальной деятель-
ности или средства индивидуализации. Однако договором лицен-
зиат может быть освобожден от этой обязанности. 

Согласно ч. 2 ст. 1237 ГК РФ, в течение срока действия лицен-
зионного договора лицензиар должен воздерживаться от каких-
либо действий, способных затруднить осуществление лицензиа-
том предоставленного ему права использования результата ин-
теллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в ус-
тановленных договором пределах. 

Использование результата интеллектуальной деятельности 
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или средства индивидуализации за пределами прав, предостав-
ленных по лицензионному договору, рассматривается как нару-
шение исключительного права.  

Общегражданские правовые последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренные гл. 
25 ГК РФ, применяются к отношениям в связи с неисполнением 
или ненадлежащем исполнением лицензионного договора с уче-
том специальных норм, предусмотренных четвертой частью Гра-
жданского кодекса РФ. 

Специальные правовые последствия законодатель предусмот-
рел в случае неисполнения лицензиатом обязанности по выплате 
вознаграждения. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 1237 ГК РФ при 
существенном нарушении лицензиатом обязанности уплатить 
лицензиару в установленный лицензионным договором срок воз-
награждение за предоставление права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицен-
зионного договора и потребовать возмещения убытков, причи-
ненных расторжением такого договора. Договор прекращается по 
истечении тридцатидневного срока с момента получения уве-
домления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не 
исполнил обязанность выплатить вознаграждение (ч. 4 ст. 1237 
ГК РФ). 

В договоре можно предусмотреть возможность лицензиата в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 
случае непредставления лицензиаром результата интеллектуаль-
ной деятельности (средства индивидуализации), нарушения обя-
занности лицензиаром не разрешать другим лицам использовать 
результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуа-
лизации) в течение действия заключенного между ними договора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1290 ГК РФ ответственность лицен-
зиара по лицензионному договору ограничена суммой реального 
ущерба, причиненного другой стороне, если договором не преду-
смотрен меньший размер ответственности лицензиара. 

 

Сублицензионный договор 
Сублицензионный договор – это соглашение, в силу которого 

право, полученное от правообладателя, передается (полностью 
или частично) третьим лицам при условии письменного разреше-
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ния правообладателя. Нередко такие договоры включают элемен-
ты договоров агентирования, поручения и иных гражданско-
правовых сделок. 

Законодатель установил императивные и диспозитивные нор-
мы, относящиеся к сублицензионному договору:  
 по сублицензионному договору не может передаваться боль-

ший объем прав, нежели полученный лицензиатом от лицен-
зиара (правообладателя); 

 если сублицензионный договор заключен на срок, превышаю-
щий срок действия лицензионного договора, то он считается 
заключенным на срок действия лицензионного договора;  

 если лицензионным договором не предусмотрено иное, ответ-
ственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет 
лицензиат. 

 

Принудительная лицензия 
Принудительная лицензия – это особый вид разрешения на 

использование результата интеллектуальной деятельности, кото-
рый предоставляется пользователю против воли правообладате-
ля. 

Основанием возникновения соответствующих прав у пользо-
вателя в данном случае являются не договор с правообладателем 
и не юридические факты, о которых говорится в ст. 1241 ГК РФ 
(наследование, реорганизация юридического лица, обращение 
взыскания на имущество правообладателя), а судебное решение. 
Такое решение выносится по требованию заинтересованного ли-
ца и предусматривает условия использования результата интел-
лектуальной деятельности, исключительное право на который 
принадлежит другому лицу. 

Принудительная лицензия предоставляется только в случаях, 
прямо установленных Гражданским кодексом. Такие случаи ус-
тановлены для изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов (ст. 1362 ГК РФ) и селекционных достижений (ст. 1423 
ГК РФ).  

В соответствии с ч. 1 ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или 
промышленный образец не используется либо недостаточно ис-
пользуется патентообладателем в течение четырех лет со дня 
выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня 
выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению 
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соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое ли-
цо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полез-
ную модель или промышленный образец, при отказе патентооб-
ладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на 
условиях, соответствующих установившейся практике, вправе 
обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении 
принудительной простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование на территории Российской Федерации изобретения, 
полезной модели или промышленного образца.  

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или 
недостаточное использование им изобретения, полезной модели 
или промышленного образца обусловлено уважительными при-
чинами, суд принимает решение о предоставлении принудитель-
ной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный раз-
мер платежей за такую лицензию должен быть установлен в ре-
шении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравни-
мых обстоятельствах.  

На основании решения суда Роспатент осуществляет государ-
ственную регистрацию принудительной лицензии. 

Аналогичное правило установлено ст. 1423 ГК РФ в отноше-
нии селекционного достижения. В последнем случае принуди-
тельная лицензия выдается по истечении трех лет со дня выдачи 
патента на селекционное достижение55. 

 

9.4. Особые условия издательского  
лицензионного договора 

 

При желании автора (иного правообладателя) издать произве-
дение для всеобщего сведения, он должен заключить издатель-
ский лицензионный договор. 

Издательский лицензионный договор – это соглашение, в силу 
которого автор, иной правообладатель (лицензиар) обязуется 
предоставить право издания произведения издателю (лицензиа-
ту), а издатель обязуется начать издание произведения не позднее 
срока, установленного в договоре.  

                                                 
55 На основании решения суда о предоставлении принудительной простой (неисключи-
тельной) лицензии патентообладатель обязан за плату и на приемлемых для него усло-
виях предоставить обладателю такой лицензии семена или соответственно племенной 
материал в количестве, достаточном для использования принудительной простой (неис-
ключительной) лицензии (ч. 3 ст. 1423 ГК РФ). 
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Существенными условиями издательского договора являются: 
- предмет (право использования конкретного произведения); 
- цена (вознаграждение, выплачиваемое автору. 
В соответствии со ст. 1287 ГК РФ при неисполнении обязан-

ности начать издание произведения лицензиар вправе отказаться 
от договора без возмещения лицензиату причиненных таким от-
казом убытков. При этом лицензиат обязан выплатить ему при-
читающееся по договору вознаграждение. 

В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала ис-
пользования произведения такое использование должно быть на-
чато в срок, обычный для данного вида произведений, и способа 
их использования. Такой договор может быть расторгнут лицен-
зиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 
450 ГК РФ.  

Суть этих оснований состоит в следующем: 
1. Расторжение договора возможно по соглашению сторон. 
2. Многосторонним договором, исполнение которого связано с 

осуществлением всеми его сторонами предпринимательской дея-
тельности, может быть предусмотрена возможность расторжения 
такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, 
участвующих в указанном договоре. 

3. По требованию одной из сторон договор может быть рас-
торгнут по решению суда только при существенном нарушении 
договора другой стороной. Существенным признается нарушение 
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны та-
кой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В случае расторжения издательского лицензионного договора 
по изложенным основаниям лицензиар вправе требовать выплаты 
ему вознаграждения, предусмотренного данным договором, в 
полном размере (ст. 1287 ГК РФ). 

Другие условия данного договора такие же, как и в обычном 
лицензионном договоре. 

Ответственность издателя (лицензиата) по общему правилу 
наступает независимо от вины в полном объеме. Автор (лицензи-
ар) в соответствии со ст. 1290 ГК РФ несет ответственность при 
наличии вины, ограниченную размером причиненных убытков. 
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9.5. Заявление о предоставлении права использования  
произведения 

 

Согласно ч. 5 ст. 1233 ГК РФ, автор, иной правообладатель 
может сделать заявление о предоставлении любым лицам воз-
можности безвозмездно использовать принадлежащее ему произ-
ведение на определенных им условиях и в течение указанного им 
срока.  

При отсутствии в заявлении указания на срок считается, что 
этот срок составляет пять лет. При отсутствии в заявлении ука-
зания на территорию считается, что это территория Российской 
Федерации. 

Заявление должно быть сделано путем размещения его на 
официальном сайте Роспатента (Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам). 

В течение срока действия заявления оно не может быть ото-
звано, а предусмотренные в нем условия использования произве-
дения не могут быть изменены. 

Автор, иной правообладатель не имеет права делать заявление 
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно ис-
пользовать принадлежащее ему произведение при наличии дей-
ствующих возмездных лицензионных договоров, по которым 
предоставляется право использовать произведение в тех же пре-
делах (ч. 5 ст. 1233 ГК РФ). 

 

9.6. Особые условия договора авторского заказа 
 

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется 
по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное до-
говором произведение науки, литературы или искусства на мате-
риальном носителе или в иной форме (например, создание 
скульптуры в мраморе; фильм записан на кассету и т.п.). 

Договор является консенсуальным, взаимным и, как правило, 
возмездным. 

Существенными условиями договора авторского заказа яв-
ляются: 
 предмет, то есть конкретное произведение науки, литературы 

или искусства; 
 цена (если договор возмездный); 
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 срок сдачи произведения заказчику.  
Договор, который не предусматривает и не позволяет опреде-

лить срок его исполнения, считается незаключенным. 
Материальный носитель произведения передается заказчику в 

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его 
передача заказчику во временное пользование. 

Договором авторского заказа может быть предусмотрено от-
чуждение заказчику исключительного права на произведение, ко-
торое должно быть создано автором, или предоставление заказ-
чику права использования этого произведения в установленных 
договором пределах. 

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает 
отчуждение заказчику исключительного права на произведение, 
которое должно быть создано автором, к такому договору соот-
ветственно применяются правила договора об отчуждении ис-
ключительного права (ст. 1234 ГК РФ), если из существа догово-
ра не вытекает иное. 

Если договор авторского заказа заключен с условием о пре-
доставлении заказчику права использования произведения в ус-
тановленных договором пределах, к такому договору соответст-
венно применяются положения, предусмотренные для лицензи-
онного договора (ст. 1288 ГК РФ). 

В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа 
наступил, автору при необходимости и при наличии уважитель-
ных причин для завершения создания произведения предоставля-
ется дополнительный льготный срок продолжительностью в одну 
четвертую часть срока, установленного для исполнения догово-
ра, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный 
льготный срок. По истечении льготного срока заказчик вправе в 
одностороннем порядке отказаться от договора авторского заказа. 

Заказчик также вправе отказаться от договора авторского за-
каза непосредственно по окончании основного срока, установ-
ленного договором для его исполнения, если договор к этому 
времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при на-
рушении срока исполнения договора заказчик утрачивает интерес 
к договору (ст. 1289 ГК РФ). 

Особенностью договора авторского заказа является также ог-
раничение ответственности автора за нарушение его условий. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1290 ГК РФ в случае неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения договора, за которое автор несет 
ответственность, он обязан возвратить заказчику аванс, а также 
уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При 
этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реаль-
ного ущерба, причиненного заказчику. 

Ответственность автора наступает только при наличии его ви-
ны в несоблюдении условий договора. Заказчик отвечает незави-
симо от наличия вины.  

 

9.7. Договор залога исключительного права 
 

Договор залога исключительного права – это соглашение, в 
силу которого кредитор-залогодержатель приобретает право в 
случае неисполнения должником-залогодателем обязательства, 
обеспеченного залогом, получить удовлетворение за счет зало-
женного исключительного права преимущественно перед други-
ми кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом (али-
ментные платежи, задолженность по заработной плате, прочие 
привилегированные платежи). 

К договору залога исключительного права применяются как 
специальные правила, предусмотренные ст. 358.18 и ст. 1284 ГК 
РФ, так и общие положения о залоге, предусмотренные статьями 
ст. 334–356 ГК РФ. 

Сторонами в отношениях по залогу являются залогодатель и 
залогодержатель. Залогодатель – это лицо, которому принадле-
жит предмет залога. Залогодержатель – это лицо, которому при-
надлежит залоговое право, им является кредитор основного обя-
зательства.  

Существенными условиями договора о залоге исключительно-
го права являются:  
 предмет залога;  
 существо обязательства, обеспеченного залогом, размер и срок 

его исполнения.  
По договору залогодатель в течение срока действия договора 

без согласия залогодержателя вправе использовать результат ин-
теллектуальной деятельности, исключительное право на который 
заложено, и распоряжаться этим правом, за исключением случая 
его отчуждения, если договором не предусмотрено иное (ст. 
358.18 ГК РФ). 
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Если договор залога заключается в отношении исключитель-
ного права на результат интеллектуальной деятельности, подле-
жащий государственной регистрации, то такой договор должен 
быть повергнут государственной регистрации (ст. 358.8 ГК РФ). 
Несоблюдение данного требования влечет признание договора 
незаключенным.  

На принадлежащее автору исключительное право на произве-
дение обращение взыскания не допускается, за исключением 
случая обращения взыскания по договору залога, который заклю-
чен автором и предметом которого является указанное в договоре 
и принадлежащее автору исключительное право на конкретное 
произведение. На права требования автора к другим лицам по до-
говорам об отчуждении исключительного права на произведение 
и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные 
от использования произведения, может быть обращено взыска-
ние. 

На исключительное право, принадлежащее не самому автору, 
а другому лицу, и на право использования произведения, принад-
лежащее лицензиату, может быть обращено взыскание. 

Указанные правила распространяются на наследников автора, 
их наследников и так далее в пределах срока действия исключи-
тельного права. 

В случае продажи принадлежащего лицензиату права исполь-
зования произведения с публичных торгов в целях обращения 
взыскания на это право автору предоставляется преимуществен-
ное право его приобретения (ст. 1284 ГК РФ). 

 

9.8. Договор коммерческой концессии («франчайзинг») 
 

Термин «франшиза» французского происхождения и означает 
льготу, уступку. Уступка при франшизе состоит, прежде всего, в 
предоставлении изготовителем или головным оптовиком торго-
вой скидки с цены посреднику, осуществляющему постоянную 
продажу его товаров. В договор могут включаться условия об 
оказании посреднику организационной или технической помощи, 
типового обустройства и оснащения оборудованием складских и 
торговых помещений, обучения персонала приемам рекламы то-
вара, осуществления сервисного обслуживания пользователей то-
вара. По мере развития отношений мелким фирмам предоставля-
ется право использовать либо фирменное наименование, либо то-
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варный знак головной фирмы. 
Английское производное от франшизы – «франчайзинг». 

Франчайзинг означает систему договорных отношений крупных 
изготовителей (продавцов) с мелкими фирмами, в которых обяза-
тельства по продвижению товара сопровождаются использовани-
ем на основе лицензии фирменного наименования или товарного 
знака головной фирмы, а также соблюдением ее технологий про-
изводства и стратегии по сбыту товаров. 

В российском законодательстве урегулированы лишь отдель-
ные вопросы франшизы. Так, в главе 54 ГК РФ, носящей название 
«Коммерческая концессия» речь идет не о содействии в реализа-
ции товаров, а о передаче исключительных прав. 

Договор коммерческой концессии – это соглашение, в силу ко-
торого одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 
указания срока право использовать в предпринимательской дея-
тельности пользователя комплекс принадлежащих правооблада-
телю исключительных прав, включающий право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотрен-
ные договором объекты исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), а 
пользователь обязуется уплачивать правообладателю обусловлен-
ную договором денежную сумму. 

Договор регламентируют ст. 1027–1040 ГК РФ.  
Существо исключительных прав сводится к предоставлению 

их обладателям юридической монополии на использование охра-
няемых результатов интеллектуальной деятельности с одновре-
менной возможностью устранения от такого использования всех 
третьих лиц. 

К числу исключительных прав, передаваемых по договору 
коммерческой концессии, относятся имущественные права, выте-
кающие: 
 из патентов на изобретения; 
 из патентов на промышленные образцы; 
 из патентов на селекционные достижения; 
 из патентов на полезные модели; 
 из свидетельств на товарные знаки; 
 из авторских договоров, на принадлежащие правообладателю 

объекты авторского права, программы для ЭВМ, базы данных, 
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топологии интегральных микросхем; 
 из договоров о предоставлении исключительных лицензий на 

использование соответствующего объекта интеллектуальной 
собственности; 

 из права на сведения, составляющие коммерческую тайну и 
права на коммерческое обозначение. 

 

Особенности договора 
Договор является возмездным, взаимным, консенсуальным. 
Сторонами договора являются правообладатель комплекса ис-

ключительных прав и пользователь. Ими могут выступать ком-
мерческие организации и граждане, зарегистрированные индиви-
дуальными предпринимателями. 

Существенными условиями договора являются предмет и це-
на. 

Предмет договора – комплекс исключительных прав, принад-
лежащих правообладателю. К обязательному объекту, который 
должен быть передан по договору, закон отнес товарный знак 
(знак обслуживания). Помимо этого, стороны договора могут пе-
редавать и другие исключительные права. 

Цена договора коммерческой концессии зависит от оценки 
стоимости передаваемых исключительных прав, а если передава-
лись товары, то и от их стоимости. 

Факторами, влияющими на цену договора, являются: 
 затраты владельца исключительных прав на получение право-

вой охраны объекта интеллектуальной собственности; 
 затраты на разработку изобретения, промышленного образца, 

товарного знака и др.; 
 затраты на рекламу объекта интеллектуальной собственности; 
 срок действия охранного документа на момент оценки его 

стоимости; 
 стоимость страхования объекта интеллектуальной собственно-

сти; 
 уровень правовой охраны интеллектуальной собственности 

(блок патентов, семейство аналогов, одиночный патент на базо-
вое решение, одиночный патент на развивающее или второсте-
пенное решение); 

 издержки, понесенные владельцем исключительных прав при 
судебном разрешении конфликтных ситуаций, связанных с пра-
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вовой охраной объектов интеллектуальной собственности. 
Сюда же можно добавить и затраты, связанные с выбором 

места сбыта товаров, получением соответствующих разрешений 
от компетентных органов, надзором за сбытом продукции, разра-
боткой программ обучения персонала, обучением, обеспечением 
его документацией и средствами труда и др. 

Все множество факторов, влияющих на цену договора, в ко-
нечном счете, выражается в интегрированном критерии, именуе-
мом вознаграждением. Его формы могут быть самыми различны-
ми: фиксированные разовые, периодические платежи, отчисления 
от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых 
правообладателем для перепродажи, или в иной форме, преду-
смотренной договором. 

Срок действия договора коммерческой концессии устанавли-
вается по взаимному согласию сторон. Закон позволяет заключать 
договор на срок и без указания срока, но при этом необходимо 
иметь в виду, что: 
 патент на изобретение действует в течение 20 лет (ст. 1363 ГК); 
 патент на промышленный образец действует в течение 5 лет (ст. 

1363 ГК РФ); 
 патент на селекционное достижение действует в течение 30 лет 

(п. 1 ст. 1424 ГК РФ), а на сорта винограда, древесных декора-
тивных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их под-
воев, в течение 35 лет (п. 2 ст. 1424 ГК РФ); 

 патент на полезную модель действует в течение 10 лет (ст. 1363 
ГК РФ); 

 патент на топологию интегральной микросхемы действует в те-
чение 10 лет (п. 1 ст. 1457 ГК РФ); 

 свидетельство на товарный знак действует в течение 10 лет с 
правом его продления каждый раз на последующие 10 лет (п. 1 
и 2 ст. 1491 ГК РФ); 

 авторское право, в том числе на программу для ЭВМ, действует 
в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти (п. 1 ст. 
1281 ГК РФ); 

 исключительное право на коммерческое обозначение действует 
до тех пор, пока существует юридическое лицо, использующее 
его. Исключительное право на коммерческое обозначение пре-
кращается, если правообладатель не использует его непрерывно 
в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ). 
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Срок правовой охраны некоторых объектов исключительного 
права зависит от уплаты прогрессивно возрастающих пошлин. 
Неуплата пошлины влечет выдачу принудительной лицензии ли-
бо аннулирование охранного документа, в результате чего объект 
исключительного права становится общественным достоянием. 

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в 
письменной форме, то есть путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, либо путем обмена документами по-
средством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно устано-
вить, что документ исходит от сторон по договору. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность договора. Такой 
договор считается ничтожным. 

Договор подлежит государственной регистрации в федераль-
ном органе исполнительной власти по интеллектуальной собст-
венности. При несоблюдении этого требования договор также 
считается ничтожным. 

Договором коммерческой концессии могут быть предусмотре-
ны ограничения прав сторон по договору, в частности могут быть 
предусмотрены: 
 обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам 

аналогичные комплексы исключительных прав для их исполь-
зования на закрепленной за пользователем территории либо 
воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на 
этой территории; 

 обязательство пользователя не конкурировать с правообладате-
лем на территории, на которую распространяется действие до-
говора коммерческой концессии в отношении предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой пользователем с ис-
пользованием принадлежащих правообладателю исключитель-
ных прав; 

 отказ пользователя от получения по договорам коммерческой 
концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных 
конкурентов) правообладателя; 

 обязательство пользователя реализовывать, в том числе пере-
продавать, произведенные и (или) закупленные товары, выпол-
нять работы или оказывать услуги с использованием принадле-
жащих правообладателю исключительных прав по установлен-
ным правообладателем ценам, а равно обязательство пользова-
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теля не осуществлять реализацию аналогичных товаров, вы-
полнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с 
использованием товарных знаков или коммерческих обозначе-
ний других правообладателей; 

 обязательство пользователя продавать товары, выполнять рабо-
ты или оказывать услуги исключительно в пределах определен-
ной территории; 

 обязательство пользователя согласовывать с правообладателем 
место расположения коммерческих помещений, используемых 
при осуществлении предоставленных по договору исключи-
тельных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление. 
Условия договора коммерческой концессии, предусматриваю-

щие обязательство пользователя продавать товары, выполнять ра-
боты или оказывать услуги исключительно покупателям (заказчи-
кам), имеющим место нахождения, место жительства на опреде-
ленной договором территории, являются ничтожными. 

Ограничительные условия могут быть признаны недействи-
тельными по требованию антимонопольного органа или иного 
заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния со-
ответствующего рынка и экономического положения сторон про-
тиворечат антимонопольному законодательству. 

 

Содержание договора коммерческой концессии 
Правообладатель вправе: 
1. Требовать использования комплекса исключительных прав в 

соответствии с условиями договора. 
2. Устанавливать цены, по которым пользователь обязан реа-

лизовывать, в том числе перепродавать, произведенные или заку-
пленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с ис-
пользованием принадлежащих правообладателю исключительных 
прав.  

3. Требовать обеспечения режима переданных пользователю 
производственных секретов и неразглашения конфиденциальной 
информации. 

4. Отказать в заключении договора на новый срок при усло-
вии, что в течение года со дня истечения его срока он не будет за-
ключать с другими лицами аналогичных договоров. 

5. Требовать уплаты обусловленного договором вознагражде-
ния. 
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Правообладатель обязан: 
1. Передать пользователю техническую и коммерческую доку-

ментацию и предоставить иную информацию, необходимую 
пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по 
договору. 

2. Проинструктировать пользователя и его работников по во-
просам, связанным с осуществлением прав по договору. 

3. Обеспечить государственную регистрацию договора, если в 
нем не предусмотрено иное. 

4. Оказывать пользователю постоянное техническое и консуль-
тативное содействие, включая содействие в обучении и повыше-
нии квалификации работников. 

5. Контролировать качество товаров (работ, услуг), произво-
димых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании 
договора. 

6. Выдать пользователю предусмотренные договором лицен-
зии и обеспечить их оформление в установленном порядке. 

 

Пользователь вправе: 
1. Предоставить другим лицам с согласия правообладателя 

комплекс исключительных прав либо его часть (институт субкон-
цессии). 

2. Заключить новый договор коммерческой концессии (этим 
правом пользователь обладает, если договор заключался на опре-
деленный срок. Если договор заключался без указания срока, то 
пользователь преимущественным правом на заключение нового 
договора не обладает). 

 

Пользователь обязан: 
1. Использовать при осуществлении предусмотренной догово-

ром деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак 
обслуживания или иное средство индивидуализации правообла-
дателя указанным в договоре образом. 

2. Обеспечивать соответствие качества производимых на ос-
нове договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, 
выполняемых или оказываемых непосредственно правообладате-
лем. 

3. Соблюдать инструкции и указания правообладателя, на-
правленные на обеспечение соответствия характера, способов и 
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условий использования комплекса исключительных прав тому, 
как он используется правообладателем, в том числе указания, ка-
сающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих 
помещений, используемых пользователем при осуществлении 
предоставленных ему по договору прав. 

4. Оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные 
услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (зака-
зывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя. 

5. Не разглашать секреты производства (ноу-хау) правооблада-
теля и другую полученную от него конфиденциальную коммерче-
скую информацию. 

6. Предоставить оговоренное количество субконцессий, если 
такая обязанность предусмотрена договором. 

7. Информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевид-
ным для них способом о том, что он использует коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средст-
во индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. 

8. Уплатить правообладателю обусловленное вознаграждение 
за пользование комплексом исключительных прав. 

 

Институт субконцессии (ст. 1029 ГК РФ) 
Договором коммерческой концессии может быть предусмот-

рено право пользователя разрешать другим лицам использование 
предоставленного ему комплекса исключительных прав или части 
этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с 
правообладателем либо определенных в договоре коммерческой 
концессии. В договоре может быть предусмотрена и обязанность 
пользователя предоставить в течение определенного срока опре-
деленному числу лиц право пользования указанными правами на 
условиях субконцессии. 

Использование механизма субконцессии вовлекает в отноше-
ния между пользователем и правообладателем фигуру вторичного 
пользователя. 

Субъектом прав, приобретаемых по договору коммерческой 
субконцессии, могут быть коммерческие организации и граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимате-
ля. Объем приобретаемых ими прав не может превышать объема 
прав первичного пользователя. Договор коммерческой субконцес-
сии не может быть заключен на более длительный срок, чем до-
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говор коммерческой концессии, на основании которого он заклю-
чается. 

Территориально и во времени деятельность вторичного поль-
зователя не должна пересекаться с деятельностью как правообла-
дателя, так и первичного пользователя. 

В целях защиты интересов добросовестного субконцессионера 
в п. 3 ст. 1029 ГК содержится правило о возможной трансформа-
ции договора коммерческой субконцессии в договор коммерче-
ской концессии. Это становится возможным при расторжении 
первичным пользователем договора с правообладателем, если 
субконцессионер не откажется от принятия на себя прав и обя-
занностей по этому договору. 

 

Ответственность по договору коммерческой концессии 
Коммерческая концессия подчинена общим правилам об от-

ветственности (гл. 25 ГК РФ), сопровождаемым специальными 
правилами. Так, если правообладатель передал пользователю то-
вары для реализации, то он несет субсидиарную ответственность 
по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии 
качества таких товаров установленным стандартам. Если же тре-
бования предъявляются к пользователю как к изготовителю това-
ров, то правообладатель отвечает солидарно с пользователем. 

Следующий случай наступления ответственности связан с 
фактом отказа пользователю в возобновлении на новый срок пре-
кратившегося договора и предоставления правообладателем до 
истечения установленного законом годичного срока тех же прав, 
какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся 
договору, третьим лицам. 

При нарушении правообладателем указанного годичного за-
прета пользователь вправе потребовать по своему выбору в суде 
перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору 
и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним 
договор, или только возмещения таких убытков (ст. 1035 ГК РФ). 

Особенностью наступления ответственности в рамках отно-
шений по договору коммерческой субконцессии является случай 
причинения вреда правообладателю вторичным пользователем (п. 
4 ст. 1029 ГК РФ). В этом случае вторичный пользователь несет 
ответственность перед правообладателем, а пользователь несет 
перед правообладателем субсидиарную ответственность за дейст-
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вия вторичного пользователя. 
 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии 
Договор коммерческой концессии может быть изменен по со-

глашению сторон. Он может быть также изменен в судебном по-
рядке по требованию одной из сторон при существенном наруше-
нии договора другой стороной и при существенном изменении 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении до-
говора. Любые изменения договора коммерческой концессии под-
лежат обязательной государственной регистрации в том же по-
рядке, что и его заключение (ст. 1036 ГК РФ), и лишь с момента 
регистрации изменения приобретают силу для третьих лиц. 

Прекращение действия договора коммерческой концессии 
происходит по основаниям, предусмотренным ГК для прекраще-
ния обязательств. Это общее правило дополняется следующими 
нормами, вводящими специальные основания прекращения дан-
ного договора: 

1. Стороны договора, заключенного без указания срока, во 
всякое время вправе отказаться от него, уведомив об этом другую 
сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более 
продолжительный срок. 

2. Договор, заключенный на определенный срок или без ука-
зания срока, может быть расторгнут с уведомлением другой сто-
роны не позднее чем за тридцать дней, если договором преду-
смотрена возможность его прекращения уплатой денежной сум-
мы, установленной в качестве отступного. 

3. Правообладатель вправе отказаться от исполнения договора 
полностью или частично в случае существенного нарушения его 
условий пользователем. При этом односторонний отказ правооб-
ладателя от исполнения договора возможен в случае, если поль-
зователь после направления ему правообладателем письменного 
требования об устранении нарушения не устранил его в разумный 
срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года 
с даты направления ему указанного требования. 

4. Пользователь вправе отказаться от договора в случае пре-
кращения принадлежащих правообладателю прав на товарный 
знак (знак обслуживания) или на коммерческое обозначение, ко-
гда такое право входит в комплекс исключительных прав, предос-
тавленных пользователю по договору, без замены прекратившего-
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ся права новым, аналогичным правом. 
5. Договор прекращается при объявлении правообладателя или 

пользователя несостоятельным (банкротом). 
6. Договор прекращается при отсутствии статуса индивиду-

ального предпринимателя у преемника правообладателя. 
Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, а 

также все внесенные в него изменения, подлежат государствен-
ной регистрации. 

Если в период действия договора коммерческой концессии ис-
тек срок действия исключительного права, пользование которым 
предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось 
по иному основанию, договор коммерческой концессии продол-
жает действовать, за исключением положений, относящихся к 
прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмот-
рено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения 
причитающегося правообладателю вознаграждения. 

В течение срока действия договора коммерческой концессии 
правообладатель может уступить одно, несколько или все при-
надлежащие ему исключительные права третьему лицу. Сам по 
себе такой переход прав не является основанием для изменения 
или расторжения договора. В этом случае новый правообладатель 
просто приобретает все права и обязанности, вытекающие из ра-
нее заключенного договора коммерческой концессии. 

В хозяйственной практике договор коммерческой концессии 
приспосабливается для обслуживания реализации товаров по-
средническими организациями. В него включаются также поло-
жения по оказанию различной помощи посреднику. Соответст-
венно данный договор становится смешанным. 

 

Дополнительными обязательствами правообладателя 
могут быть 

 оказание консультационных и маркетинговых услуг; 
 оказание технического содействия с целью обеспечения необ-

ходимого качества товаров, работ, услуг; 
 решение вопросов рекламы; 
 поставка товаров, сырья, материалов; 
 обучение персонала пользователя по вопросам, связанным с 

осуществлением переданных правообладателем прав; 
 и другие. 
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Передаваемые права на пользование объектами интеллекту-
альной собственности и дополнительные обязательства правооб-
ладателя по отношению к пользователю принято называть дело-
вым комплексом. 

 

Раздел 10 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

 

10.1. Договор возмездного оказания услуг 
 

Под услугой понимается все то, что приносит какой-либо по-
лезный результат. Полезный результат может быть как матери-
ального, так и нематериального свойства. Соответственно можно 
говорить о материальных и нематериальных услугах56. 

В гражданском праве к обязательствам по оказанию услуг тра-
диционно относят обязательства, предметом которых являются 
услуги, не получающие овеществленного выражения, неотдели-
мые от самой деятельности, в которой они воплощены, то есть 
нематериальные услуги.  

Необходимо различать обязательства по оказанию услуг и до-
говоры по оказанию услуг. Признаком первых является оказание 
услуг за плату. Оказание услуг по договору может быть и бес-
платным (договор поручения, например, предполагается безвоз-
мездным). 

 

Виды обязательств по оказанию услуг  
и их правовое регулирование 

Дифференциация обязательств проводится по характеру дея-
тельности услугодателя – исполнителя услуг. Принято различать 
услуги связи, медицинские услуги, услуги социального характера, 
ветеринарные, консультационные, аудиторские, информационные 
услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию, ус-
луги в содействии занятости населения, услуги общественного 

                                                 
56 Материальные услуги выражаются в создании новой вещи, ее перемещении, внесе-
нии в нее изменений и т.д., в услугах стенографиста, парикмахера, банщика, переводчи-
ка и др., то есть они материализуются в предмете или в личности лица, оказывающего 
услуги. Но в чем бы ни выражались материальные услуги, их результат всегда может 
быть гарантирован услугодателем. 
Нематериальные услуги характеризуются тем, что деятельность услугодателя не во-
площается в овеществленном результате, а значит услугодатель не может гарантировать 
достижения предполагаемого положительного результата (учитель, врач, адвокат). 
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питания и иные. (Договором возмездного оказания услуг могут 
охватываться любые виды услуг, отвечающих очерченным выше 
критериям услуги). 

Оказание услуг регламентируется главой 39 ГК РФ (ст. 779–
783 ГК РФ). Из сферы действия этой главы исключены обязатель-
ства, самостоятельно урегулированные в ГК РФ (поручение, ко-
миссия, транспортная экспедиция, перевозка, хранение, довери-
тельное управление имуществом, банковский счет, банковский 
вклад, обязательства по расчетам). 

Поскольку нормы главы 39 ГК РФ носят общий характер и ре-
гулируют далеко не все аспекты возникающих при оказании ус-
луг отношений, а также в силу схожести договора возмездного 
оказания услуг с договором подряда, к данному договору приме-
няются также общие положения о подряде и нормы о бытовом 
подряде, содержащиеся соответственно в ст. 702–739 ГК РФ. 

Для регулирования отдельных видов услуг применяются спе-
циальные нормативные акты: Правила предоставления гостинич-
ных услуг, Правила предоставления услуг местными телефонны-
ми сетями, Правила предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями, утвержденные поста-
новлениями Правительства РФ, и др. 

Договор возмездного оказания услуг – это соглашение, в силу 
которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать ус-
луги (совершить определенные действия или осуществить опре-
деленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услу-
ги. 

Договор регламентируют ст.779–783 ГК РФ. 
 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. 
Большинство из рассматриваемых договоров относится к чис-

лу публичных, поскольку для исполнителя чаще всего оказание 
определенных услуг является основным видом деятельности (в 
отношении таких договоров, помимо положений гл. 39 ГК РФ и 
специальных нормативных актов, применяются правила ст. 426 
ГК РФ). 

Для ряда услуг устанавливаются специальные правила. Так, 
деятельность по оказанию услуг связи, аудиторских, правовых и 
некоторых иных подлежит обязательному лицензированию. Мо-
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жет иметь значение и наличие специального образования, про-
фессионального стажа. 

Сторонами договора являются исполнитель (услугодатель) и 
заказчик (услугополучатель). Ими могут быть любые физические 
и юридические лица. Чаще всего на стороне исполнителя высту-
пает коммерческая организация или индивидуальный предпри-
ниматель. 

Существенными условиями договора являются предмет – 
нематериальные услуги (продаются не результаты деятельности, а 
сами действия, которые к нему приводят) и срок. 

Форма договора – простая письменная. 
В качестве общего правила в ст. 780 ГК РФ предусмотрена 

обязанность личного исполнения обязательства по оказанию ус-
луг, если иное не предусмотрено договором. Однако никаких 
лично-доверительных отношений здесь нет. Заказчика интересует 
не услуга как таковая, а услуга, оказываемая именно данным кон-
кретным специалистом. Существуют обязательства, в которых 
личное исполнение не имеет значения. Так, деятельность музея 
не может быть сведена к личному исполнению, поскольку услуга 
предоставляется в виде деятельности организации в целом, а не 
отдельного работника. 

Перевод долга (обязанности) либо иной способ перемены лиц 
на стороне исполнителя в обязательствах возмездного оказания 
услуг, по общему правилу, не допускается. 

Цена в договоре услуг определяется по соглашению сторон. В 
публичных договорах действуют прейскуранты, тарифы и тому 
подобное, которые утверждаются государственными органами. 

 

Содержание договора 
Исполнитель обязан: 
1. Оказать услуги лично (исполнитель не вправе передать обя-

занности по оказанию услуг третьему лицу). Риск недостижения 
результата лежит на заказчике. 

Обязанность исполнителя может быть конкретизирована пу-
тем описания той услуги, которая должна быть оказана, опреде-
лением места и срока ее исполнения. Без определения этих усло-
вий оказание услуг невозможно, поскольку процесс оказания ус-
луги и ее результат неотделимы. Это подтверждается и тем, что 
на заказчика не возлагается обязанность принять деятельность 
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исполнителя, ибо отдельной процедуры передачи-принятия услу-
ги не может существовать. 

2. Возместить убытки заказчику, возникшие в связи с его отка-
зом от договора. 

 

Исполнитель вправе: 
Отказаться от исполнения обязательства по договору лишь при 

условии полного возмещения убытков заказчика, включая упу-
щенную выгоду. 

 

Заказчик обязан: 
1. Оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, преду-

смотренные в договоре. 
2. Оплатить услуги в полном объеме в случае невозможности 

исполнения, возникшей по вине заказчика, если иное не преду-
смотрено законом или договором. 

3. Возместить исполнителю фактически понесенные им расхо-
ды в случае, когда невозможность исполнения возникла по об-
стоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 

 

Заказчик вправе: 
Отказаться от исполнения договора при условии оплаты ис-

полнителю фактически понесенных им расходов (возмещение ре-
ального ущерба). 

 

10.2. Договор перевозки грузов 
 

Договор перевозки груза – это соглашение, в силу которого 
перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 
груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на полу-
чение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить 
за перевозку груза установленную плату. 

Отношения по перевозке закреплены в Гражданском кодексе 
РФ (ст. 784–785, 787–794, 796, 798, 799 ГК РФ), а также в специ-
альном транспортном законодательстве («Уставе железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации» от 10.01.2003 г. № 18-
ФЗ (в ред. от 08.06.2020 г.) (УЖТ РФ); Воздушном кодексе Рос-
сийской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (в ред. от 08.06.2020 
г.) (ВзК РФ); Кодексе торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. 
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№ 81-ФЗ (в ред. 13.07.2020 г.) (КТМ РФ); Кодексе внутреннего 
водного транспорта РФ от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ (в ред. 
08.06.2020 г.) (КВВТ РФ); Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта от 08.11.2007 г. № 
259-ФЗ (в ред. от18.03.2020 г.) (УАТ РФ). 

 

Виды договоров перевозки грузов: 
по виду транспорта: 
- перевозка железнодорожным транспортом; 
- перевозка внутриводным транспортом; 
- перевозка воздушным транспортом; 
- перевозка морским транспортом (международные морские 

перевозки и перевозки внутри страны (каботажные перевозки: 
малый каботаж – между портами одного моря, большой каботаж 
– между портами разных морей); 

- перевозка автомобильным транспортом (городские – пере-
возки, осуществляемые в пределах черты города; пригородные – 
перевозки осуществляемые за пределы черты города (другого на-
селенного пункта) на расстояние до 50 км включительно; между-
городние – перевозки, осуществляемые за пределы черты города 
(другого населенного пункта) на расстояние более 50 км; межрес-
публиканские (межобластные) – перевозки, осуществляемые на 
территории двух или более республик (областей); международ-
ные – перевозки, осуществляемые за пределы территории РФ); 

по числу транспортных организаций, выступающих на 
стороне перевозчика: 

- перевозка, осуществляемая только одним транспортным 
предприятием, именуется перевозкой в местном сообщении; 

- если в перевозке груза по одному транспортному документу 
участвует несколько транспортных организаций одного вида 
транспорта, то перевозку принято именовать перевозкой в прямом 
сообщении; 

- когда перевозка осуществляется несколькими транспортны-
ми организациями разных видов транспорта по единому транс-
портному документу, то имеет место перевозка в прямом сме-
шанном сообщении (комбинированная перевозка); 

по объектам перевозки: 
- перевозка груза; 
- перевозка багажа; 
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- перевозка пассажиров; 
на железнодорожном транспорте в зависимости от количе-

ства груза: 
- мелкие перевозки; 
- повагонные перевозки; 
- помаршрутные перевозки (перевозки целыми составами); 
на морском транспорте: 
- линейные регулярные перевозки (осуществляются на опре-

деленные направления по твердому расписанию); 
- трамповые (нерегулярные) перевозки (осуществляются на 

основе свободного соглашения сторон). 
Трамповые перевозки осуществляются: 
- по договору разовой перевозки груза без предоставления от-

правителю всего судна или его части (коносамент); 
- по договору фрахтования (чартеру). Фрахтовщик обязуется 

предоставить фрахтователю за плату всю или часть вместимости 
одного или нескольких транспортных средств на один (рейсовый 
чартер) или несколько рейсов (генеральный чартер) для перевозки 
грузов, пассажиров и багажа;  

- по договору буксировки владелец одного судна обязуется за 
вознаграждение буксировать другое судно или иной плавучий 
объект на определенное расстояние или в течение определенного 
времени либо для выполнения маневра; 

- по договору тайм-чартера (фрахтования судна на время) су-
довладелец обязуется предоставить судно за вознаграждение дру-
гой стороне на определенный срок для перевозки грузов, пасса-
жиров или иных целей. 

 

Особенности договора перевозки грузов 
Договор перевозки грузов является реальным, публичным, 

взаимным и возмездным. Обязанности по предоставлению транс-
порта (у перевозчика) и по передаче груза (у грузоотправителя) 
обычно возникают из договора об организации работ по обеспе-
чению перевозок грузов. 

Стороны договора: перевозчик и отправитель грузов. Перевоз-
чик – коммерческая организация, наделенная функциями общест-
венного возчика, обязанная осуществлять перевозки по требова-
нию всякого, кто к ней обратится. Отправитель – любое юридиче-
ское или физическое лицо. В договоре перевозки может быть 
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третье лицо (получатель груза), которое не участвует в заключе-
нии договора, однако наделяется определенными правами (право 
требовать от перевозчика выдачи груза) и обязанностями (обязан-
ность принять груз и доплатить провозную плату). Грузополуча-
телем также может быть грузоотправитель или его экспедитор. 

Существенное условие договора его предмет: услуги по дос-
тавке, хранению, выдаче, погрузке – выгрузке грузов и другие. 

Форма договора – простая письменная. Факт заключения до-
говора должен быть подтвержден составлением и выдачей отпра-
вителю груза перевозчиком транспортной накладной (коносамен-
та или иного документа на груз – п. 2 ст. 785 ГК РФ). Оформле-
ние договорных отношений в этом случае происходит по одной из 
трех систем: системе накладных, системе актов замера (взвеши-
вания) и системе коносамента: 

- система накладных используется для оформления догово-
ров перевозки грузов. Накладная содержит сведения о перевози-
мом грузе, характеристику транспортного средства (тип вагона, 
его грузоподъемность, степень загрузки и так далее), характери-
стику иных условий перевозки (скорости перевозки, времени 
принятия груза и так далее). Накладная следует с грузом. Под-
тверждением факта заключения договора и условий перевозки 
является также выдаваемая грузоотправителю квитанция и до-
рожные ведомости (накладные используются на всех видах 
транспорта, особенно на железной дороге); 

- система актов замера (взвешивания) используется в качест-
ве самостоятельной для оформления договора перевозки только 
на автомобильном транспорте в случаях, когда груз не имеет то-
варного характера (грунт, снег и пр.). По таким грузам не ведется 
складской учет, а автотранспортные организации освобождены от 
обязанности сдавать груз грузополучателям; 

- система коносамента применяется для оформления  догово-
ров морской перевозки груза в том случае, если груз не оформля-
ется накладными, либо грузополучателю не предоставляется 
часть судна или все судно. Коносамент является ценной товаро-
распорядительной бумагой, а поэтому имеет строго формальный 
характер. Несоблюдение формы заполнения коносамента лишает 
его силы ценной бумаги. Коносамент может быть именным, ор-
дерным и предъявительским. Один экземпляр коносамента выда-
ется грузоотправителю, а другой следует с грузом. 
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Провозная плата часто жестко регулируется тарифами, уста-
новленными нормативно-правовыми актами. Законом в ряде слу-
чаев устанавливаются льготы или преимущества по провозной 
плате за перевозку груза, пассажиров и багажа. Расходы, которые 
несут транспортные организации в связи с такими льготами, воз-
мещаются им за счет средств соответствующих бюджетов. 

Сроки исполнения договора подразделяются на: сроки погруз-
ки, сроки доставки и сроки окончания перевозки грузов: 

- сроки погрузки (выгрузки) устанавливаются транспортными 
уставами (кодексами) и правилами, либо, если они не установле-
ны транспортным законодательством, договором. В тех случаях, 
когда обязанности по погрузке (выгрузке) возлагаются на пере-
возчика, то срок погрузки (выгрузки) включается в срок доставки; 

- срок доставки груза также устанавливается транспортным 
законодательством либо договором. Если срок доставки не уста-
новлен, то перевозчик должен доставить груз в разумный срок 
(ст. 792 ГК РФ); 

- окончание срока перевозки определяется моментом, когда 
выдача груза считается завершенной. В случаях, когда выгрузка 
груза является обязанностью грузополучателя, выдача груза за-
вершается подачей вагона на соответствующий путь и росписью 
грузополучателя в приемке груза. При поступлении грузов в пор-
ты, на пристани, пути общего пользования выдача груза заверша-
ется передачей груза представителю получателя и его росписью в 
транспортных документах. На автомобильном транспорте выдача 
груза в контейнерах завершается во время передачи его на складе 
грузополучателю. 

Определение момента, с которого груз считается переданным 
перевозчику, зависит от того, чьими средствами и силами осуще-
ствляется погрузка грузоотправителя или перевозчика. Какая из 
сторон исполняет данную обязанность, а также порядок осущест-
вления погрузки предусматриваются договором, транспортными 
уставами, кодексами и соответствующими правилами. 

 

Содержание договора 
Обязанности перевозчика: 
1. Предоставить транспортное средство, исправное техниче-

ски и исправное в коммерческом отношении, то есть пригодное 
для перевозки данного груза в данных конкретных условиях. 
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2. Доставить вверенный груз в целости и сохранности в пункт 
назначения. 

3. Доставить груз по кратчайшему маршруту в срок, опреде-
ляемый правилами перевозок в зависимости от вида груза и рас-
стояния перевозки. 

4. В случае возникновения в ходе перевозки груза препятствий 
к дальнейшей его перевозке известить грузовладельца и посту-
пить с грузом в соответствии с его указаниями. 

5. Уведомить получателя о прибывшем в его адрес грузе. 
6. Выдать груз в пункте назначения указанному в транспорт-

ных документах грузополучателю. 
7. В случае различного рода происшествий при перевозке мор-

ским транспортом перевозчик должен совершить морской про-
тест по правилам, установленным кодексом торгового мореплава-
ния. 

 

Права перевозчика: 
удерживать переданный для перевозки груз в обеспечение 

причитающихся платежей, если перевозчик обнаруживает, что 
провозная плата либо ее часть внесены не полностью, либо неоп-
лаченными оказываются иные работы и услуги по перевозке гру-
за. 

 

Обязанности грузоотправителя: 
1. Соблюдать сроки погрузки (выгрузки) грузов в поданные 

перевозчиком транспортные средства, если обязанность по по-
грузке (выгрузке) возложена на грузоотправителя (грузополуча-
теля). 

2. Предоставить груз в упаковке и таре, обеспечивающих его 
полную сохранность при перевозке. 

3. Предоставить удостоверение о качестве скоропортящихся 
грузов. Транспортными уставами и кодексами устанавливаются 
специальные условия перевозки отдельных видов грузов (опас-
ных, наливных, в контейнерах). 

4. Внести провозную плату. Размер платы определяется в до-
говоре, если иное не предусмотрено законом. При осуществлении 
перевозки транспортом общего пользования плата за перевозку 
определяется на основе тарифов. В том случае, когда перевозчик 
по требованию грузоотправителя выполняет работы, не преду-
смотренные тарифами, то они подлежат оплате дополнительно по 
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соглашению сторон. 
 

Права грузоотправителя: 
1. Отказаться от поданных транспортных средств, не пригод-

ных для перевозки соответствующего груза. 
2. Заменить ранее согласованные грузы иными, если это не по-

требует изменения условий провозки. 
3. Давать в отношении перевозимого груза обязательные для 

перевозчика указания, допускаемые транспортными уставами и 
кодексами (изменение грузополучателя, станции назначения и 
др.). 

 

Обязанности грузополучателя: 
1. Принять поступивший в его адрес груз. 
2. В случае прибытия незаказанного груза принять его на от-

ветственное хранение, выяснить действительную принадлеж-
ность груза и распорядиться им в соответствии с полученными 
указаниями его собственника с отнесением на него всех расходов, 
понесенных в связи с принятием, хранением и транспортировкой 
этого груза. 

3. Проверить состояние груза. В случае обнаружения несо-
хранности груза составить коммерческий акт. 

4. Доплатить недостающие провозные платежи. 
 

Права грузополучателя: 
Отказаться от прибывшего в его адрес груза в случае, если ка-

чество груза вследствие его порчи или повреждения изменилось 
настолько, что исключает возможность его полного или частично-
го использования. На морском транспорте это исключение не 
применяется. 

 

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке 
Ответственность устанавливается ГК РФ, транспортным зако-

нодательством, а также соглашением сторон, если закон это до-
пускает. 

Соглашения об ограничении или устранении установленной 
законом ответственности перевозчика недействительны, за ис-
ключением случаев, предусмотренных транспортными уставами 
и кодексами. 

Основаниями ответственности являются: неподача транспорта 
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или его неиспользование; несохранность груза; просрочка дос-
тавки груза; нарушение иных обязательств по договору перевозки 
груза:  

- неподача транспорта или его неиспользование 
Ответственность сторон в данном случае возникает в соответ-

ствии с транспортным законодательством. Соглашением сторон 
может быть установлена только дополнительная ответственность 
по сравнению с той, что установлена транспортным законода-
тельством. 

Ст. 794 ГК РФ устанавливает перечень обстоятельств, освобо-
ждающих перевозчика и грузоотправителя от ответственности за 
неподачу транспортных средств либо за их неиспользование. Это 
– непреодолимая сила, а также иные явления стихийного характе-
ра (пожары, заносы, наводнения) и военные действия; прекраще-
ние или ограничение перевозки грузов в определенных направле-
ниях, установленные в порядке, предусмотренном соответствую-
щим транспортным уставом и кодексом; 

- несохранность груза 
Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, 

происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи гру-
зополучателю или управомоченному им лицу. 

Размер возмещаемого ущерба при утрате груза устанавливает-
ся равным стоимости утраченного груза, которая определяется 
исходя из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной 
договором, а при  отсутствии этих сведений исходя из цены, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за ана-
логичные товары. В случае повреждения (порчи) груза ущерб 
возмещается в размере суммы, на которую понизилась его стои-
мость, а при невозможности восстановления поврежденного гру-
за – в размере его стоимости. Если груз был сдан к перевозке с 
объявленной ценностью, то – в размере объявленной ценности. В 
стоимость груза входит также стоимость многооборотной тары. 
Провозная плата, взысканная за перевозку утраченного, недос-
тающего, испорченного или поврежденного груза, возвращается 
грузоотправителю (грузополучателю). 

Упущенную выгоду перевозчик не возмещает. 
Перевозчик (в изъятие из общего правила) несет ответствен-

ность за несохранность груза только при наличии вины. Доказа-
тельство отсутствия вины за ненадлежащее исполнение обяза-
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тельства возлагается на перевозчика (ст. 796 ГК РФ). 
Документы о причинах несохранности груза, составленные 

перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора 
оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими 
обстоятельства, которые могут служить основанием для ответст-
венности перевозчика, отправителя либо получателя груза; 

- просрочка доставки груза 
Перевозчик несет ответственность за нарушение сроков пере-

возки. При этом транспортное законодательство устанавливает за 
нарушение сроков доставки неустойку, исчисляемую в процент-
ном отношении к провозной плате в зависимости от длительно-
сти допущенной перевозчиком просрочки в доставке груза (на-
пример, 3% железнодорожной провозной платы, но не больше 
суммы провозной платы). 

Такая неустойка носит исключительный характер, и убытки 
сверх нее не взыскиваются. 

Ответственность за просрочку доставки груза перевозчик не-
сет только при наличии вины, которая предполагается. Бремя до-
казывания своей невиновности лежит на перевозчике. 

Если груз не прибывает в пункт назначения в течение опреде-
ленного транспортными уставами и кодексами срока, то он счита-
ется утраченным и у перевозчика возникает обязанность уплатить 
грузовладельцу возмещение за груз. При последующем прибытии 
груза получатель обязан принять груз и возвратить перевозчику 
полученное за груз возмещение; 

Ответственность перевозчика наступает также за нарушение 
иных обязательств по договору перевозки груза: 
 за невыполнение обязательных для него указаний грузовла-

дельца; 
 за выдачу груза не в пункте его назначения; 
 за утрату перевозочных документов. 

 

Ответственность грузоотправителя (грузополучателя) насту-
пает: 
 за неправильное указание в транспортном документе сведений 

о грузе; 
 за повреждение транспортных средств перевозчика (возмеще-

ние ущерба); 
 за просрочку погрузки и выгрузки груза; 
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 за несвоевременный вывоз груза со станции (порта) назначения 
(в форме повышенной платы за хранение груза). 

 

Особенности ответственности перевозчика по договорам  
международной перевозки грузов морским транспортом: 

 морской перевозчик не отвечает за несохранность груза, если 
это произошло вследствие действий или упущений капитана, 
прочих лиц судового экипажа и лоцмана в судовождении (нави-
гационная ошибка); 

 устанавливается предел ответственности перевозчика за одно 
место несохраненного груза, если стоимость груза не была объ-
явлена и включена в коносамент; 

 в ходе морской перевозки грузов возможно возникновение 
убытков вследствие произведенных намеренно и разумно чрез-
вычайных расходов или пожертвований в целях спасения судна, 
фрахта и перевозимого груза от общей для них опасности (ин-
ститут общей аварии). Такие убытки распределяются между 
судном, фрахтом и грузом соразмерно их стоимости путем со-
ставления диспаши специалистами (диспашерами, состоящими 
при торгово-промышленной палате РФ). 

 

10.3. Договор перевозки пассажиров 
 

Договор перевозки пассажира – это соглашение, по которому 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а 
в случае сдачи пассажиром багажа – доставить багаж в пункт на-
значения и выдать его управомоченному на получение багажа ли-
цу, а пассажир обязуется уплатить установленную за проезд пла-
ту, а при сдаче багажа – и за провоз багажа. 

Договор регламентируют ст. ст. 786, 790, 792, 795, 796, 800 ГК 
РФ. 

 

Особенности договора 
Договор перевозки пассажира является взаимным, возмезд-

ным, реальным (договор является публичным, когда используется 
транспорт общего пользования). 

Стороны договора: перевозчик – специализированная органи-
зация и пассажир (физическое лицо). 

Существенное условие договора его предмет – услуга по дос-
тавке пассажира в пункт назначения. 
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Форма договора – простая письменная. Заключение договора 
перевозки и факт оплаты проезда подтверждается выдачей пасса-
жиру билета установленной формы, а сдача багажа – багажной 
квитанции. Утерянный билет не возобновляется, а при утрате ба-
гажной квитанции багаж выдается на основании письменного за-
явления пассажира. 

Перевозчик обязан предоставить пассажиру место согласно 
приобретенному билету либо другое место с согласия пассажи-
ра57. 

Пассажир вправе сдать к перевозке вещи и предметы с опла-
той по установленному тарифу. Пассажир вправе объявить цен-
ность сдаваемого им багажа с уплатой установленного сбора. 

Пассажир вправе продлить срок годности билета вследствие 
болезни, возвратить перевозчику билет с получением назад его 
стоимости за вычетом установленного сбора. 

Пассажир вправе делать остановку в пути следования. 
Пассажир вправе бесплатно провозить с собой детей (или на 

иных льготных условиях), ручную кладь весом не выше установ-
ленного транспортными уставами, кодексами и правилами пере-
возок. 

При несохранности багажа перевозчик возмещает его стои-
мость и возвращает взысканную за его провоз плату. 

За просрочку доставки багажа перевозчик уплачивает закон-
ную неустойку, которая носит исключительный характер. 

Прибывший багаж храниться бесплатно в течение суток с 00 
часов того дня, когда он прибыл. Если багаж не востребован в те-
чение 30 дней, то он продается. Утраченным считается багаж, ко-
торый не выдан в течение 10 суток с момента прибытия. 

При наличии вины перевозчик несет ответственность в форме 
штрафа за задержку отправления и прибытия пассажира в пункт 
назначения (кроме перевозок в городском и пригородном сообще-
нии). Так, неустойка железной дороги составляет 3% от платы за 

                                                 
57 В случаях, предусмотренных статьей 107.1 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воз-
душной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной пере-
возки пассажира, если пассажир внесен в реестр лиц, воздушная перевозка которых ог-
раничена перевозчиком. 
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каждый час, но не больше провозной платы (ст. 110 УЖТ РФ58); 
авиаперевозчика – 25% от одного МРОТ за каждый час, но не бо-
лее 50% стоимости билета (ст. 120 ВзК РФ). 

К отношениям по перевозке пассажиров применяются нормы 
Закона о защите прав потребителей, в том числе в части компен-
сации морального вреда (ст. 15). 

В случае причинения вреда жизни или здоровью пассажира 
перевозчик несет ответственность по правилам главы 59 ГК РФ 
«Обязательства вследствие причинения вреда», то есть вне зави-
симости от вины. 

 

10.4. Претензионно-исковая работа по перевозкам 
 

Статья 797 ГК РФ устанавливает обязательную досудебную 
процедуру урегулирования споров, связанных с перевозкой. 

При перевозках грузов воздушным и водным транспортом 
претензии должны предъявляться перевозчику, осуществлявшему 
перевозку, а на железнодорожном и автомобильном транспорте – 
перевозчику, выдавшему груз в месте назначения. 

Пассажир вправе заявить претензию как по месту отправле-
ния, так и по месту прибытия. 

По общему правилу, претензии должны заявляться по каждой 
отправке с приложением подлинного транспортного документа и 
соответствующих доказательств (коммерческого акта или жалобы 
на отказ в его составлении и пр.). 

Грузополучатель и грузоотправитель обязаны предъявить пре-
тензию перевозчику в порядке, предусмотренном соответствую-
щим уставом или кодексом. 

Указанные акты устанавливают, в каких случаях имеет право 
на предъявление претензии грузоотправитель, а в каких грузопо-
лучатель. Они ограничивают возможность цессии (передачи пра-
ва требования к транспортной организации). Передавать такое 
право можно только между сторонами транспортного обязатель-
ства, а также транспортно-экспедиционной организации, участ-
вующей в оказании услуг по данной перевозке. Кроме того, пере-
дача права требования может иметь место вышестоящей по от-
ношению к грузоотправителю и грузополучателю организации, а 
                                                 
58 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (ред. от 23.11.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 
13.01.2003. № 2. ст. 170. 
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также страховщику. 
Передача права на предъявление претензии должна быть удо-

стоверена переуступочной надписью на перевозочном документе. 
Иск к перевозчику может быть предъявлен только в случае 

полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить пре-
тензию либо неполучения от него ответа в тридцатидневный срок 
(таким образом, претензия должна быть рассмотрена в тридца-
тидневный срок).  

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из пере-
возки грузов, устанавливается в один год. Срок для заявления 
претензии составляет шесть месяцев (ст. 406 КТМ59 и ст. 161 
КВВТ РФ60 устанавливают, что претензия из договора перевозки 
груза может быть предъявлена в течение срока исковой давно-
сти). 

Срок исковой давности для требований из договора перевозки 
багажа – два месяца. Срок для заявления претензий из договора 
перевозки багажа также 2 месяца. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из пере-
возки пассажиров – шесть месяцев. Срок для заявления претен-
зий – 2 месяца. 

 

10.5. Договор транспортной экспедиции 
 

Договор транспортной экспедиции – это соглашение, в силу 
которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение 
и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузо-
получателя) выполнить или организовать выполнение определен-
ных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, а 
клиент обязуется выплатить обусловленное договором вознагра-
ждение и оплатить произведенные экспедитором расходы. 

Договор, помимо норм Гражданского кодекса (ст. 801–806 ГК 
РФ), регламентируют нормы Федерального закона от 30.06.2003 г. 
№ 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (в ред. 
от 18.03.2020 г.). 

 
 

                                                 
59 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ 
(ред. от 13.07.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. № 18. Ст. 2207. 
60 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 
24-ФЗ (ред. от 08.06.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 12.03.2001. № 11. Ст. 
1001. 
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Особенности договора 
Договор является консенсуальным или реальным, возмездным, 

взаимным (реальным является договор, когда выполняются услу-
ги; консенсуальным, когда организуется выполнение услуг). 

Сторонами договора являются: клиент и экспедитор. Клиента-
ми по договору могут быть любые лица, заинтересованные в по-
лучении экспедиционных услуг. В качестве экспедитора может 
выступать только предприниматель (коммерческая организация 
или индивидуальный предприниматель). 

Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанно-
стей других лиц, если иное не предусмотрено договором экспе-
диции. При этом экспедитор не слагает с себя ответственности за 
исполнение договора третьим лицом, на которое возложено ис-
полнение. 

Существенным условием договора экспедиции является его 
предмет – услуги, связанные с перевозкой груза. Договор может 
быть заключен на полное или частичное транспортно-экспеди-
ционное обслуживание. 

Форма договора – простая письменная. 
Стандартный набор экспедиционных услуг может оказываться 

на основании договора присоединения (ст. 428 ГК РФ). 
Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она 

необходима для выполнения его обязанностей, поскольку экспе-
диция является разновидностью сделки о представительстве. 

Срок договора определяется характером взаимоотношений 
сторон (могут быть разовые, длительные и долгосрочные догово-
ры). 

Цену договора составляет вознаграждение экспедитора. Оно 
определяется по соглашению сторон. Вознаграждение следует от-
личать от компенсации расходов, понесенных экспедитором при 
осуществлении своей деятельности. 

 

Содержание договора 
Обязанности экспедитора: 
1. Оказать услуги в соответствии с договором. 
2. Уведомить клиента о допущенных отступлениях от его ука-

заний, если возможность предварительного запроса о таких от-
ступлениях отсутствовала или если ответ на соответствующий 
запрос не получен в течение суток. Уведомление должно после-
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довать, как только это станет возможным, в порядке, определен-
ном договором. 

3. Предоставить по требованию клиента, которому оказывают-
ся услуги для личных, семейных, домашних или иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти, информацию, предусмотренную законодательством о защите 
прав потребителей, и в частности: 
 об исполнителе транспортно-экспедиционной услуги и режиме 

его работы; 
 о фирменном наименовании организации, оказывающей услугу, 

месте ее нахождения; 
 о номере лицензии на право оказания услуги, сроке ее дейст-

вия, об органе, выдавшем лицензию; 
 об условиях и о цене приобретения услуги; 
 о правилах оказания услуги. 

4. Выдать клиенту, при приеме груза экспедиторский доку-
мент. 

5. Предоставить клиенту оригиналы договоров, заключенных 
от имени клиента в соответствии с договором транспортной экс-
педиции. 

6. Возвратить клиенту доверенность, выданную для выполне-
ния обязанностей экспедитора. 

 

Права экспедитора: 
1. Отступить от указаний клиента, если это необходимо в его 

интересах и экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам 
не смог предварительно запросить клиента о его согласии на та-
кое отступление или получить в течение суток ответ на свой за-
прос. 

2. Выбрать или изменить вид транспорта, маршрут перевозки 
груза, последовательность перевозки груза различными видами 
транспорта исходя из интересов клиента, если иное не преду-
смотрено договором. 

3. Удерживать находящийся в распоряжении экспедитора груз 
до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных в интере-
сах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежа-
щего обеспечения исполнения этих своих обязательств. 

4. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотрен-
ных договором, до предоставления клиентом необходимых доку-



289 

ментов, а также информации о свойствах груза, об условиях его 
перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экс-
педитором обязанностей. 

5. Проверить достоверность предоставленных клиентом необ-
ходимых документов, а также информации о грузе. 

 

Обязанности клиента: 
1. Своевременно представить экспедитору полную, точную и 

достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его пе-
ревозки и иную информацию, необходимую экспедитору для над-
лежащего исполнения своих обязанностей, а также документы 
для целей осуществления таможенного, санитарного и других ви-
дов государственного контроля. 

2. Уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а 
также возместить понесенные им расходы в интересах клиента. 

 

Права клиента: 
1. Выбрать маршрут следования груза и вид транспорта. 
2. Требовать у экспедитора, если это предусмотрено догово-

ром, предоставления информации о процессе перевозки груза. 
3. Давать указания экспедитору в соответствии с договором 

транспортной экспедиции. 
Клиент и экспедитор вправе предусматривать и другие права и 

обязанности сторон договора транспортной экспедиции. 
Прекращение договора осуществляется путем его надлежаще-

го исполнения и в иных случаях, установленных законом. Любая 
из сторон вправе отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом своего контрагента в разумный срок. 

 

Ответственность за нарушение условий договора 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных договором транспортной экспедиции, клиент и 
экспедитор несут ответственность по основаниям и в размере, ко-
торые определяются в соответствии с главой 25 ГК РФ и главой 3 
Закона «О транспортно-экспедиционной деятельности». 

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызва-
но ненадлежащим исполнением договора перевозки перевозчи-
ком, ответственность экспедитора перед клиентом определяется 
по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает со-
ответствующий перевозчик (перевозчик же несет ответственность 
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только при наличии вины, причинной связи между его действия-
ми и неисполнением договора, а также возникающими убытка-
ми). Последствием применения этого правила может быть огра-
ничение ответственности экспедитора пределами, которыми за-
мыкается ответственность транспортной организации. В частно-
сти, клиент может лишиться права на взыскание всех убытков, 
получив лишь исключительную неустойку (например, штраф за 
неподачу транспорта) или часть реального ущерба при несохран-
ности груза. Одновременно до одного года сокращаются и сроки 
исковой давности. 

Односторонний отказ от договора влечет возмещение убытков, 
вызванных расторжением договора, и уплату штрафа контрагента 
в размере десяти процентов понесенных экспедитором или кли-
ентом затрат. 

 

Основания и размер ответственности экспедитора перед 
клиентом за утрату, недостачу или повреждение груза 

Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде воз-
мещения полного ущерба за утрату, недостачу или повреждение 
(порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи груза 
получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреж-
дение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, кото-
рые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от 
него не зависело. 

Договором может быть предусмотрено, что, помимо возмеще-
ния ущерба, экспедитор возвращает клиенту ранее уплаченное 
вознаграждение, если оно не входит в стоимость груза, в размере, 
пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или 
поврежденного (испорченного) груза. 

Действительная (документально подтвержденная) стоимость 
груза определяется из цены, указанной в договоре или счете про-
давца, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогич-
ный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал 
выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования 
или, если требование добровольно удовлетворено не было, в день 
принятия судебного решения. 

Груз считается утраченным, если он не был выдан по истече-
нии 30 дней со дня истечения срока действия, определенного до-
говором, или, если такой срок договором не определен, в течение 
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разумного срока, необходимого для доставки груза и исчисляемо-
го со дня принятия экспедитором груза для перевозки. Груз, кото-
рый был доставлен, но не был выдан получателю по причине не-
уплаты причитающегося экспедитору вознаграждения, утрачен-
ным не считается, если экспедитор своевременно уведомил кли-
ента об оказании экспедиционных услуг в порядке, предусмот-
ренном договором. 

В случае, если во время выдачи груза получатель не уведомил 
экспедитора в письменной форме об утрате, о недостаче или по-
вреждении (порче) груза и не указал общий характер недостачи 
или повреждения (порчи) груза, считается, если не доказано иное, 
что он получил груз неповрежденным.  

В случае, если утрата, недостача или повреждение (порча) 
груза не могли быть установлены при приеме груза обычным 
способом, такое уведомление экспедитору может быть сделано не 
позднее чем в течение 30 календарных дней со дня приема груза. 
Датой уведомления считается дата получения экспедитора такого 
уведомления. 

 

Основания и размер ответственности экспедитора  
за нарушение срока исполнения обязательств по договору  

транспортной экспедиции 
Экспедитор возмещает убытки, причиненные клиенту нару-

шением срока исполнения обязательств, если иное не предусмот-
рено договором и экспедитор не докажет, что нарушение срока 
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине клиента. 

За нарушением установленного срока исполнения обяза-
тельств по договору, если клиентом является физическое лицо, 
использующее услуги экспедитора для личных семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом 
предпринимательской деятельности, экспедитор уплачивает кли-
енту за каждые сутки (при этом неполные сутки считаются за 
полные) или час (если срок указан в часах) просрочки неустойку 
в размере трех процентов суммы причитающегося экспедитору 
вознаграждения, а также возмещает убытки, причиненные клиен-
ту, если не докажет, что нарушение срока произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине клиента. 
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Основания и размер ответственности клиента  
перед экспедитором 

Клиент несет ответственность: 
 за убытки, причиненные экспедитору в связи с неисполнением 

обязанности по предоставлению информации, необходимой для 
исполнения условий договора; 

 за необоснованный отказ от оплаты расходов, понесенных экс-
педитором (клиент уплачивает штраф в размере десяти процен-
тов суммы этих расходов); 

 за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и 
возмещение понесенных им в интересах клиента расходов (в 
виде уплаты неустойки в размере одной десятой процента воз-
награждения и понесенных расходов за каждый день просроч-
ки, но не более чем в размере такого вознаграждения и расхо-
дов). 

 

Претензии и иски, предъявляемые экспедитору 
До предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора 

транспортной экспедиции, обязательно предъявление претензии, 
за исключением предъявления иска при оказании экспедицион-
ных услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением клиентом предпринимательской 
деятельности. 

Право на предъявление экспедитору претензии и иска имеет 
клиент или уполномоченное им лицо, получатель груза, указан-
ный в договоре, а также страховщик, приобретший право субро-
гации. 

Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об 
утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть 
приложены документы, подтверждающие право на предъявление 
претензии, и документы, подтверждающие количество и стои-
мость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельство-
ванные в установленном порядке их копии. 

Претензии к экспедитору могут быть предъявлены в течение 6 
месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии. 

Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной 
форме уведомить заявителя об уведомлении или отклонении пре-
тензии в течение 30 дней со дня ее получения. 

При частичном удовлетворении или отклонении претензии в 



293 

уведомлении должны быть указаны основания принятого реше-
ния. В этом случае представленные вместе с претензией докумен-
ты возвращаются заявителю. 

Экспедитор вправе принять для рассмотрения претензии по 
истечении установленного для этого срока, если причины про-
пуска срока предъявления претензии будут признаны им уважи-
тельными. 

Для требований, вытекающих из договора транспортной экс-
педиции, срок исковой давности составляет один год, исчисляе-
мый со дня возникновения права на предъявление иска. 

 

10.6. Договор поручения 
 

Договор поручения – это соглашение, в силу которого одна 
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет 
другой стороны (доверителя) определенные юридические дейст-
вия. 

Правовая регламентация договора поручения осуществляется 
правилами, установленными гл. 49 ГК (ст. 971–979 ГК РФ), а 
также нормами, содержащимися в гл. 10 ГК РФ «Представитель-
ство и доверенность». 

 

Особенности договора 
Договор поручения является консенсуальным и взаимным. По 

общему правилу, он является безвозмездным, если законом, ины-
ми правовыми актами или соглашениями сторон не установлено 
иное. В тех случаях, когда поручение связано с осуществлением 
сторонами или хотя бы одной из сторон предпринимательской 
деятельности, он является возмездным, если договором не преду-
смотрено иное. 

Отсутствие в предпринимательском договоре условия о возна-
граждении не делает его безвозмездным. Оно должно быть вы-
плачено. Размер вознаграждения при этом определяется по пра-
вилам ст. 424 ГК РФ, то есть оно выплачивается в сумме, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогич-
ные услуги. 

Под вознаграждением понимается оплата деятельности пове-
ренного, его услуг. Не является вознаграждением возмещение по-
веренному необходимых затрат, понесенных им в интересах до-
верителя, ибо в соответствии со ст. 971 ГК РФ поверенный дейст-
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вует за счет доверителя. Возмещение поверенному необходимых 
затрат обязательно как в возмездном, так и в безвозмездном дого-
воре. Если поверенный использовал собственные средства, он 
вправе не только требовать возмещения издержек, но и уплаты 
процентов за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ). 

Цена услуг в возмездном договоре поручения определяется со-
глашением сторон и включает в себя размер вознаграждения по-
веренного. 

В договоре поручения участвуют две стороны: доверитель и 
поверенный. Ими могут быть юридические лица и граждане. Ес-
ли договор поручения заключается в целях коммерческого пред-
ставительства, то в качестве поверенных могут выступать только 
граждане-предприниматели (торговые и финансовые брокеры, 
маклеры) и коммерческие юридические лица (различного рода 
посреднические фирмы). 

Поверенный не вправе совершать сделки от имени доверителя 
ни в отношении самого себя, ни в отношении третьих лиц, пред-
ставителем которых он одновременно является. Данное требова-
ние не относится к коммерческим представителям. 

Поверенный не становится стороной сделки, заключаемой им 
для доверителя. Права и обязанности, возникающие в ходе ис-
полнения поручения поверенным, приобретаются непосредствен-
но доверителем. 

Существенным условием договора поручения является со-
вершение поверенным юридических действий, влекущих приоб-
ретение доверителем каких-либо прав и обязанностей или осуще-
ствление уже имеющихся. Не все юридические действия могут 
стать предметом договора поручения. Это касается случаев, когда 
закон требует совершения определенных юридических действий 
лично субъектом. Нельзя, например, через поверенного составить 
завещание, вступить в брак. 

Форма договора определяется в соответствии с общими пра-
вилами о форме сделок (ст. 158–165 ГК РФ). Он может быть за-
ключен как в устной, так и в письменной форме. Письменная 
форма договора поручения обязательна, если он заключается ме-
жду юридическими лицами; между юридическими лицами и гра-
жданами; между гражданами на сумму, превышающую 10 000 
рублей. В последнем случае необходимо учитывать как вознагра-
ждение поверенного, так и сумму сделки, которую он должен со-



295 

вершить для доверителя. 
Несоблюдение письменной формы договора не влечет призна-

ния его недействительным. Правовые последствия несоблюдения 
данного правила наступает в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ: 
стороны в случае спора лишаются права ссылаться на свидетель-
ские показания. 

Следует разграничивать случаи, когда для совершения пору-
ченных юридических действий достаточно сослаться на договор, 
а когда требуется еще и доверенность. 

Договор поручения служит основанием для представительства 
поверенного перед третьими лицами при одновременном соблю-
дении двух условий: 
 поверенный действует в качестве коммерческого представителя 

(все субъекты договора поручения должны быть предпринима-
телями и заключаться все договоры должны в сфере предпри-
нимательства); 

 наличие в договоре поручения указаний на полномочия пред-
ставителя. 
Доверенность необходима поверенному в тех случаях, когда ее 

наличие является условием исполнения договора поручения. Так, 
для заключения договоров и совершения действий с товарными 
ценностями, деньгами, а также для оформления ценных бумаг 
предъявление доверенности строго обязательно. Доверенность 
необходима работникам организации, выступающей в качестве 
поверенного, для подтверждения своих полномочий на соверше-
ние действий от имени доверителя. Она нужна и тогда, когда воз-
никает потребность уточнить полномочия поверенного. 

Доверенность нельзя рассматривать в качестве письменной 
формы договора поручения, так как она подписывается только 
доверителем. В то же время доверенность является допустимым 
доказательством как факта заключения договора поручения, так и 
его условий. В том случае, когда предметом договора поручения 
является совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
доверенность должна быть нотариально удостоверена. 

Из общего правила, что удостоверение полномочий поверен-
ного для представительства перед третьими лицами должно быть 
произведено в письменной форме, есть исключение, когда полно-
мочия представителя явствуют из обстановки, в которой он дей-
ствует (продавец в розничной торговле, кассир и тому подобное). 
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Наряду с договором и доверенностью права и обязанности по-
веренного определяют также указания доверителя. Из смысла ст. 
973 ГК РФ следует, что надлежащим исполнением поручения яв-
ляется его исполнение в точном соответствии с указаниями дове-
рителя. При этом не упоминается ни о договоре, ни о доверенно-
сти, из чего можно сделать вывод о приоритете указаний над эти-
ми документами. 

Поверенному, действующему в качестве коммерческого пред-
ставителя, может быть предоставлено право отступать от указа-
ний доверителя без предварительного запроса об этом. Коммер-
ческий представитель обязан лишь в разумный срок уведомить 
доверителя о допущенных отступлениях, да к тому же если иное 
не предусмотрено договором поручения. 

Договор поручения может быть заключен на определенный 
срок либо без указания срока. Необходимо также учитывать, что 
доверенность без указания срока действует в течение одного года 
с момента выдачи, и только нотариально удостоверенная дове-
ренность, выданная для совершения действий за границей без 
указания срока, действует вплоть до ее отмены доверителем. 

Договор поручения относится к фидуциарным сделкам, то 
есть к сделкам, в которых отношения сторон имеют доверитель-
ный характер. При утрате доверия любая из сторон может пре-
кратить договор, не ссылаясь на какие-либо другие обстоятельст-
ва. 

 

Содержание договора поручения 
Поверенный обязан: 
1. Исполнить данное ему поручение в соответствии с указа-

ниями доверителя. Указания обязательны для поверенного, если 
они являются правомерными, осуществимыми и конкретными. 

2. Исполнить поручение лично, что следует из доверительного 
характера отношений, возникающих из договора поручения. 

3. Известить доверителя о необходимости передачи полномо-
чий другому лицу (заместителю) и сообщить при этом все необ-
ходимые сведения о заместителе. 

Если возможный заместитель поверенного поименован в дого-
воре поручения, то поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за 
ведение им дел. 

Если право поверенного передать исполнение поручения дру-
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гому лицу в договоре не предусмотрено, либо предусмотрено, но 
заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор 
заместителя. При этом он отвечает именно за выбор заместителя, 
за его квалификацию. Это означает, что если поверенный добро-
совестно относился к выбору своего заместителя, то последний 
сам будет отвечать перед доверителем за неисполнение или не-
надлежащее исполнение поручения. При невыполнении поверен-
ным данной обязанности на него возлагается ответственность за 
действия заместителя, как за свои собственные. 

4. Сообщить по требованию доверителя все сведения о ходе 
исполнения поручения. 

5. Передать доверителю все полученное по сделкам, совер-
шенным во исполнение поручения. 

6. По окончании поручения либо при прекращении договора 
до его исполнения, возвратить доверенность, срок которой не ис-
тек, и представить отчет с приложением оправдательных доку-
ментов, если это требуется по условиям договора или характеру 
поручения. 

 

Поверенный вправе: 
1. Совершать от имени доверителя только юридические дейст-

вия. 
2. Отступить от указаний доверителя в двух случаях: 

 если по обстоятельствам дела это необходимо сделать в интере-
сах доверителя, а поверенный лишен возможности предвари-
тельно запросить доверителя либо не получил от него ответа в 
разумный срок (поверенный обязан поставить в известность 
доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомле-
ние стало возможным); 

 если поверенному, действующему в качестве коммерческого 
представителя, предоставлено право отступать в интересах до-
верителя от его указаний без предварительного запроса об этом.  
3. Передоверить исполнение поручения в следующих случаях: 

 если поверенный уполномочен на передоверие доверенностью 
(договором); 

 если поверенный вынужден к передоверию силой обстоя-
тельств для охраны интересов доверителя. 
4. Требовать возмещения затрат, понесенных в связи с испол-

нением поручения. 
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5. Требовать выплаты вознаграждения, если договор является 
возмездным. 

6. Удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат 
передаче доверителю, в обеспечение своих требований по дого-
вору поручения. 

7. Отказаться от договора в любое время. 
 

Доверитель обязан: 
1. Выдать поверенному доверенность на совершение юриди-

ческих действий, предусмотренных договором (эта обязанность 
не возникает, если поверенный действует в качестве коммерче-
ского представителя и его правомочия оговорены в договоре). 

2. Обеспечить поверенного средствами, необходимыми для 
исполнения договора. 

3. Без промедления принять от поверенного все исполненное 
им в соответствии с договором поручения. 

4. Уплатить поверенному вознаграждение, если договор пору-
чения является возмездным. 

5. Возместить поверенному издержки, возникшие в ходе ис-
полнения поручения. 

 

Доверитель вправе: 
1. Отменить в любое время  данное поверенному поручение. 
2. Отвести заместителя, избранного поверенным. 
3. Требовать представления сведений о ходе выполнения по-

ручения, передачи всего исполненного по договору, представле-
ния отчета и оправдательных документов, подтверждающих про-
изведенные расходы. 

 

Прекращение договора поручения и ответственность сторон 
Договор поручения прекращается вследствие истечения срока 

его действия, если такой срок в нем предусмотрен. Он может 
быть прекращен в одностороннем порядке любой стороной в лю-
бое время. Закон устанавливает, что соглашение об отказе от это-
го права ничтожно (п. 2 ст. 977 ГК РФ). 

Единственным отступлением от этого правила является требо-
вание к любой из сторон об уведомлении о предстоящем прекра-
щении договора, если поверенный действует в качестве коммер-
ческого представителя. Это уведомление должно быть направле-
но стороне не позднее, чем за тридцать дней (договором может 
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быть предусмотрен и более длительный срок). 
При реорганизации юридического лица, являющегося коммер-

ческим представителем, соблюдение доверителем порядка отме-
ны поручения только с предварительным уведомлением не требу-
ется. 

Прекращается договор также: 
 смертью поверенного или доверителя; 
 признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дее-

способным или безвестно отсутствующим; 
 вследствие ликвидации юридического лица, являющегося сто-

роной договора.  
Смерть поверенного либо ликвидация юридического лица по-

рождает у наследников поверенного либо у ликвидатора обязан-
ность известить доверителя о прекращении договора поручения и 
принять меры, необходимые для охраны его имущества, в частно-
сти сохранить вещи и документы, а затем передать это имущество 
доверителю. 

Если договор поручения прекращен до того, как поручение 
исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить 
поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а 
когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить 
ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это 
правило не применяется к исполнению поверенным поручения 
после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении 
поручения. 

Прекращение договора поручения любой из сторон, по обще-
му правилу, не влечет возмещения убытков, которые могут воз-
никнуть у другой стороны в связи с этим. Однако имеются ис-
ключения. Так, убытки подлежат возмещению при досрочном 
прекращении договора поручения, в котором поверенный дейст-
вует в качестве коммерческого представителя. В этом случае тре-
бовать возмещения убытков вправе любая из сторон. 

Подлежат возмещению также убытки, возникшие у доверителя 
при отказе поверенного выполнять договор в условиях, когда до-
веритель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы. 
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10.7. Договор комиссии 
 

Договор комиссии – это соглашение, в силу которого одна сто-
рона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (ко-
митента) за вознаграждение совершить одну или несколько сде-
лок от своего имени, но за счет комитента, а комитент обязуется 
выплатить комиссионеру обусловленное договором вознагражде-
ние и оплатить произведенные им расходы. Договор регламенти-
руется ст. 990–1004 ГК РФ. Особенности отдельных видов дого-
воров комиссии определяются другими законами и правовыми 
актами, например Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в ред. от 02.12.2019 
г.). 

 

Особенности договора 
Договор комиссии является консенсуальным, возмездным, 

взаимным. 
Сторонами договора являются комиссионер и комитент.  
В качестве комиссионера может выступать как юридическое 

лицо, так и гражданин-предприниматель. В отличие от договора 
поручения, где поверенный действует по поручению, за счет и от 
имени доверителя, в договоре комиссии комиссионер, хотя и дей-
ствует по поручению комитента и за его счет, но выступает от 
собственного имени. 

Для комиссионера оказание услуг по договорам является ви-
дом предпринимательской деятельности, поэтому в целом ряде 
случаев ему необходимо иметь соответствующую лицензию (тор-
говая деятельность, осуществляемая на рынке ценных бумаг, на 
валютных рынках и др.). 

В отличие от договора поручения, где поверенный обязан ис-
полнять поручение лично, комиссионер, если иное не предусмот-
рено договором, вправе в целях исполнения этого договора за-
ключить договор субкомиссии с другим лицом. При этом комис-
сионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обя-
занности комитента. Комиссионер отвечает перед комитентом за 
действия субкомиссионера, как за свои собственные. Поэтому до 
прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия 
комиссионера вступать в непосредственные отношения с субко-
миссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии. 

Комитентом может выступать как гражданин, так и юридиче-
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ское лицо. Для юридических лиц единственным ограничением 
для заключения договора комиссии является наличие специаль-
ной правоспособности. Сделка, заключаемая комиссионером по 
поручению комитента, не должна выходить за пределы специаль-
ной правоспособности юридического лица – комитента. 

Права и обязанности по сделкам, заключаемым комиссионе-
ром с третьими лицами, приобретаются самим комиссионером, 
который в дальнейшем передает все полученное по таким сдел-
кам комитенту. При этом вещи, поступившие к комиссионеру от 
комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитен-
та, являются собственностью последнего. Соответственно, риск 
получения прибыли или несения убытков ложится именно на ко-
митента. 

Единственным существенным условием договора является 
его предмет, то есть сделки, которые поручается заключить ко-
миссионеру. Комиссионер может совершить любые сделки, кроме 
тех, которые по закону должен совершать лично комитент. На-
пример, только лично можно заключить договор пожизненного 
содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ), совершить уступку 
прав требования (п. 1 ст. 382 ГК РФ). 

Предмет договора не следует путать с предметом комиссии. 
Предмет комиссии – это то благо, по поводу которого заключается 
сделка. Таким благом могут быть вещи, ценные бумаги, ино-
странная валюта и другое. Соответственно в договоре могут быть 
конкретизированы условия относительно поручаемой покупки 
или продажи товара: об ассортименте, о качестве, маркировке то-
вара и тары, допустимых ценах, сопроводительной документа-
ции, порядке отгрузки товара, транспортных реквизитах, хране-
нии товара, его страховании и другое. 

Форма договора устанавливается в соответствии с общими 
нормами о форме сделок, так как в гл. 51 ГК РФ специальных 
норм, касающихся формы договора комиссии, нет. В подавляю-
щем большинстве случаев он заключается в письменной форме, 
поскольку носит предпринимательский характер. 

Цена договора комиссии определяется ценой комиссионной 
сделки и размером комиссионного вознаграждения. Если сумма 
вознаграждения в договоре не установлена, она определяется по 
правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ. 

Договор комиссии может быть заключен на определенный 
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срок либо без указания срока. Если комиссионеру не удалось за-
ключить сделку в течение срока действия договора, то он не счи-
тается просрочившим, ибо от него нельзя требовать большего, 
чем принятия мер, необходимых для реализации поручения. По-
следствия неисполнения комиссионером взятого на себя обяза-
тельства могут предусматриваться в договоре, в частности, следу-
ет заблаговременно решить вопрос о судьбе имущества, передан-
ного комиссионеру. 

Договор комиссии может быть заключен с указанием или без 
указания территории его исполнения, с обязательством или без 
обязательства комитента не предоставлять третьим лицам право 
совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение кото-
рых поручено комиссионеру. 

 

Содержание договора комиссии 
Обязанности комиссионера: 
1. Исполнить поручение в соответствии с указаниями коми-

тента, а при их отсутствии в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Во 
всех случаях комиссионер обязан исполнить поручение на наибо-
лее выгодных для комитента условиях. 

2. Уведомить комитента о допущенных отступлениях при вы-
полнении его поручения, как только уведомление стало возмож-
ным. 

3. Обеспечить сохранность находящегося у него имущества 
комитента. 

4. В случаях обнаружения повреждения или недостачи имуще-
ства, которые могут быть замечены при его наружном осмотре 
при приемке, собрать необходимые доказательства и обо всем без 
промедления сообщить комитенту. 

5. Представить комитенту отчет и передать ему все получен-
ное по совершенной в его интересах сделке. 

6. При продаже имущества по цене ниже согласованной с ко-
митентом или покупке имущества по цене выше согласованной с 
комитентом возместить разницу. 

 

Права комиссионера: 
1. Требовать вознаграждения и возмещения расходов, даже ес-

ли договор не исполнен, но по вине комитента. 
2. Заключать договор субкомиссии, оставаясь ответственным 
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за действия субкомиссионера перед комитентом, если иное не 
предусмотрено договором комиссии. 

3. Удерживать вещи, которые подлежат передаче комитенту 
либо лицу, указанному комитентом, до полного расчета за все со-
вершенное по договору. 

4. Удерживать все причитающиеся ему по договору комиссии 
суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. (Од-
нако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очеред-
ности удовлетворения их требований преимуществом, не лиша-
ются права на удовлетворение этих требований из удержанных 
комиссионером сумм). 

5. Требовать возмещения убытков, причиненных отменой по-
ручения. 

6. Отступать от указаний комитента, если это необходимо для 
обеспечения его интересов и комиссионер не мог запросить пред-
варительного согласия комитента или не получил ответа от него в 
разумный срок (ст. 995 ГК РФ). При несоблюдении этих требова-
ний отрицательные последствия совершенных комиссионером 
действий лягут полностью на него. 

Отступления от указаний комитента могут привести как к по-
лучению дополнительной выгоды, так и к неблагоприятным 
имущественным последствиям. В тех случаях, когда комиссионер 
совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые 
были указаны комитентом, дополнительная выгода делится меж-
ду комитентом и комиссионером поровну, если иное не преду-
смотрено соглашением сторон ст. 992 ГК РФ). Если сделка при-
несла убытки комитенту, то комиссионер обязан их возместить. 
Он освобождается от ответственности (возмещения разницы), ес-
ли докажет, что сделка была необходима и предупредила возник-
новение больших убытков. 

7. Отказаться от договора, заключенного без указания срока, с 
уведомлением комитента не позднее, чем за 30 дней. 

 

Ответственность комиссионера 
Комиссионер отвечает за недействительность совершенной 

сделки, но не за ее исполнимость. 
Данное правило знает два исключения: 

 если комиссия осуществляется на условиях делькредере, то 
есть на условиях принятия на себя комиссионером ручательства 
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за исполнение сделки. В этом случае комиссионер несет риск 
возможного непоступления имущества или платежа от третьего 
лица. Делькредере может иметь место только в случаях, специ-
ально предусмотренных договором; 

 если комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в 
выборе третьего лица сделки, заключенной с ним за счет коми-
тента61. При неисполнении третьим лицом сделки комиссионер 
обязан немедленно сообщить об этом комитенту, поскольку 
именно последний будет предъявлять соответствующие требо-
вания к третьему лицу. Он обязан собрать необходимые доказа-
тельства, принять меры к защите интересов комитента, пере-
дать комитенту, по требованию последнего, все права по такой 
сделке. Передача прав производится с соблюдением правил об 
уступке требования)62. 
Комиссионер несет ответственность перед комитентом за ут-

рату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества 
комитента. Но поскольку право собственности на имущество 
принадлежит комитенту и, следовательно, риск его случайной ги-
бели или повреждения также лежит на нем, комиссионер отвечает 
лишь за свои собственные упущения или ненадлежащие действия 
третьих лиц. 

Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имуще-
ство комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент 
предписал ему это сделать либо страхование этого имущества ко-
миссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями 
делового оборота. 

 

Комитент вправе: 
1. В любое время отказаться от исполнения договора с возме-

щением комиссионеру причиненных этим убытков. 
2. Давать указания комиссионеру в отношении исполнения по-

ручения. 
                                                 
61 Осмотрительность предполагает проверку законности создания юридического лица – 
стороны в заключаемой сделке, его платежеспособности, деловой репутации. В против-
ном случае, при неисполнении сделки третьим лицом, комиссионеру придется доказы-
вать в суде, что им была проявлена достаточная осмотрительность. 
62 При этом уступка прав комитенту по сделке допускается независимо от соглашения 
комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. 
Однако обязанность произвести цессию не освобождает комиссионера от ответственно-
сти перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение имеющего между ними 
соглашения о ее запрете или об ограничении. 
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3. Требовать представления отчета и передачи всего получен-
ного по договору комиссии. 

 

Комитент обязан: 
1. Принять от комиссионера все исполненное по договору ко-

миссии. 
2. Осмотреть имущество, приобретенное для него комиссио-

нером, и известить последнего без промедления об обнаружен-
ных в этом имуществе недостатках. 

3. Сообщить свои возражения на отчет комиссионера в три-
дцатидневный срок со дня его представления, если иной срок не 
установлен соглашением сторон (в противном случае отчет счи-
тается принятым, если иное не предусмотрено договором). 

4. Освободить комиссионера от обязательств, принятых им на 
себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного пору-
чения. 

5. Уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда 
он принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим 
лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в 
размере и в порядке, установленных в договоре комиссии. Обыч-
но это процент от цены продажи (покупки) товара. Если продажа 
(покупка) товара производится частями, то и вознаграждение вы-
плачивается по частям. Если порядок выплаты вознаграждения 
договором не определен, то в силу ст. 991 ГК РФ вознаграждение 
выплачивается после полного выполнения комиссионером взятых 
на себя обязательств. 

6. Возместить расходы комиссионера по исполнению поруче-
ния. 

 

Прекращение договора комиссии 
Помимо общих оснований прекращения договора, для догово-

ра комиссии предусмотрен целый ряд специальных оснований, 
установленных ст. 1002–1003 ГК РФ. 

Договор комиссии прекращается вследствие: 
 отказа комитента от исполнения договора; 
 отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, преду-

смотренных законом или договором; 
 смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограни-

ченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
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 признания индивидуального предпринимателя, являющегося 
комиссионером, несостоятельным (банкротом) (в этом случае 
права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитен-
та во исполнение указаний последнего, переходят к комитенту). 
Для прекращения договора комиссии, заключенного без указа-

ния срока его действия, закон устанавливает специальный поря-
док. Так, комитент должен уведомить комиссионера о прекраще-
нии договора не позднее, чем за 30 дней, если более продолжи-
тельный срок уведомления не предусмотрен договором. 

При отмене комиссионного поручения комитент также обязан: 
 выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершен-

ные им до прекращения договора, а также возместить комис-
сионеру понесенные им до прекращения договора расходы; 

 в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок 
не установлен, незамедлительно распорядиться своим имуще-
ством, находящимся в ведении комиссионера (если комитент не 
распорядится своим имуществом, комиссионер вправе сдать 
имущество на хранение за счет комитента либо продать его по 
возможно более выгодной для комитента цене). 
Комиссионер, по общему правилу, не вправе отказаться от ис-

полнения договора комиссии. Такой отказ может иметь место 
только в двух случаях: 
 если договор заключен на определенный срок, то отказ должен 

быть предусмотрен договором; 
 если договор заключен без указания срока действия, то с обяза-

тельным уведомлением комитента о прекращении договора не 
позднее, чем за 30 дней, если более продолжительный срок 
уведомления не предусмотрен договором. 
При этом комиссионер обязан принять все меры необходимые 

для обеспечения сохранности имущества комитента, а комитент 
должен распорядиться своим имуществом, находящимся в веде-
нии комиссионера, в течение 15 дней со дня получения соответст-
вующего уведомления от комиссионера. 

Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер 
вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо про-
дать его по возможно более выгодной для комитента цене.  

Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохра-
няет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совер-
шенные им до прекращения договора, а также на возмещение по-
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несенных до этого момента расходов. (Это правило является дис-
позитивным и может быть изменено соглашением сторон). 

 

10.8. Агентский договор 
 

Агентский договор – это соглашение, в силу которого одна 
сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по пору-
чению другой стороны (принципала) юридические и иные дейст-
вия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за 
счет принципала, а принципал обязуется выплатить агенту обу-
словленное договором вознаграждение и оплатить произведенные 
им расходы. 

Договор регламентируют ст. 1005–1011 ГК РФ. 
Агентские договоры могут строиться либо по модели договора 

поручения, либо по модели договора комиссии. 
1. Модель договора поручения: 
агент действует от имени принципала – в этом случае по сдел-

ке, совершенной агентом с третьим лицом, права и обязанности 
возникают непосредственно у принципала. 

2. Модель договора комиссии: 
агент действует от собственного имени – в этом случае по 

сделке, совершенной агентом с третьим лицом, приобретает права 
и обязанности агент. 

Подобное построение агентских договоров предопределяет 
необходимость применения соответствующих правил, преду-
смотренных гл. 49 или 51 ГК РФ, в зависимости от того, как дей-
ствует агент – от имени принципала или от своего имени. Однако 
эти правила подлежат применению лишь постольку, поскольку 
они не противоречат положениям гл. 52 ГК РФ «Агентирование» 
или существу агентского договора (ст. 1011 ГК РФ). В частности, 
в полном объеме не применяются нормы указанных глав ГК о 
прекращении договорных отношений. 

 

Особенности договора 
Агентский договор является консенсуальным, взаимным и 

возмездным в силу прямого указания закона. 
Сторонами в агентском договоре являются принципал и агент. 

Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Наиболее 
часто агентские договоры применяются в предпринимательской 
деятельности. 
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Вне зависимости от того, какая модель договора использована, 
агент не вправе выходить за пределы правоспособности принци-
пала. В противном случае сделка будет признана недействитель-
ной. 

Существенным условием договора является его предмет, 
включающий перечень юридических и фактических действий. 

Предмет агентского договора шире, чем предмет как договора 
комиссии (сделок), так и договора поручения (юридические дей-
ствия), так как агенту поручается совершение не только юридиче-
ских, но и фактических действий. (Например, страховой посред-
ник-брокер, действующий на основании агентского договора, ока-
зывает следующие услуги: привлечение клиентуры к страхова-
нию, ее поиск, подготовка или оформление необходимых для за-
ключения договора страхования документов, сбор интересующей 
информации, подготовка или оформление необходимых докумен-
тов для получения страховой выплаты, инкассирование страхо-
вых взносов и осуществление страховых выплат, организация ус-
луг аварийных комиссаров, экспертов по оценке страховых рис-
ков и т.д.). 

Закон не устанавливает специальных правил для формы агент-
ского договора, следовательно, необходимо руководствоваться 
общими правилами. 

Так, в устной форме агентский договор может быть заключен 
между гражданами на сумму, не превышающую 10 000 рублей. 
При этом в сумму договора необходимо включать не только раз-
мер вознаграждения, но и те денежные суммы, которые переда-
ются агенту, поскольку исполнение поручения производится за 
счет принципала. Стоимость имущества, которое передается 
агенту для реализации, также оплачивает принципал, поэтому его 
стоимость также необходимо включать в сумму договора. Во всех 
остальных случаях агентский договор должен быть заключен в 
письменной форме. 

Требования о выдаче доверенности для осуществления аген-
том от имени принципала юридических и иных действий в гл. 52 
ГК РФ отсутствуют. Но если договор строится по конструкции 
договора поручения, выдача доверенности необходима. Доверен-
ность не требуется, когда агент действует в интересах принципа-
ла от собственного имени либо когда агент действует в качестве 
коммерческого представителя при условии, что его полномочия 
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четко обозначены в договоре. 
Агентский договор может быть заключен на определенный 

срок или без указания срока его действия. Это означает, что в от-
личие от поручения или комиссии, заключаемых, как правило, на 
короткий срок и связанных с совершением одного или нескольких 
действий юридического характера, агентский договор может дей-
ствовать как постоянный или длительный. 

Агентский договор носит возмездный характер. Размер агент-
ского вознаграждения может быть определен сторонами в дого-
воре. Если это не сделано, размер вознаграждения определяется 
исходя из общего правила, установленного п. 3 ст. 424 ГК РФ, то 
есть по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные услуги. 

Закон предусматривает возможность внесения в договор усло-
вий, целью которых является предотвращение конкуренции меж-
ду сторонами по предмету договора. Для этого ст. 1007 ГК РФ 
предоставляет сторонам право внести в договор условия, ограни-
чивающие права принципала и агента. 

Для принципала, агентский договор может предусматривать 
обязательство не заключать аналогичных агентских договоров с 
другими агентами, действующими на определенной в договоре 
территории, либо воздерживаться от осуществления на этой тер-
ритории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельно-
сти, составляющей предмет агентского договора. 

Для агента может быть предусмотрено обязательство не за-
ключать с другими принципалами аналогичных агентских дого-
воров, которые должны исполняться на территории, полностью 
или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре. 

Указанные условия частично ограничивают правоспособность 
сторон, но это допускается законом (ст. 1007 ГК РФ). Однако по-
добное правило является исключением, поэтому закон специаль-
но ограждает права третьих лиц, устанавливая, что являются ни-
чтожными условия агентского договора, в силу которых агент 
вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услу-
ги исключительно определенной категории покупателей (заказчи-
ков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим 
место нахождения или место жительства на определенной в дого-
воре территории (п. 3 ст. 1007 ГК). 
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Содержание агентского договора 
Агент обязан: 
1. Исполнить порученные ему юридические и иные действия в 

соответствии с условиями договора. 
2. Представить принципалу отчет о своих действиях (ст. 1008 

ГК РФ). 
Порядок и сроки представления отчетов обычно устанавлива-

ются в договоре, в тех же случаях, когда стороны не предусмот-
рели это, отчеты представляются по мере исполнения поручения 
либо по окончании действия договора. К отчету должны быть 
приложены необходимые доказательства расходов, которые были 
произведены агентом. 

Принципалу предоставляется 30 дней для проверки отчета и 
сообщения возражений агенту, если имеются замечания по ис-
полнению поручения агентом, либо обоснованности расходов 
агента, возникавших у него в ходе исполнения поручения. Если 
возражения не поступили в указанный срок, то отчет считается 
принятым. 

3. Не заключать аналогичных договоров с другими принципа-
лами, если такое условие предусмотрено в договоре. 

 

Агент вправе: 
1. Исполнять договор, как лично, так и путем переложения ис-

полнения на третье лицо, если договором не предусмотрено лич-
ное исполнение взятого на себя поручения. Переложение испол-
нения производится путем заключения субагентского договора 
между агентом и третьим лицом – субагентом (п. 1 ст. 1009 ГК 
РФ). 

При этом агент остается ответственным за действия субагента 
перед принципалом. В ходе исполнения договора субагентом он 
может совершать действия фактического характера, не направ-
ленные непосредственно на создание для принципала юридиче-
ских прав и обязанностей, либо совершать юридические дейст-
вия, но от собственного имени, хотя и в пользу принципала. За-
ключать с третьими лицами сделки от имени принципала он 
вправе лишь тогда, когда такие полномочия ему предоставлены 
на основе передоверия. Порядок и последствия такого передове-
рия в этом случае определяются в соответствии со ст. 976 ГК. 
Агент не отвечает перед принципалом за действия субагента, дей-
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ствующего от имени принципала, лишь в случаях, когда субагент 
был выбран самим принципалом. 

2. Требовать уплаты предусмотренного договором вознаграж-
дения и возмещения понесенных в ходе его исполнения расходов. 

3. Отказаться от договора, заключенного без указания срока 
его действия. 

 

Принципал обязан: 
1. Принять исполненное агентом по договору. 
2. Уплатить агенту установленное договором вознаграждение 

и возместить все понесенные им во исполнение договора расхо-
ды. При отсутствии в договоре положений относительно порядка 
выплаты вознаграждения, он определяется по правилам ч. 3 ст. 
1006 ГК РФ. Данная норма предусматривает обязанность выпла-
ты вознаграждения в течение недели с момента представления 
агентом отчета за прошедший период, если из существа договора 
или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

3. Не заключать аналогичных агентских договоров с другими 
агентами, если такое условие содержится в договоре. 

 

Принципал вправе: 
1. Требовать от агента представления отчета о его действиях 

по исполнению договора. 
2. Представлять возражения по отчету агента. 
3. Отказаться от договора, который заключен без указания 

срока его действия. 
Ответственность за нарушение агентского договора наступает 

по правилам гл. 49 и 51 либо гл. 25 ГК РФ. Особенность здесь со-
стоит в том, что, как и в договоре комиссии, агент не несет перед 
принципалом ответственности за действия третьих лиц, с кото-
рыми он вступил в договорные отношения при исполнении пору-
чения принципала. Исключением являются случаи, когда агент 
дает поручительство (делькредере) за действия контрагентов 
принципала или когда не проявил необходимой осмотрительно-
сти в выборе контрагента. 

Прекращение агентского договора происходит по общим ос-
нованиям, а также по основаниям, установленным ст. 1010 ГК 
РФ: 
 отказ одной из сторон от исполнения договора, заключенного 

без определения срока окончания его действия; 
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 смерть агента, признание его недееспособным, ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим; 

 признание индивидуального предпринимателя, являющегося 
агентом, несостоятельным (банкротом). 

 

Отличие агентского договора от договоров поручения  
и комиссии: 

1. Агентирование охватывает совершение не только юридиче-
ски значимых действий, но и действий фактического характера. 

Договор поручения рассчитан на совершение поверенным 
только юридических действий. 

Договор комиссии ограничен одной разновидностью юриди-
ческих действий – сделками. 

2. Агентирование (как и в договоре комиссии) позволяет при-
влечение третьих лиц для исполнения порученных действий. По-
этому, если принципал желает ограничить возможность субаген-
тирования, он должен специально оговорить это при заключении 
соглашения. 

Договор поручения предполагает, что поверенный лично ис-
полняет обязательство. Передоверие возможно лишь при наличии 
на то соответствующего полномочия, которое специально преду-
сматривается в доверенности, либо когда поверенный вынужден к 
этому силою обстоятельств, для охраны интересов доверителя. 

3. При агентировании имеется возможность ограничения прав 
принципала и агента на заключение аналогичных агентских дого-
воров. Договоры поручения и комиссии такого требования не 
знают. 

4. Агентский договор рассчитан на более длительный срок, 
нежели договор поручения, заключаемый для совершения опре-
деленных юридических действий, предусмотренных договором и 
указанных в доверенности, или договор комиссии, который за-
ключается для совершения одной или нескольких сделок. 

5. Агентский договор предоставляет право отказаться от дого-
вора обеим сторонам лишь при условии, что в договоре не был 
установлен определенный срок его окончания. В одностороннем 
порядке агентский договор прекращается также только в случае 
смерти, признания безвестно отсутствующим, недееспособным 
или ограниченно дееспособным агента, его банкротства. 

В договоре поручения обе стороны могут отказаться от дого-
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вора в любое время. В договоре комиссии подобная возможность 
предоставлена только комитенту, комиссионер же вправе отка-
заться от договора в одностороннем порядке только в случае, ко-
гда договор заключен без срока его действия. 

 

10.9. Договор доверительного управления имуществом 
 

Договор доверительного управления имуществом – это согла-
шение, в силу которого учредитель управления передает управ-
ляющему за вознаграждение на определенный срок часть своего 
имущества, которое используется последним в интересах либо 
учредителя, либо указанного им третьего лица (выгодоприобрета-
теля)63. В последнем случае договор доверительного управления 
имуществом является договором в пользу третьего лица, и на не-
го распространяются правила, установленные ст. 430 ГК РФ.  

Доверительному управлению посвящена гл. 53 ГК РФ (ст. 
1012–1026 ГК РФ). Доверительное управление является обяза-
тельственным правом, а не вещным как это имеет место в англо-
американской правовой системе. 

 

Особенности договора 
Договор доверительного управления является, по общему пра-

вилу, реальным (может быть и консенсуальным), взаимным и 
возмездным (возможен и безвозмездный вариант). 

Доверительное управление имуществом может возникнуть не 
только на основании договора, но и в силу закона (доверительное 
управление имуществом подопечного, безвестно отсутствующего 
и другое64). 

Стороны договора – учредитель доверительного управления и 
доверительный управляющий. 

Учредителем доверительного управления является только соб-
ственник имущества. Другие лица, не являющиеся собственника-
ми имущества, могут стать учредителями управления лишь по 
основаниям, предусмотренным законом: 
                                                 
63 Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и ав-
томобильными дорогами устанавливаются законом.  
64 Так, в соответствии с п. 2 ст. 11 Закона «Об основах государственной службы Россий-
ской Федерации» государственный служащий обязан передать в доверительное управ-
ление под гарантию государства на время прохождения государственной службы нахо-
дящиеся в его собственность доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих 
организаций. 
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 управление имуществом подопечного (ст. 38 ГК РФ); 
 управление имуществом гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим (п. 1 ст. 43 ГК РФ)65; 
 управление имуществом, если в завещании назначен исполни-

тель завещания (душеприказчик). 
Права учредителя управления в указанных случаях принадле-

жат соответственно органу опеки и попечительства, исполнителю 
завещания (душеприказчику). 

Доверительным управляющим может быть индивидуальный 
предприниматель или коммерческая организация. В тех случаях, 
когда особенности объекта управления требуют получения ли-
цензии, доверительный управляющий должен обладать такой ли-
цензией (ценные бумаги, денежные средства, предприятия транс-
порта и т.д.). 

Из всех организационно-правовых форм коммерческих орга-
низаций закон сделал только одно исключение: доверительным 
управляющим не вправе быть унитарное предприятие. 

В случаях, когда доверительное управление имуществом осу-
ществляется по основаниям, предусмотренным законом, довери-
тельным управляющим может быть гражданин, не являющийся 
предпринимателем, или некоммерческая организация, за исклю-
чением учреждения. 

Закон запрещает также выступать в качестве доверительного 
управляющего государственным органам и органам местного са-
моуправления. Не может им быть и выгодоприобретатель по до-
говору доверительного управления имуществом. 

Предметом договора доверительного управления является со-
вершение управляющим «любых юридических и фактических 
действий в интересах выгодоприобретателя», если только какие-
то из них не исключены законом или договором. Иными словами 
речь идет об оказании услуг в осуществлении правомочий по 
владению, пользованию, распоряжению имуществом и других 
действий. 

Существенными условиями договора являются: 
 состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
 наименование юридического лица или имя гражданина, в инте-

ресах которых осуществляется управление имуществом (учре-
                                                 
65 В данном случае договор доверительного управления имуществом заключается орга-
ном опеки и попечительства, а имущество передается на основании решения суда. 
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дителя управления или выгодоприобретателя); 
 размер и форма вознаграждения управляющему (если договор 

возмездный); 
 срок действия договора (в случае отсутствия заявления сторон 

о прекращении договора по окончании срока его действия до-
говор доверительного управления считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены до-
говором). Срок договора не может превышать пяти лет. Для от-
дельных видов имущества законом могут быть установлены 
иные предельные сроки, на которые может быть заключен до-
говор. Например, договор доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом увеличен до пятнадцати лет. 
Договор доверительного управления имуществом должен быть 

заключен в письменной форме. 
При передаче в доверительное управление недвижимого иму-

щества форма договора должна соответствовать форме, преду-
смотренной для договора продажи недвижимого имущества, то 
есть договор должен быть заключен путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. Передача недвижимого 
имущества должна быть подвергнута государственной регистра-
ции (ст. 30 Закона о регистрации). Несоблюдение формы договора 
или требования о регистрации передачи недвижимого имущества 
в доверительное управление влечет недействительность договора. 

Управляющий всегда совершает соответствующие действия от 
своего имени, однако указывает при этом, в качестве кого он дей-
ствует. Это достигается путем соответствующей информации 
третьих лиц в устных сделках или пометок «ДУ», проставляемых 
после имени или наименования доверительного управляющего в 
письменных сделках и в документах. При этом условии управ-
ляющий становится стороной совершенных им сделок, а долги по 
обязательствам погашаются за счет переданного в управление 
имущества. При отсутствии такой информации считается, что 
управляющий совершил сделку в личных целях и отвечать по ней 
перед контрагентом он будет личным имуществом, а не имущест-
вом, переданным ему в управление. 

Бремя содержания имущества, риск его приращения и умень-
шения после передачи его в доверительное управление продол-
жает нести собственник имущества. 

Объектами доверительного управления являются: объекты не-
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движимости, включая имущественные комплексы, ценные бумаги 
и права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, 
исключительные права. Нематериальные блага не могут быть 
объектом доверительного управления. 

Кроме того, имущество может стать объектом рассматривае-
мого договора лишь при возможности его обособления на от-
дельном балансе и ведения по нему самостоятельного учета. При 
этом для расчетов должен быть открыт отдельный банковский 
счет. 

Передача в доверительное управление денежных средств до-
пускается, только если доверительным управляющим является 
кредитная организация либо иное юридическое лицо, получившее 
разрешение (лицензию) на осуществление доверительного управ-
ления денежными средствами граждан и юридических лиц. 

Закон запрещает передавать в доверительное управление 
имущество, находящееся в хозяйственном ведении или в опера-
тивном управлении. 

Договор относится к фидуциарным сделкам, а значит, здесь 
закрепляются принципы сугубо личного исполнения договора, 
его прекращение, если личное исполнение невозможно, а также 
возможность одностороннего отказа каждой из сторон от догово-
ра. Учитывая, что одной из сторон, как правило, является пред-
приниматель, для управляющего это правило носит ограничен-
ный характер. Отказ от договора учредителя управления либо вы-
годоприобретателя не ограничивается какими-либо условиями. 

Не допускается обращение взыскания по долгам учредителя 
управления на имущество, переданное им в доверительное 
управление, за исключением несостоятельности (банкротства) 
этого лица (п.2 ст.1018 ГК РФ). 

 

Содержание договора 
Доверительный управляющий вправе: 
1. Совершать в отношении имущества любые юридические и 

фактические действия в интересах учредителя управления или 
выгодоприобретателя. 

Пределы прав управляющего достаточно широки: он наделя-
ется правомочиями собственника в отношении имущества, пере-
данного в доверительное управление, и в этом качестве вправе 
требовать всякого устранения нарушения его прав, в том числе 
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применять все гражданско-правовые способы для защиты пере-
данного в доверительное управление имущества. 

В то же время права управляющего имуществом могут быть 
ограничены законом или договором. Так, например, распоряже-
ние недвижимым имуществом, по общему правилу, запрещено 
доверительному управляющему. Он может осуществлять его 
лишь в случаях, специально предусмотренных договором довери-
тельного управления. 

Права, приобретенные доверительным управляющим в резуль-
тате действий по управлению имуществом, включаются в состав 
переданного в доверительное управление имущества. Обязанно-
сти, возникшие в результате таких действий доверительного 
управляющего, исполняются за счет этого имущества. 

2. Требовать вознаграждения, предусмотренного договором, а 
также возмещения необходимых расходов, произведенных им при 
доверительном управлении имуществом, за счет доходов от ис-
пользования этого имущества. 

3. Поручать другому лицу совершать от имени доверительного 
управляющего действия, необходимые для управления имущест-
вом, если это предусмотрено договором доверительного управле-
ния имуществом, либо на это есть согласие учредителя управле-
ния, выраженное в письменной форме, либо к этому вынуждают 
обстоятельства для обеспечения интересов учредителя управле-
ния или выгодоприобретателя и нет возможности получить ука-
зания учредителя управления в разумный срок. 

4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения догово-
ра, если не может лично управлять переданным ему имуществом 
(с уведомлением за 3 месяца). 

 

Доверительный управляющий обязан: 
1. Осуществлять доверительное управление лично. 
2. Проявлять должную заботу об интересах учредителя управ-

ления или выгодоприобретателя. 
3. Поддерживать имущество в надлежащем состоянии. 
4. Сообщать третьим лицам о том, что является доверитель-

ным управляющим. 
5. Не использовать имущество в своих интересах. 
6. Не отчуждать имущество по безвозмездным сделкам. 
7. Представлять учредителю управления и выгодоприобрета-
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телю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые ус-
тановлены договором доверительного управления имуществом. 

8. По прекращению договора возвратить имущество учредите-
лю управления в состоянии, определенном договором. 

 

Учредитель управления вправе: 
1. Контролировать деятельность доверительного управляюще-

го. 
2. Требовать получения доходов и иных поступлений от ис-

пользования имущества, переданного в доверительное управле-
ние. 

3. Требовать представления отчета о деятельности довери-
тельного управляющего. 

4. Требовать возврата имущества по окончании договора. 
5. Отказаться от договора с уведомлением доверительного 

управляющего об этом за 3 месяца. 
 

Учредитель управления обязан: 
1. Выплатить доверительному управляющему обусловленное 

договором вознаграждение. 
2. Возместить доверительному управляющему расходы в связи 

с исполнением договора. 
3. Обеспечить доверительного управляющего всеми докумен-

тами и сведениями, необходимыми ему для выполнения обязан-
ностей по договору.  

4. Уведомить доверительного управляющего об обременении 
залогом имущества, передаваемого в доверительное управление. 

 

Ответственность доверительного управляющего 
Доверительный управляющий несет ответственность при воз-

никновении убытков от использования имущества. При этом уч-
редителю управления убытки возмещаются как в форме реально-
го ущерба, так и в форме упущенной выгоды. В тех случаях, когда 
управление произведено в интересах выгодоприобретателя, по-
следнему возмещается упущенная выгода. 

Ответственность наступает, если убытки произошли вследст-
вие нарушения управляющим принятых на себя обязанностей по 
договору. Основанием возникновения ответственности является 
не только вина, но и случай. 

Управляющий освобождается от ответственности, только если 
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убытки возникли вследствие непреодолимой силы либо действий 
выгодоприобретателя или учредителя управления. Бремя доказы-
вания обстоятельств, освобождающих от ответственности, лежит 
на управляющем. 

Доверительный управляющий несет субсидиарную ответст-
венность по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом, ибо при недостаточности этого иму-
щества взыскание обращается на его имущество, а при его не-
хватки – на имущество учредителя управления, не переданного в 
доверительное управление. 

За действия избранного им поверенного доверительный 
управляющий отвечает перед учредителем управления как за свои 
собственные. 

Если при совершении сделок с третьими лицами доверитель-
ный управляющий (или назначенный им поверенный) выходит за 
пределы предоставленных ему полномочий либо действует с на-
рушением установленных для него ограничений, и эти третьи ли-
ца знают об этом, то ответственность по возникшим при этом 
обязательствам несет доверительный управляющий своим собст-
венным имуществом. Если же третьи лица докажут, что они не 
знали и не могли знать о допущенных доверительным управляю-
щим (или назначенным им поверенным) нарушениях, то долги по 
обязательствам погашаются за счет имущества, переданного в до-
верительное управление, а при его нехватки – за счет личного 
имущества управляющего, и только при его нехватки – за счет 
имущества учредителя управления. 

Ответственность учредителя управления перед третьими ли-
цами по обязательствам в связи с доверительным управлением 
имуществом обусловлена тем, что он лично выбрал лицо, которо-
му поручил управлять своим имуществом. 

В обеспечение интересов учредителя управления для возмож-
ного взыскания убытков с управляющего, договор доверительно-
го управления может предусматривать предоставление довери-
тельным управляющим залога. 

 

Прекращение договора доверительного управления  
имуществом 

Кроме общих оснований прекращения договора, ст. 1024 ГК 
РФ предусматривает специальные основания для прекращения 
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доверительного управления: 
 смерть гражданина либо ликвидация юридического лица, яв-

ляющегося выгодоприобретателем; 
 смерть доверительного управляющего, признание его недее-

способным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутст-
вующим; 

 отказ доверительного управляющего или учредителя управле-
ния от осуществления доверительного управления в связи с не-
возможностью для доверительного управляющего лично осу-
ществлять свои полномочия; 

 банкротство участников; 
 одностороннее прекращение договора выгодоприобретателем 

(в случае отказа от получения выгод по договору) и учредите-
лем управления без указания мотивов. 
Договор доверительного управления может быть также пре-

кращен на основании ст. 44 ГК РФ вследствие явки или обнару-
жения места пребывания гражданина, признанного безвестно от-
сутствующим. Суд в этом случае отменяет решение о признании 
его безвестно отсутствующим, и на основании этого отменяется 
управление имуществом такого гражданина. 

При отказе от договора одной стороны другая сторона должна 
быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, 
если договором не предусмотрен иной срок уведомления. При 
прекращении договора имущество, находящееся в доверительном 
управлении, передается учредителю управления, если договором 
не предусмотрено иное. 

Учредитель управления при досрочном прекращении договора 
в двух следующих случаях обязан выплатить управляющему воз-
награждение: 
 если договор прекращается по требованию управляющего в 

случае, когда учредитель управления не известил его о том, что 
имущество, переданное в доверительное управление, является 
предметом залога (в этом случае управляющему должно быть 
выплачено вознаграждение за год); 

 если договор прекращается по требованию учредителя управ-
ления по причинам, не связанным с невозможностью управ-
ляющего лично исполнять договор (в этом случае управляю-
щему должно быть выплачено все обусловленное договором 
вознаграждение). 
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10.10. Договор хранения 
 

Договор хранения – это соглашение, в силу которого одна сто-
рона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности, 
а поклажедатель обязуется уплатить обусловленную договором 
денежную сумму. 

Договор регламентируют ст. 886–926 ГК РФ. 
 

Виды хранения 
 хранение на товарном складе; 
 хранение в ломбарде; 
 хранение ценностей в банке; 
 хранение вещей в камерах хранения транспортных организа-

ций; 
 секвестр – хранение вещей, являющихся предметом спора; 
 хранение вещей в гардеробах организаций; 
 хранение вещей в гостиницах. 

 

Особенности договора 
По общему правилу договор хранения является реальным. В 

тех случаях, когда договор заключается с профессиональным 
хранителем, он может быть построен как консенсуальный (вещь 
передается в предусмотренный договором срок). Договор хране-
ния может быть как возмездным, так и безвозмездным, односто-
ронним66 или двусторонним. Он может быть элементом другого 
договора (договора перевозки, поставки и пр.), в этом случае к 
отношениям сторон по хранению вещи применяются нормы о до-
говоре хранения. 

Сторонами договора являются поклажедатель и хранитель. 
Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. 

Единственное существенное условие договора – его предмет. 
Предмет хранения – индивидуально определенные движимые 

вещи, а также ценные бумаги. Они переносятся в хозяйственную 
сферу хранителя. В исключение из общего правила ст. 926 ГК РФ 
устанавливает, что на хранение в порядке секвестра может быть 
передано не только движимое, но и недвижимое имущество. 

Ст. 890 ГК РФ также в порядке исключения предусматривает 

                                                 
66 Односторонним является реальный, безвозмездный договор. 
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возможность заключения договора хранения с обезличением – 
иррегулярное хранение (хранение на элеваторах, в овощехрани-
лищах). Соответственно вещи должны быть определены не толь-
ко родовыми признаками, но и однородными по своим качествен-
ным характеристикам. Хранитель обязан вернуть поклажедателю 
вещи в равном или в обусловленном сторонами (например, в силу 
естественной убыли) количестве одного и того же рода и качест-
ва. 

При хранении с обезличением возникает общая долевая собст-
венность всех поклажедателей на обезличенные вещи, и они все 
несут риск случайной гибели вещей пропорционально своей доле 
в общей собственности. Договором может быть предусмотрено 
возникновение права собственности на обезличенные вещи у 
хранителя, а следовательно, и перенос риска случайной гибели 
вещей на него. 

Все договоры хранения с участием юридических лиц должны 
быть заключены в простой письменной форме. Договор хранения, 
заключенный между гражданами, должен быть совершен в пись-
менной форме, если стоимость передаваемой на хранение вещи 
превышает не менее чем в десять тысяч рублей. Консенсуальный 
договор во всех случаях заключается в письменной форме. 

Простая письменная форма договора считается соблюденной 
не только в случае, когда принятие вещи на хранение удостовере-
но хранителем выдачей письменного документа, подписанного 
хранителем (расписки, квитанции, свидетельства и тому подоб-
ное), но и при использовании знаков – номерного жетона, иного 
знака, удостоверяющего прием вещей на хранение. 

Из общего правила, предусматривающего лишение стороны 
права ссылаться на свидетельские показания при несоблюдении 
простой письменной формы договора, имеются два исключения: 

- использование свидетельских показаний возможно в случае 
спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвра-
щенной хранителем; 

- свидетельскими показаниями может доказываться сам факт 
передачи вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах 
(стихийное бедствие, внезапная болезнь и пр.). 

Цена договора определяется соглашением сторон, тарифами, 
если государственная организация осуществляет публичное хра-
нение. По истечении срока хранения ставки повышаются. 
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Договор хранения может быть заключен как с указанием сро-
ка, так и без его указания. В последнем случае срок хранения оп-
ределяется моментом востребования. 

Хранитель не вправе требовать от поклажедателя, чтобы он 
забрал вещь до истечения срока хранения. Обязанность забрать 
вещь может возникнуть у поклажедателя до истечения срока до-
говора, если законом право требовать этого предоставлено храни-
телю (при просрочке срока для внесения платы за хранение, при 
возникновении опасности причинения убытков вещью с опасны-
ми свойствами). 

В консенсуальном договоре оговаривается срок приема вещи 
на хранение. Хранитель может быть освобожден от обязанности 
приема вещи на хранение, если она не будет передана ему в обу-
словленный срок. 

 

Содержание договора хранения 
Хранитель обязан: 
1. Принять все меры, предусмотренные договором хранения, 

для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение 
вещи. При отсутствии в договоре условий о таких мерах или не-
полноте этих условий хранитель должен принять для сохранения 
вещи меры, соответствующие обычаям делового оборота и суще-
ству обязательства, в том числе свойствам переданной на хране-
ние вещи, если только необходимость принятия этих мер не ис-
ключена договором (при безвозмездном договоре заботиться о 
принятой на хранение вещи не менее чем о своих вещах). 

2. Принять для сохранения переданной на хранение вещи ме-
ры, обязательность которых предусмотрена законом, иными пра-
вовыми актами (противопожарные, санитарные, охранные и тому 
подобное). 

3. Вернуть вещь по первому требованию поклажедателя, хотя 
бы срок хранения еще не истек. 

4. Возвратить вещь в том состоянии, в котором она была при-
нята на хранение с учетом ее естественных свойств. Исключение 
составляют вещи, хранимые с обезличением. Здесь возвращаются 
вещи определенного рода и качества. 

5. Письменно предупредить поклажедателя о намерении про-
дать вещь, если поклажедатель не забирает вещь, не возмещает 
расходы по ее хранению и не выплачивает вознаграждение за ее 
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хранение (вещь стоимостью до 10 тыс. рублей хранитель вправе 
продать самостоятельно, а свыше 10 тыс. рублей – продать с аук-
циона) (сумма, вырученная от продажи вещи, передается покла-
жедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том 
числе его расходов на продажу вещи). 

6. Отвечать за утрату, недостачу или повреждение вещей, при-
нятых на хранение, по общим основаниям. Профессиональный 
хранитель несет ответственность независимо от вины. Он осво-
бождается от ответственности только вследствие непреодолимой 
силы либо из-за свойств вещи, о которых хранитель не знал и не 
должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосто-
рожности поклажедателя. Обязанность доказать эти обстоятель-
ства лежит на хранителе (ст. 401 ГК РФ). Если урон хранимому 
имуществу будет причинен после просрочки, допущенной по-
клажедателем, то хранитель будет отвечать лишь при наличии с 
его стороны умысла или грубой неосторожности. Размер ответст-
венности хранителя зависит от того, является или нет договор 
хранения возмездным. Если договор возмездный, то хранитель 
возмещает убытки в полном объеме (реальный ущерб плюс непо-
лученный доход), если законом или договором не предусмотрено 
иное. При безвозмездном хранении убытки возмещаются только в 
размере реального ущерба. 

 

Права хранителя: 
1. Требовать выплаты вознаграждения и возмещения расходов 

на хранение вещи. Если хранение прекращается до истечения 
обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель 
не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознагражде-
ния и требовать возмещения убытков, причиненных расторжени-
ем договора. 

2. Требовать возмещения расходов и иных убытков, понесен-
ных в связи с организацией исполнения договора, в том числе ко-
гда хранитель не был своевременно предупрежден поклажедате-
лем об отказе от исполнения договора хранения (об отказе пере-
дать вещь на хранение). 

3. Отказаться от исполнения договора и потребовать от покла-
жедателя забрать вещь при просрочке уплаты вознаграждения бо-
лее чем на половину периода, за который оно должно быть упла-
чено (ст. 896 ГК РФ). 
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4. Изменять условия хранения, предусмотренные договором, 
только с согласия поклажедателя, кроме случаев, когда сохране-
ние прежних условий хранения грозит гибелью или повреждени-
ем вещи, а получить указания поклажедателя не представляется 
возможным. 

5. Потребовать от поклажедателя, в случае если срок хранения 
определен моментом востребования, взять обратно вещь, предос-
тавив ему для этого разумный срок, а при невыполнении этого 
требования продать вещь после соответствующего предупрежде-
ния поклажедателя. 

6. Передать вещь на хранение третьему лицу без согласия по-
клажедателя только в случае, если это необходимо для обеспече-
ния сохранности вещи и невозможности получения предвари-
тельного согласия поклажедателя. Ответственность за сохран-
ность вещи в этом случае продолжает нести хранитель. 

7. Самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сло-
жившейся в месте хранения, если возникла реальная угроза пор-
чи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли об-
стоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а свое-
временного принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя. Если 
указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые 
хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих рас-
ходов на продажу вещи за счет покупной цены. 

8. Уничтожить вещи с опасными свойствами, принятые на 
хранение с согласия хранителя, если они, несмотря на соблюде-
ние условий хранения, стали опасными для окружающих и если 
хранитель не может потребовать от поклажедателя немедленно 
забрать эти вещи либо поклажедатель не выполняет эти требова-
ния. 

 

Обязанности поклажедателя: 
1. Своевременно предупредить хранителя об отказе передать 

вещь на хранение по консенсуальному договору хранения. 
2. Предупредить хранителя об опасных свойствах вещи, пере-

даваемой на хранение. 
3. Забрать сданную на хранение вещь по истечении срока хра-

нения, предусмотренного договором, а при его отсутствии – по 
истечении обычного для такого рода хранения срока. 

4. Возместить хранителю убытки, причиненные в связи с не-
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состоявшимся хранением, если только поклажедатель не заявит 
об отказе от хранения в разумный срок. 

5. Уплатить хранителю вознаграждение за хранение (оно 
включает и расходы на хранение), если договор является воз-
мездным. Оплата производится по окончании хранения или по 
периодам (по окончании каждого соответствующего периода). 

Возмещение расходов только за хранение производится, если 
договор носит безвозмездный характер. 

Чрезвычайные расходы на хранение, превышающие обычные 
расходы такого рода, могут быть возмещены хранителю, если по-
клажедатель предварительно дал согласие на эти расходы или 
одобрил их впоследствии. Если поклажедатель не сообщит о сво-
ем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение нор-
мально необходимого для ответа времени, считается, что он со-
гласен на чрезвычайные расходы. 

6. Отвечать перед хранителем в случае возникновения у по-
следнего убытков, причиненных свойствами сданной на хранение 
вещи, если хранитель не знал и не должен был знать об этих 
свойствах, принимая вещь на хранение. 

 

Виды договоров хранения 
 

Хранение на товарном складе (ст. 907–918 ГК РФ) 
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) 

обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему то-
варовладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в со-
хранности (ст. 907 ГК РФ). 

Это реальный, взаимный, возмездный договор, заключенный в 
письменной форме. 

Хранителем выступает товарный склад – организация, осуще-
ствляющая в качестве предпринимательской деятельности хране-
ние товаров и оказывающая связанные с хранением услуги. Если 
законом, договором, лицензией предусмотрено принимать на 
хранение товары от любого товаровладельца, склад признается 
складом общего пользования. Договор в этом случае является 
публичным. 

Перечень складских документов, подтверждающих заключе-
ние договора, является исчерпывающим (ст. 912 ГК РФ)67. К ним 

                                                 
67 Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его 
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относятся: двойное складское свидетельство; простое складское 
свидетельство; складская квитанция. 

Складская квитанция – это обычный письменный документ. 
Двойное складское свидетельство и простое складское свидетель-
ство признаются товарораспорядительными документами (цен-
ными бумагами): их передача означает передачу права на храни-
мые на складе товары. 

Товары, сданные на склад по складским свидетельствам, могут 
быть предметом залога. Залог хранимых товаров осуществляется 
путем залога соответствующего свидетельства. 

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей – 
складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), 
которые могут быть отделены одно от другого, при этом каждая 
из частей также является ценной бумагой. Все они относятся к 
ордерным ценным бумагам, то есть передаются вместе или по-
рознь по передаточным надписям (индоссаментам). 

В каждой части двойного складского свидетельства должны 
быть идентичные сведения, подписи уполномоченного лица и пе-
чати товарного склада. 

Документ, не соответствующий этим требованиям, не является 
двойным складским свидетельством. 

Права держателей двойного складского свидетельства и от-
дельных его частей различны в отношении товара. 

Держатель обеих частей двойного складского свидетельства 
имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в пол-
ном объеме. Держатель складского свидетельства, отделенного от 
залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не 
может взять его со склада до погашения кредита, выданного по 
залоговому свидетельству. Держатель залогового свидетельства, 
иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право зало-
га на товар в размере выданного по залоговому свидетельству 
кредита и процентов по нему. При залоге товаров об этом делает-
ся отметка на складском свидетельстве (о сумме и сроке установ-
ления залога). 

Товарный склад обязан выдать товар только при предъявлении 
обеих частей двойного складского свидетельства либо складского 
свидетельства и квитанции о погашении долга, обеспеченного за-

                                                                                                                                                         
заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (ст. 907 
ГК РФ). 
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логом (вместо залогового свидетельства). Нарушение этого обяза-
тельства влечет ответственность товарного склада перед держате-
лем залогового свидетельства в размере всей суммы долга, обес-
печенного залогом. 

Держатель складского и залогового свидетельств вправе тре-
бовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первона-
чальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на то-
вар, оставшийся на складе. 

Простое складское свидетельство является ценной бумагой на 
предъявителя. Его реквизиты совпадают с реквизитами двойного 
складского свидетельства за исключением указания лица, от кото-
рого был принят товар. Взамен в простом складском свидетельст-
ве должно быть указано, что оно выдано на предъявителя. 

К особенностям договора хранения на товарном складе следу-
ет также отнести следующие. 

Товарный склад обязан за свой счет произвести осмотр товара 
и определить его количество и внешнее состояние. 

Товарный склад обязан предоставить товаровладельцу во вре-
мя хранения возможность осматривать товары или их образцы, 
если хранение осуществляется с обезличиванием, брать пробы и 
принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности то-
варов. 

Товарный склад обязан уведомить товаровладельца о приня-
тых мерах, если требовалось существенно изменить условия хра-
нения товаров, предусмотренные договором. 

Товарный склад вправе в случае, когда для обеспечения со-
хранности товаров требуется изменить условия их хранения, 
принять требуемые меры самостоятельно. 

При обнаружении во время хранения повреждений товара, вы-
ходящих за пределы согласованных в договоре складского хране-
ния или обычных норм естественной порчи, товарный склад обя-
зан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день извес-
тить товаровладельца. 

При возвращении товара товаровладельцу каждая из сторон 
имеет право требовать его осмотра и проверки количества; вы-
званные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара 
или проверки его количества. 

Если при возвращении товар не был совместно осмотрен или 
проверен, то заявление о недостаче или повреждении вследствие 
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ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно 
при получении товара, а в отношении недостачи или поврежде-
ния, которые не могли быть обнаружены при обычном способе 
принятия товара, в течение трех дней по его получении (п. 2 ст. 
911 ГК РФ). 

При отсутствии подобного заявления считается, если не дока-
зано иное, что товар возвращен складом в соответствии с усло-
виями договора складского хранения. 

Возможны ситуации, когда товарный склад получает право 
распоряжаться переданным ему товаром. Поскольку в этом слу-
чае речь может идти только о вещах, определяемых родовыми 
признаками, такой договор имеет также признаки договора займа, 
а поэтому может рассматриваться как смешанный. Соответствен-
но к нему могут применяться нормы, регулирующие договор зай-
ма, и нормы, относящиеся к договору хранения. 

 

Хранение в ломбарде (ст. 919–920 ГК РФ) 
Ломбарды являются коммерческими организациями. Хранение 

вещей в ломбарде осуществляется либо по договору хранения, 
либо хранение является составной частью деятельности ломбарда 
при заключении им договора займа под залог вещей с передачей 
их на хранение ломбарду (заклад). 

Договор является взаимным, возмездным, реальным, публич-
ным. 

Поклажедателями могут быть только граждане. 
Предметом хранения являются только вещи потребительского 

назначения. 
Форма договора хранения письменная; документом, удостове-

ряющим заключение договора, является именная сохранная кви-
танция, выдаваемая поклажедателю ломбардом. 

Вещь, сдаваемая на хранение, оценивается по соглашению 
сторон в соответствии с ценами на вещи такого же рода в торгов-
ле. Договор носит срочный характер. 

Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой 
счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки. 

При неисполнении поклажедателем обязанности взять вещь 
обратно в обусловленный срок, ломбард обязан хранить ее в те-
чение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной 
договором хранения; по истечении этого срока невостребованная 
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вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном 
для реализации вещей, являющихся предметом заклада в ломбар-
де. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, 
погашаются плата за ее хранение; остаток суммы возвращается 
ломбардом поклажедателю (ст. 920 ГК РФ). 

 

Хранение ценностей в банке (ст. 921–922 ГК РФ) 
Договор является взаимным, возмездным, реальным, публич-

ным. Хранитель-банк должен иметь лицензию. 
Предметами хранения являются: ценные бумаги, драгоценные 

металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в 
том числе документы. 

Заключение договора удостоверяется выдачей банком покла-
жедателю именного сохранного документа, предъявление которо-
го является основанием для выдачи хранимых ценностей покла-
жедателю. 

Договором может быть предусмотрено использование покла-
жедателем (клиентом) или предоставление ему охраняемого бан-
ком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолиро-
ванного помещения в банке). 

При хранении ценностей в индивидуальном сейфе клиенту 
предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изы-
мать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от 
сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо 
иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на дос-
туп к сейфу и его содержимому. 

Условиями договора может быть предусмотрено право клиента 
работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном 
сейфе. В этом случае банк не контролирует помещение и изъятие 
клиентом ценностей из предоставленного ему сейфа. Он лишь 
осуществляет контроль за доступом в помещение, где находится 
предоставленный клиенту сейф, и освобождается от ответствен-
ности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по 
условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента 
был невозможен либо стал возможным вследствие непреодоли-
мой силы. 
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Хранение в камерах хранения транспортных организаций 
(ст. 923 ГК РФ) 

Договор является взаимным, возмездным, реальным, публич-
ным. В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хра-
нения (за исключением автоматических камер)68 поклажедателю 
выдается квитанция или номерной жетон. В случае их утраты 
вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств 
принадлежности ему этой вещи. 

Сроки хранения устанавливаются транспортным законода-
тельством, если сторонами не установлен более длительный срок. 

Вещи, не востребованные в срок, хранятся еще в течение 30 
дней. По истечении этого срока невостребованные вещи могут 
быть проданы в общем порядке, предусмотренном для реализа-
ции невостребованных поклажедателем вещей (п. 3 ст. 923 ГК 
РФ). Этот порядок предусматривает письменное уведомление по-
клажедателя о нарушении им сроков хранения и предстоящей 
продажи вещи. При игнорировании предупреждения хранитель 
имеет право самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся 
в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 10 
тыс. рублей, продать ее с аукциона. 

Хранитель обязан в течение 24 часов возместить убытки, при-
чиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением 
вещей, сданных в камеру хранения (п. 4 ст. 923 ГК РФ). Началом 
течения срока является момент предъявления требования об их 
возмещении. Убытки возмещаются в пределах суммы оценки ве-
щей поклажедателем. 

 

Хранение вещей в гардеробах организаций (ст. 924 ГК РФ) 
Под гардеробом понимается специально оборудованное и ого-

роженное место для хранения верхней одежды и иных вещей по-
сетителей и работников организации. 

Договор оформляется путем выдачи номерка, жетона или ино-
го легитимационного знака, что приравнивается к простой пись-
менной форме договора хранения. 

Договор хранения считается заключенным и тогда, когда лицо 
оставило свою верхнюю одежду, головной убор и так далее не в 
гардеробе, а в отведенном для этих целей месте (например, в ка-

                                                 
68 К хранению вещей в автоматических камерах хранения применяются правила об 
аренде. 
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кой-либо комнате установлена вешалка, на которой оставляют 
верхнюю одежду работники и посетители). 

Гардеробщик вправе отказать в выдаче вещи предъявителю 
соответствующего знака и потребовать дополнительных доказа-
тельств принадлежности ему вещи, если у него возникли сомне-
ния в личности поклажедателя. 

Хранение верхней одежды, головных уборов и иных подобных 
вещей предполагается безвозмездным, если вознаграждение за 
хранение не оговорено или иным очевидным способом не обу-
словлено при сдаче вещи на хранение. 

Хранитель обязан в любом случае принять все меры, необхо-
димые для обеспечения сохранности вещи. 

 

Хранение вещей в гостинице (ст. 925 ГК РФ) 
Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том согла-

шения с проживающим в ней лицом. 
Обычно гостиница отвечает за вещи, внесенные в гостиницу. 

Внесенной считается вещь, вверенная работникам гостиницы, а 
также помещенная в гостиничном номере или ином предназна-
ченном для этого месте. Исключение составляют деньги, иные 
валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи. 
За их утрату гостиница отвечает при условии, если они были 
приняты гостиницей на хранение либо были помещены посто-
яльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный 
сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в 
ином помещении гостиницы. Гостиница освобождается от ответ-
ственности за несохранность содержимого такого сейфа, если до-
кажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без 
ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вслед-
ствие непреодолимой силы. 

Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение 
своих вещей, обязан без промедления заявить об этом админист-
рации гостиницы. В противном случае гостиница освобождается 
от ответственности за несохранность вещей. 

Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принима-
ет на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, 
не освобождает ее от ответственности. 

Изложенные правила распространяются также на хранение 
вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санатори-
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ях, банях и других подобных организациях. 
 

Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) 
(ст. 926 ГК РФ) 

По договору о секвестре двое или несколько лиц, между кото-
рыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему 
лицу, принимающему на себя обязанность по разрешению спора 
возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по 
решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц. 

Обязательство может возникнуть не только на основании до-
говора (договорный секвестр), но и на основании решения суда 
(судебный секвестр). 

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, на-
значенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согла-
сию спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хра-
нителя, если законом не установлено иное. 

На хранение могут передаваться как движимые, так и недви-
жимые вещи. 

Хранение в порядке секвестра является возмездным, если до-
говором или решением суда, которым установлен секвестр, не 
предусмотрено иное. 

 

Раздел 11 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ  

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
 

11.1. Договор займа 
 

Договор займа – это соглашение, в силу которого одна сторона 
(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщи-
ку) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или цен-
ные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество получен-
ных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бу-
маг. 

Договор регламентируют ст. 807–814, 817 ГК РФ.  
В действующем ГК РФ особо оговаривается два вида договора 

займа: целевой заем (ст. 814 ГК РФ) и заем государственный (ст. 
817 ГК РФ) 

Целевой заем – содержит условие об использовании получен-
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ных средств под определенные задачи. При таких обстоятельст-
вах займодавец приобретает право контроля за соблюдением це-
левого характера расходования выданных заемщику средств и при 
допущенных нарушениях отказаться от дальнейшего исполнения 
договора, потребовать от заемщика досрочного возврата предос-
тавленного займа и уплаты причитающихся на момент возврата 
процентов за пользование займом. Если иное не предусмотрено 
договором. 

Государственный (муниципальный) заем – это договор, заем-
щиком в котором выступает государство в целом (РФ), субъект 
РФ или муниципальное образование, а займодавцем – гражданин 
или юридическое лицо. Договор госзайма является договором 
присоединения (ст. 428 ГК РФ), поскольку он заключается на ут-
вержденных государством условиях эмиссии ценных бумаг путем 
покупки их займодавцем. 

 

Особенности договора 
Договор является односторонним, реальным (для гражданина 

займодавца) или консенсуальным (для займодавца юридического 
лица), безвозмездным или возмездным. Он будет безвозмездным, 
если в нем прямо не указано иное, в случаях, когда заключен ме-
жду гражданами, в том числе индивидуальными предпринимате-
лями, на сумму не более ста тысяч рублей, либо когда предметом 
договора являются не деньги, а другие вещи, определяемые родо-
выми признаками. В остальных случаях договор будет возмезд-
ным. При этом займодавец имеет право на получение с заемщика 
процентов.  

Размер процентов может быть установлен с применением 
ставки в процентах годовых в виде фиксированной величины, а 
также с применением ставки в процентах годовых, величина ко-
торой может изменяться в зависимости от предусмотренных до-
говором условий на момент их уплаты. 

При отсутствии в договоре условия о размере процентов он 
определяется ключевой ставкой Банка России, действующей в со-
ответствующие периоды. 

Проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно 
до дня возврата займа включительно, если иное не предусмотрено 
в договоре. 

Размер процентов за пользование займом считается обремени-
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тельным по договору, заключенному между гражданами или ме-
жду юридическим лицом, не осуществляющим профессиональ-
ной деятельности по предоставлению потребительских кредитов, 
и заемщиком-гражданином, если эти проценты в два и более раза 
превышают обычно взимаемые в подобных случаях проценты. По 
иску заинтересованного лица суд может уменьшить указанные 
проценты до размера, обычно взимаемых при сравнимых обстоя-
тельствах. 

Стороны договора – заемщик и займодавец. Ими могут быть 
любые юридические и физические лица. Особый субъектный со-
став имеет лишь государственный заем. 

Лица, обладающие специальной, частичной или ограниченной 
дееспособностью (казенные заводы, учреждения, несовершенно-
летние), могут совершать заемные сделки в тех пределах, которые 
соответствуют их уставным целям или объему дееспособности, 
установленному законом. 

Единственное существенное условие договора – его предмет. 
Им является – деньги, другие вещи, определяемые родовыми 
признаками, или ценные бумаги. Под деньгами понимается как 
валюта Российской Федерации, так и иностранная валюта. 

По предмету данный договор отличается от договоров имуще-
ственного найма и ссуды (безвозмездного пользования), предме-
том которых могут быть только индивидуально-определенные 
вещи. В двух последних договорах наниматель и ссудополучатель 
приобретают лишь право пользования вещью, но не право собст-
венности на вещь. 

Форма договора займа – письменная. Исключение составляют 
случаи займа между гражданами на сумму не более 10 000 руб-
лей. Закон разрешает оформление заемных обязательств между 
гражданами расписками или иными документами, удостоверяю-
щими передачу займодавцем денег или вещей.  

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, дого-
вор считается заключенным с момента передачи суммы займа или 
другого предмета договора заемщику или указанному им лицу 
(сумма займа, переданная указанному заемщиком лицу, считается 
переданной заемщику). 

Для обеспечения договора займа могут использоваться залог, 
удержание, задаток, поручительство, банковская гарантия. При-
меняются также договоры страхования кредитного риска, право 
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бесспорного списания денежных средств со счета и другое. 
При возникновении необходимости превратить долг, возни-

кающий из какого-либо договора, в заемное обязательство следу-
ет прибегнуть к новации долга в заемное обязательство. Замена 
договорного обязательства заемным обязательством должна про-
исходить в соответствии с правилами ГК РФ о новации, но в 
форме, предусмотренной для договора займа. 

Срок не является существенным условием договора. Если он 
не установлен, то определяется моментом востребования. Заем-
щику дается 30-дневный срок для возврата долга со дня, когда 
кредитор предъявил требование о возврате (п. 1 ст. 810 ГК). 

Если иное не предусмотрено договором, сумма беспроцентно-
го займа может быть возвращена заемщиком досрочно полностью 
или частично.  

В случае досрочного возврата займа, предоставленного под 
проценты, займодавец вправе получить проценты с заемщика, на-
численные включительно до дня возврата суммы займа полно-
стью или ее части. 

 

Содержание договора 
Права займодавца: 
1. Получить с заемщика проценты на сумму займа в размерах 

и порядке, определенных договором, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

2. Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы 
займа вместе с причитающимися процентами при нарушении за-
емщиком срока, установленного для возврата очередной части 
займа, если договором займа предусмотрено возвращение займа 
по частям (в рассрочку). 

3. Потребовать возмещения причиненных просрочкой возврата 
суммы займа убытков в части, не покрытой процентами, начис-
ленными за просрочку. 

4. Потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа 
и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотре-
но договором, при невыполнении заемщиком предусмотренных 
договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы 
займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его усло-
вий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает. Од-
нако в случае гибели или повреждения предмета залога либо ли-
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шения залогодателя на законных основаниях права собственности 
(хозяйственного ведения) на предмет залога займодавец вправе 
воспользоваться указанными правомочиями только после отказа 
заемщика восстановить предмет залога или заменить его равно-
ценным имуществом, если иное не предусмотрено договором. 

5. Потребовать от заемщика досрочного возврата займа и уп-
латы причитающихся процентов, если иное не предусмотрено до-
говором, в случае невыполнения заемщиком условия о целевом 
характере займа, а также при нарушении обязанностей по обеспе-
чению возможностей для контроля за целевым использованием 
сумма займа. 

6. Отказаться от исполнения договора полностью или частич-
но при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
то, то предоставленный заем не будет возвращен в срок.  

 

Обязанности займодавца: 
1. Принимая исполнение, займодавец обязан по требованию 

заемщика выдать ему расписку в получении исполнения полно-
стью или в соответствующей части.  

Если заемщик выдал в удостоверение обязательства долговой 
документ, то займодавец, принимая исполнение, должен вернуть 
этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в 
выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена подпи-
сью на возвращенном долговом документе. Нахождение долгово-
го документа у заемщика удостоверяет, пока не доказано иное, 
прекращение обязательства (п. 2 ст. 408 ГК РФ). 

 

Права заемщика: 
1. Отказаться от получения займа полностью или частично, 

уведомив об этом займодавца до установленного договором сро-
ка передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в 
любое время до момента получения займа, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми актами или договором зай-
ма, заемщиком по которому является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность. 

2. Возвратить сумму беспроцентного займа досрочно, если 
иное не предусмотрено договором; сумма займа, предоставленно-
го под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия 
займодавца. 

Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-
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гражданину для личного, семейного, домашнего или иного ис-
пользования, не связанного с предпринимательской деятельно-
стью, можно возвратить досрочно полностью или по частям при 
условии уведомления об этом займодавца не менее чем за три-
дцать дней до дня такого возврата (договором займа может быть 
установлен более короткий срок уведомления займодавца о наме-
рении заемщика возвратить денежные средства досрочно). 

3. Оспаривать договор займа по его бездежности, доказывая, 
что деньги или вещи не были переданы ему займодавцем или бы-
ли переданы в меньшем размере, чем обусловлено договором. 

Оспаривание договора займа по его безденежности путем сви-
детельских показаний допускается, только если договор заключен 
в устной форме либо заключен под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной сторо-
ны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. В случае, если 
в действительности было передано меньшее количество денег 
или вещей, чем предусмотрено договором, то договор считается 
заключенным на переданное количество. 

 

Обязанности заемщика: 
1. Возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты 

на эту сумму в срок и в порядке, которые предусмотрены догово-
ром займа. При отсутствии в договоре условия о сроке возврата 
суммы займа заемщик обязан возвратить всю сумму займа и уп-
латить проценты по ней не позднее 30 дней со дня предъявления 
займодавцем соответствующих требований.  

2. Возвратить сумму займа, предоставленного под проценты 
заемщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связанного с предпринимательской дея-
тельностью, досрочно полностью или по частям при условии 
уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней 
до дня такого возврата (договором займа может быть установлен 
более короткий срок уведомления займодавца о намерении заем-
щика возвратить денежные средства досрочно) (досрочное воз-
вращение суммы займа, предоставленного под проценты в иных 
случаях, может быть возвращена досрочно с согласия займодав-
ца). 

3. Уплатить займодавцу при невозвращении займа в установ-
ленный срок дополнительные проценты за пользование займом со 
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дня, когда денежные средства должны были быть возвращены, до 
дня их реального возврата в размере банковской ставки. 

4. Обеспечить возможность осуществления займодавцем кон-
троля за целевым использованием суммы займа, если договор 
займа заключен с условием использования заемщиком получен-
ных средств на определенные цели (целевой заем). 

 

11.2. Кредитный договор 
 

Кредитный договор – это соглашение, в силу которого банк 
или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоста-
вить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на усло-
виях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвра-
тить полученную денежную сумму и уплатить  проценты за поль-
зование ею, а также предусмотренные кредитным договором 
иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита 
(абз. 1 п. 1 ст. 819 ГКРФ)69. 

Договор регламентируют ст. 819–821 ГК РФ и нормы Закона о 
банках. 

 

Особенности договора 
Кредитный договор – разновидность договора займа, но в от-

личие от него он является консенсуальным, взаимным и всегда 
возмездным.  

Стороны договора – банк (иная кредитная организация), 
имеющий лицензию Банка России на все отдельные банковские 
операции, и заемщик – любое лицо. 

Существенные условия договора – предмет кредита, процен-
ты за кредит, стоимость иных банковских услуг, сроки их выпол-
нения, в том числе сроки обработки платежных документов, 
имущественная ответственность сторон за нарушение договора, 
срок договора, порядок его расторжения (ст. 30 Закона о банках и 
банковской деятельности). 

Предмет договора – денежные средства (национальная или 
иностранная валюта). Плата за кредит выражается в процентах, 

                                                 
69 В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (в том числе кредита, обязательства заемщика 
по которому обеспечены ипотекой), ограничения, случаи и особенности взимания иных 
платежей, указанных в абзаце первом п. 1 ст. 819 ГК РФ, определяются законом о по-
требительском кредите (займе). 
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которые, как правило, включают в себя ставку рефинансирования 
Банка России и вознаграждение самого кредитора (банковскую 
маржу). Ст. 33 Закона о банках говорит, что кредит может, но не 
должен иметь обеспечение. 

В зависимости от срока договора кредиты принято делить на 
краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (более одного го-
да). Кредитный договор не заключается на условиях «до востре-
бования», как обычный договор займа. Будучи возмездным видом 
займа, он может быть досрочно исполнен лишь с согласия креди-
тора. 

Кредитный договор должен быть заключен в письменной 
форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его 
недействительность. 

Содержание кредитного договора в целом совпадает с содер-
жанием договора займа. Как и в случае с договором займа, сторо-
ны имеют возможность одностороннего расторжения договора. 
Так, кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 
кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет воз-
вращена в срок. Он также праве отказаться от дальнейшего кре-
дитования заемщика, если тот нарушает правила целевого ис-
пользования кредита. Если кредит предоставляется юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю, то в договоре 
могут быть предусмотрены основания для досрочного возврата 
кредита по требованию кредитора (п. 3 ст. 821 и 821.1 ГК РФ). 

Заемщик вправе отказаться от получения всего или части кре-
дита без какой-либо аргументации, просто в связи с отпадением 
надобности. Об этом он должен уведомить кредитора до установ-
ленного срока предоставления кредита, если иное не установлено 
законом или договором (п. 2 ст. 821 ГК РФ). Договором может 
быть установлена обязанность заемщика, возместить кредитору 
убытки, вызванные отказом от получения кредита полностью или 
в части. 

Ответственность за нарушение договора может быть возложе-
на и на заемщика, и на кредитора. Заемщик отвечает по правилам 
ст. 811 ГК РФ. Его ответственность состоит в дополнительном 
денежном обременении, связанном с уплатой повышенных про-
центов по просроченному кредиту. Особая ответственность может 
быть установлена за нецелевое использование полученных 
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средств либо за снижение (утрату) ценности обеспечения креди-
та. В этих случаях кредитор вправе потребовать досрочного воз-
врата кредита и уплаты соответствующих процентов. Кредитор 
вправе также обратиться в суд с заявлением о возбуждении про-
изводства по делу о несостоятельности заемщика (ст. 34 Закона о 
банках). 

На кредитора ответственность может быть возложена за немо-
тивированный отказ от предоставления кредита, предоставление 
его в меньшей сумме или с нарушением сроков. 

Наряду с уплатой неустойки (процентов), виновная сторона 
(кредитор) должна полностью возместить другой стороне убытки, 
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением до-
говора, если такая форма ответственности не исключена послед-
ним. 

Гражданский кодекс особо выделяет товарный и коммерческий 
кредит. 

 

Товарный и коммерческий кредит 
Под товарным кредитом понимается кредитный договор, кото-

рый предусматривает обязанность одной стороны предоставить 
другой стороне вещи, определенные родовыми признаками, а за-
емщик обязуется возвратить в установленный срок полученные 
вещи и заплатить кредитору обусловленное договором вознагра-
ждение. 

Договор регламентируется ст. 822 ГК РФ. На него распростра-
няются нормы о кредитном договоре, если иное не предусмотре-
но договором товарного кредита и не вытекает из существа обяза-
тельства. 

Договор товарного кредита – консенсуальный, взаимный, воз-
мездный. Этим он отличается от реального займа вещей. 

Стороны договора – любые субъекты гражданского права. 
Кредитором не может быть только банк или иное кредитное уч-
реждение. 

Существенные условия договора – предмет, условия предос-
тавления товарного кредита, проценты за кредит. 

Предметом договора являются такие товары, как сельскохо-
зяйственная продукция, полуфабрикаты, сырье, горюче-смазоч-
ные материалы и тому подобное. Поскольку договор товарного 
кредита заключается, как правило, в производственных целях к 
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нему применяются не только правила о займе (кредите), но и ус-
ловия о количестве, об ассортименте, о качестве, о таре и другие 
правила ГК о купле-продаже товаров (ст. 465–485 ГК РФ). 

Условия договора должны включать сроки и порядок возврата 
товарного кредита. Проценты за кредит включают ставку рефи-
нансирования ЦБ России и вознаграждение кредитора.  

Договор должен быть заключен в письменной форме. На него 
распространяется положение ст. 820 ГК РФ о недействительности 
договора в случае нарушения его письменной формы. 

Под коммерческим кредитом понимается договор, исполнение 
которого связано с передачей в собственность другой стороне де-
нежных сумм или других вещей, определяемых родовыми при-
знаками. Договором коммерческого кредита может предусматри-
ваться предоставление кредита в виде аванса, предварительной 
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, 
если иное не установлено законом. 

К коммерческому кредиту соответственно применяются пра-
вила о займе и кредите, если иное не предусмотрено правилами о 
договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и 
не противоречит существу такого обязательства. 

Договор коммерческого кредита регламентирует статья ст. 823 
ГК РФ. 

В большинстве случаев коммерческое кредитование осущест-
вляется без специального юридического оформления, в силу од-
ного из условий заключенного договора (об авансе, о рассрочке и 
другие). 

 

11.3. Договор финансирования под уступку денежного  
требования («факторинг») 

 

Договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг) – это соглашение, в силу которого, одна сторона 
(клиент) обязуется уступить другой сторон (финансовому агенту) 
(фактору) денежное требование к третьему лицу (должнику) и 
оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязу-
ется совершить не менее двух следующих действий, связанных с 
денежными требованиями, являющимися предметом уступки:  

1) передать клиенту денежные средства в счет денежных тре-
бований, в том числе в виде займа или предварительного платежа 
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(аванса); 
2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим 

лицам (должникам); 
3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в 

том числе предъявлять должникам денежные требования к опла-
те, получать платежи от должников и производить расчеты, свя-
занные с денежными требованиями; 

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполне-
ния обязательств должников. 

Обязательства фактора могут также включать ведение для 
клиента бухгалтерского учета и предоставление клиенту иных 
услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися 
предметом уступки. 

Цель обычного факторинга – получение клиентом денежных 
средств в счет уступаемого им фактору права требования долга от 
должника. При этом фактор приобретает право на все суммы, ко-
торые он получит от должника. Клиент не отвечает перед факто-
ром за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за 
которую фактор купил у клиента соответствующее денежное тре-
бование.  

Возможен и иной вариант, когда клиент берет на себя обяза-
тельство об уступке денежного требования в целях обеспечения 
исполнения своего обязательства перед фактором. В последнем 
случае денежное требование перейдет к фактору только при не-
исполнении клиентом взятого на себя обязательства. Фактор обя-
зан будет вернуть клиенту остаток, превышающий сумму, за ко-
торую он купил уступленное требование. И наоборот, если де-
нежные средства оказались меньше суммы долга, клиент продол-
жает оставаться ответственным перед фактором за остаток долга. 

В отличие от цессии, посредством которой другому лицу мо-
жет быть передано любое право (требование) кредитора, предме-
том уступки, под которую предоставляется финансирование, мо-
жет быть только денежное требование, то есть требование о пере-
даче денег в оплату поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг. 

Договор регламентируют ст. 824–833 ГК РФ. 
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Особенности договора 
Договор является взаимным и возмездным. Он может быть и 

реальным, и консенсуальным (реальным, если клиент передает 
фактору денежное требование, а фактор одновременно с этим пе-
редает клиенту соответствующие денежные средства; консенсу-
альным, если исполнение договора одной из сторон отнесено во 
времени, например, финансирование осуществляется под  требо-
вание, которое возникнет в будущем). 

Стороны договора: финансовый агент (фактор) и клиент. Уча-
стником факторинговых отношений является также должник по 
уступаемому требованию. 

Финансовый агент – коммерческая организация. Клиент – лю-
бое лицо (чаще всего коммерческая организация). 

Существенными условиями договора являются его предмет – 
денежное требование, уступаемое в целях получения финансиро-
вания, и срок его перехода к финансовому агенту. 

В законе выделяются две разновидности договора о факторин-
ге (п. 1 ст. 826 ГК РФ): 
 денежное требование, срок платежа по которому уже наступил 

либо не наступил (существующее требование); 
 денежное требование, которое возникнет в будущем (будущее 

требование). 
Денежное требование, являющееся предметом уступки, долж-

но быть определено в договоре таким образом, чтобы можно бы-
ло идентифицировать существующее требование в момент за-
ключения договора, а будущее требование – не позднее чем в мо-
мент его возникновения. Отсутствие такой определенности вле-
чет признание договора незаключенным. 

Срок в договоре о факторинге определяется по соглашению 
сторон. 

Уступка денежного требования считается состоявшейся, когда 
возникло само право на получение с должника денежных средств, 
являющихся предметом договора. Если уступка денежного требо-
вания обусловлена определенными событиями, она вступает в 
силу после наступления этого события. При этом каких-либо но-
вых шагов по оформлению уступки не требуется. 

Форма договора о факторинге подчиняется предписаниям за-
кона о форме цессии (ст. 389 ГК РФ). Поскольку денежное требо-
вание, передаваемое по договору факторинга, вытекает из сделки, 
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для которой обязательна письменная форма, то и сам факторинг 
должен быть заключен в письменной форме (простой или квали-
фицированной), а в установленных случаях подвергнут государ-
ственной регистрации.  

Если уступка денежного требования фактору осуществлена в 
целях приобретений им указанного требования, то последующая 
уступка этого требования допускается, если иное не предусмот-
рено соглашением сторон. 

Если уступка денежного требования фактору осуществлена в 
целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед фак-
тором или в целях оказания фактором клиенту услуг, связанных с 
денежными требованиями, являющимися предметом уступки, то 
последующая уступка этих денежных требований фактором не 
допускается, если соглашением сторон не предусмотрено иное (п. 
1 и п. 2 ст. 829 ГК РФ). 

Цена договора – стоимость уступленного требования клиента 
к должнику плюс вознаграждение фактора за оказанные услуги. 
При определении цены договора в расчет принимаются: стабиль-
ность положения клиента и его должника, способ  платежа по до-
говору, время наступления платежа, количество требований, пе-
реданных клиентом фактору и др. 

Размер вознаграждения фактора может исчисляться в виде 
твердой суммы, процента от стоимости переданных требований, 
разницы между номинальной стоимостью требований, указанной 
в договоре, и его оценочной (действительной, рыночной) стоимо-
стью. 

Особенностью договора является используемое на практике 
«право регресса». Суть его состоит в том, что банк, финанси-
рующий клиента в рамках факторингового обслуживания, преду-
сматривает свое право на обратную переуступку денежного тре-
бования самому клиенту и, таким образом, востребования с него 
суммы финансирования при неоплате должником денежного тре-
бования по истечении определенного срока. 

 

Содержание договора 
Обязанности «фактора»: 
1. Осуществить финансирование клиента в порядке, установ-

ленном договором факторинга. 
2. Принять у клиента необходимую документацию для ведения 
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бухгалтерского учета операций клиента. 
3. Предоставить клиенту иные финансовые услуги, связанные 

с денежными требованиями, которые являются предметом уступ-
ки (выдать поручительство по сделке клиента, осуществить учет 
выписанных на него векселей, провести расчеты через коррес-
пондентскую сеть финансового агента, ведение реестра дебито-
ров, работа с должниками по уплате денежных средств, в том 
числе претензионная и судебная, анализ финансового состояния 
контрагентов на предмет предоставления отсрочки платежа и 
пр.). 

4. Представить отчет клиенту и передать ему все суммы, полу-
ченные во исполнение уступленных денежных требований, если 
уступка осуществлена в целях предъявления должникам денеж-
ных требований к оплате, получения платежей от должников и 
производства расчетов, связанных с денежными требованиями. 

 

Права фактора: 
1. Получить причитающиеся суммы по уступленному денеж-

ному требованию. 
2. Предъявить к зачету свои денежные требования к клиенту 

при передаче ему денежных сумм, полученных от должников во 
исполнение услуг по договору факторинга. 

 

Обязанности клиента: 
1. Уступить «фактору» денежное требование, являющееся 

предметом договора. 
2. Оплатить фактору оказанные им услуги. 
3. Нести ответственность за недействительность денежного 

требования (клиент должен иметь соответствующее субъективное 
право в момент совершения уступки; ему не должны быть из-
вестны какие-либо обстоятельства, вследствие которых должник 
вправе не исполнить уступленное требование). Клиент не отвеча-
ет перед «фактором» за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение должником требования, являющегося предметом уступки, 
если иное не следует из договора между ними. 

4. Уведомить должника об уступке денежного требования. 
В соответствии со ст. 828 ГК РФ передача денежного требова-

ния является правомерной даже тогда, когда между клиентом 
(кредитором) и его должником ранее было заключено соглашение 
о недопустимости уступки прав по договору или ее ограничении. 
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Однако при этом условии клиент не освобождается от исполне-
ния обязательства или ответственности перед своим должником в 
связи с совершенной уступкой требования. 

Как и в случае с общегражданской цессией, должник в дого-
воре о факторинге становится обязанным произвести платеж фак-
тору лишь при условии, что он получил от клиента (кредитора) 
или от самого фактора уведомление об уступке денежного требо-
вания в пользу «фактора». Уведомление должно быть письмен-
ным и содержать четкое требование в отношении платежа, а так-
же наименование фактора, в пользу которого произведена переда-
ча права. Неисполнение обязанности по уведомлению должника о 
состоявшейся уступки денежного требования освобождает по-
следнего от необходимости платить новому кредитору. Исполне-
ние обязательства первоначальному кредитору признается в этом 
случае исполнением надлежащему кредитору. 

 

Права клиента: 
1. Получить финансирование в порядке, определенном дого-

вором. 
2. Получить финансовые услуги, связанные с уступленным 

денежным требованием. 
 

Особенности взаимоотношений фактора  
с должником клиента 

Фактор обязан предоставить по просьбе должника в разумный 
срок доказательства того, что уступка денежного требования дей-
ствительно имела место в отношении данного фактора. 

При осуществлении платежа фактору должник вправе предъя-
вить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре 
с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда 
им было получено уведомление об уступке требования фактору. В 
противном случае зачета быть не может. 

В случае нарушения клиентом обязательств перед должником, 
последний не вправе требовать от фактора возврата сумм, уже 
уплаченных ему по перешедшему денежному требованию, если 
эти суммы он вправе получить непосредственно с клиента. 

Должник, имеющий право получать непосредственно с клиен-
та суммы, уплаченные фактору в результате уступки требования, 
тем не менее вправе требовать возвращения этих сумм фактором, 
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если доказано, что последний не исполнил свое обязательство 
осуществить клиенту обещанный платеж, либо произвел такой 
платеж, зная о нарушении клиентом того обязательства перед 
должником, к которому относится платеж, связанный с уступкой 
требования (в последнем случае речь идет об обстоятельствах, 
которые дают основания должнику вообще отказаться от платежа 
фактору). 

Имущественная ответственность по договору о факторинге за-
висит от природы этого договора. 

В консенсуальном договоре «фактор» отвечает за отказ от пе-
редачи клиенту денежных средств в счет денежного требования 
последнего. Клиент соответственно отвечает за несовершение 
или ненадлежащее оформление уступки требования, а также по 
ст. 827 ГК за недействительность переданного требования. Кроме 
того, когда это установлено договором, клиент отвечает за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение требования должником. 

В реальном договоре ответственность за его неисполнение на-
ступает лишь для клиента – за недействительность предмета до-
говора либо также за его неисполнимость. Ответственность вы-
ражается в компенсации убытков и уплате неустойки, если она 
предусмотрена соглашением сторон. 

 

11.4. Договор банковского вклада 
 

Договор банковского вклада, или депозит, представляет собой 
соглашение, в силу которого одна сторона (банк), принявшая по-
ступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для 
нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада 
и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, преду-
смотренных договором. 

Договор регламентируется ст. 834–844 ГК РФ и нормами Зако-
на о банках. На отношения сторон по договору банковского вкла-
да с участием в качестве вкладчика гражданина распространяют-
ся нормы Закона о защите прав потребителей. 

 

Особенности договора 
Договор банковского вклада является реальным, односторон-

ним и возмездным. Он заключается в момент передачи вкладчи-
ком суммы вклада банку. В случае, когда вкладчиком выступает 
гражданин, такой договор признается публичным. Договор, за-
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ключаемый юридическими лицами, не обладает свойством пуб-
личности.  

Сторонами договора являются банк и вкладчик. 
Банк должен иметь право на привлечение денежных средств 

во вклады в соответствии с полученной им лицензией. Такое пра-
во возникает у банков по истечении 2-х лет после их регистрации. 
Небанковские кредитные организации могут привлечь на депози-
ты средства только юридических лиц (ст. 36 Закона о банках и гл. 
44 ГК РФ). 

Вкладчиком может быть любое юридическое или физическое 
лицо. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком являет-
ся гражданин. Признается публичным договором. 

Существенными условиями договора являются: предмет, 
проценты по вкладам, стоимость банковских услуг, сроки их вы-
полнения, имущественная ответственность за нарушение догово-
ра, порядок его расторжения (ст. 30 Закона о банках и банковской 
деятельности). 

В силу ст. 840 ГК РФ возврат вкладов граждан банком обеспе-
чивается путем осуществляемого в соответствии с законом обяза-
тельного страхования вкладов, а в предусмотренных законом слу-
чаях и иными способами. Способы обеспечения банком возврата 
вкладов юридических лиц определяются договором банковского 
вклада. Отсюда следует, что обеспечение банком вклада юриди-
ческих лиц относится к существенным условиям договора. 

Предметом договора выступают деньги (вклад рублевый, ва-
лютный). Вкладчик может передать деньги наличными или в без-
наличной форме. Вклады делятся на два основных вида: на усло-
виях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребо-
вания) и на условиях возврата вклада по истечении определенно-
го договором срока (срочный вклад). 

Независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада 
или ее часть по первому требованию вкладчика-гражданина(за 
исключением вкладов, внесение которых удостоверено сберега-
тельным сертификатом, условия которого не предусматривают 
право вкладчика на получение вклада по требованию) (п. 2 ст. 837 
ГК РФ). Вклады, внесенные юридическими лицами, возвращают-
ся только на условиях возврата, предусмотренных договором. 

Помимо двух основных видов вкладов, могут быть условные 
вклады, платежи по которым производятся в случае наступления 
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определенных обстоятельств, указанных в договоре, а также раз-
личные разновидности премиальных (выигрышных) вкладов и их 
комбинации. 

В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим 
на это права, или с нарушением порядка, установленного зако-
ном, или правил Банка России, вкладчик может потребовать не-
медленного возврата суммы вклада и уплаты на нее процентов, 
предусмотренных ст. 395 ГК РФ. С нарушителя могут быть взы-
сканы убытки сверх суммы процентов. 

Вкладчик вправе не только сам внести вклад, но и, если иное 
не предусмотрено депозитным договором, получить на свой счет 
денежные средства, поступившие от третьих лиц, указавших дан-
ные о счете вкладчика. 

ГК РФ предусматривает возможность депозита на третье лицо, 
когда банк принимает сумму, поступившую для одного лица, не 
имеющего вклада, от другого. В последнем случае вкладчиком 
считается третье лицо, а не лицо, заключившее договор. Свои 
права такое лицо приобретает с момента предъявления им к банку 
первого требования, основанного на правах вкладчика, либо вы-
ражения им банку своего намерения воспользоваться вкладом на 
его имя. До выражения такого намерения лицо, заключившее до-
говор банковского вклада, может само осуществлять эти права в 
отношении внесенных им средств. 

Проценты являются ценой кредита, выданного вкладчиком 
банку. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в 
размере, определяемом договором банковского вклада. При от-
сутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов 
банк обязан выплачивать их в размере определяемом ключевой 
ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие перио-
ды. 

Банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на 
вклады до востребования, если иное не предусмотрено договором 
банковского вклада. Однако в случае уменьшения размера про-
центов по таким вкладам новый размер процентов применяется 
по истечении месяца с момента сообщения об этом вкладчикам. 
Что касается вкладов, внесенных гражданами на условиях их вы-
дачи по истечении определенного срока либо по наступлении 
предусмотренных договором обстоятельств, то банк не имеет 
права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по 
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этим вкладам, если иное не предусмотрено законом. Размер про-
центов по договорам банковского вклада, заключенным с юриди-
ческими лицами, также не может быть односторонне изменен 
банком, но иное может быть предусмотрено как законом, так и 
договором между банком и соответствующим юридическим ли-
цом (ст. 29 Закона о банках, п. 3 ст. 838 ГК РФ).  

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступле-
ния суммы вклада в банк, до дня ее возврата вкладчику включи-
тельно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по 
иным основаниям, до дня списания включительно. Периодич-
ность выплат процентов по требованию вкладчика ежекварталь-
ная, если иное не установлено соглашением сторон. Невостребо-
ванные проценты увеличивают сумму вклада, а к моменту закры-
тия вклада они выплачиваются полностью. 

В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по 
его требованию до истечения срока либо до наступления иных 
обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, процен-
ты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем разме-
ру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребова-
ния, если договором не предусмотрен иной размер процентов (п. 
5 ст. 837 ГК РФ).  

Банк не вправе в одностороннем порядке сокращать срок дей-
ствия договора, увеличивать или устанавливать комиссионное 
вознаграждение по операциям. 

Договор банковского вклада должен быть заключен в простой 
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет не-
действительность договора. В подтверждение заключения дого-
вора выдается именная сберегательная книжка, именные сберега-
тельный и депозитный сертификаты либо иной документ, отве-
чающий требованиям закона, установленным в соответствии с 
ним банковскими правилами и применяемыми в банковской прак-
тике обычаями. 

Книжка выдается гражданину в случае открытия счета, на ко-
тором отражается движение средств вкладчика в соответствии с 
его распоряжениями. Сберегательный и депозитный сертификаты 
выдаются в случаях, когда счет не открывается.  

Сберегательный (депозитный) сертификат является именной 
документарной ценной бумагой, удостоверяющей факт внесения 
вкладчиком в банк суммы вклада на условиях, указанных в сер-
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тификате, и право вкладчика (держателя сертификата) на получе-
ние по истечении установленного в сертификате срока суммы 
вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, вы-
давшем сертификат, или в любом филиале этого банка.  

Владельцем сберегательного сертификата может быть только 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
владельцем депозитного сертификата – только юридическое лицо.  

Проценты по сберегательному (депозитному) сертификату ус-
танавливаются и выплачиваются на утвержденных банком усло-
виях и в сроки, определенные сберегательным (депозитным) сер-
тификатом. Указанные сертификаты могут выдаваться на услови-
ях обездвижения, то есть путем хранения в выдавшем их банке. В 
случае обездвижения такие сертификаты на руки их владельцам 
не выдаются, а их права закрепляются в одном сертификате, рек-
визиты которого устанавливаются Банком России (п. 5 ст. 844 ГК 
РФ). 

Банк вправе выдавать сберегательные (депозитные) сертифи-
каты без права на получение вклада по требованию. Если такое 
право сберегательным (депозитным) сертификатом предусмотре-
но, то банком выплачивается сумма вклада и проценты в размере, 
выплачиваемом по вкладам до востребования, если условиями 
соответствующего сертификата не установлен иной размер про-
центов (п. 3 и п. 4 ст. 844 ГК РФ) 

Банк вправе выпускать сберегательные (депозитные) сертифи-
каты следующих видов: 

- с фиксированной процентной ставкой, с плавающей про-
центной ставкой, с купонным доходом; 

- с номинальной стоимостью в рублях и с номинальной стои-
мостью в иностранной валюте; 

- другие виды сберегательных (депозитных) сертификатов, 
предусмотренные законом или банковскими правилами. 

 

Содержание договора 
Обязанности банка: 
1. Хранить денежные средства вкладчика. 
2. Выдавать документ, удостоверяющий прием вклада. 
3. Уплачивать по вкладу соответствующие проценты. 
4. Выдавать вклады по требованию вкладчика в соответствии с 

договором банковского вклада. 
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5. Страховать вклады граждан. 
6. Обеспечивать возврат вкладов юридических лиц. 
7. Предоставлять любому вкладчику информацию об обеспе-

ченности вклада. 
При невыполнении банком предусмотренных законом или до-

говором банковского вклада обязанностей по обеспечению воз-
врата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его 
условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного воз-
врата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, опреде-
ляемом ключевой ставкой Банка России, и возмещения причи-
ненных убытков. 

Важной гарантией возврата вкладов граждан является созда-
ние Федерального фонда обязательного страхования вкладов, 
участниками которого выступают Банк России и коммерческие 
банки. Кроме того, банки имеют право создавать фонды добро-
вольного страхования вкладов (ст. 38-39 Закона о банках). Там, 
где государству принадлежит более 50% уставного капитала, оно 
несет субсидиарную ответственность по требованиям вкладчи-
ков. 

 

Права вкладчика: 
1. Получить вклад полностью или частично (если иное не пре-

дусмотрено законом, банк по просьбе вкладчика-гражданина 
должен произвести перечисление денежных средств на счет, ука-
занный вкладчиком) (п. 1 ст. 834 ГК РФ). 

2. Лично или через представителя пополнить вклад. 
3. Перевести вклад в другой банк. 
4. Получить по вкладу доходы. 
5. Распорядиться вкладом на случай смерти. 
6. Давать банку поручения о перечислении третьим лицам де-

нежных средств с вклада (для юридических лиц такая операция с 
вкладом прямо запрещена п. 3 ст. 834 ГК РФ). 

7. Досрочно расторгнуть договор, взыскать неустойку в форме 
банковского процента и сверх того все убытки за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора банком. 

 

Ответственность по договору банковского вклада 
Ответственность наступает только для должника (банка) в 

следующих случаях: 
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 
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обеспечению возврата вклада; 
 за ухудшение условий обеспечения вклада; 
 за принятие депозита от граждан неуполномоченным лицом 

или с нарушением законодательства о вкладах; 
 за невозврат вклада, его неправомерное удержание или невы-

плату процентов. 
Наложение ареста на вклады осуществляется судом или ар-

битражным судом, судьей, а также по постановлению органов 
предварительного следствия при наличии согласия прокурора. 
Взыскание на депозит обращается только на основании исполни-
тельных листов. 

Прекращение договора банковского вклада всегда происходит 
в силу одностороннего волеизъявления гражданина – вкладчика. 
Для юридических лиц это зависит от вида вклада: 
 по вкладам до востребования – по первому требованию; 
 для вкладов на особых условиях – в порядке, предусмотренном 

самим договором. Если по истечении срока возврата вклад не 
востребован, то договор банковского вклада считается про-
дленным до востребования, если договором не предусмотрено 
иное. 

 

11.5. Договор банковского счета 
 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и за-
числять на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные 
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и вы-
даче соответствующих сумм со счета и проведении других опера-
ций по счету, а клиент обязуется оплачивать услуги банка по со-
вершению операций с денежными средствами, находящимися на 
его счете. 

Договор регламентируют ст. 845–860 ГК РФ и нормы Закона о 
банках. 

По своей юридической природе договор банковского счета 
имеет смешанный характер. В нем сочетаются элементы договора 
банковского вклада и других договоров об оказании услуг (пору-
чение, агентский договор). 

Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются 
принадлежащими клиенту. Банк может использовать эти денеж-
ные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распо-
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ряжаться ими. Банк не вправе определять и контролировать на-
правления использования денежных средств клиента, устанавли-
вать любые другие ограничения, не предусмотренные законом 
или договором банковского счета (ст. 845 ГК РФ). Такие ограни-
чения возможны, в частности, при наложении ареста на денеж-
ные средства, находящиеся на счете, приостановлении операций 
по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных 
средств для пресечения уклонения от уплаты налогов, нарушений 
законодательства, связанных с «отмыванием» нелегальных дохо-
дов и финансирования терроризма. 

 

Особенности договора 
Договор является консенсуальным, взаимным, публичным и 

предполагается возмездным, если иное не установлено соглаше-
нием сторон. 

Договор банковского счета – это не просто соглашение об от-
крытии счета, а такое соглашение, в соответствии с которым про-
водятся определенные платежные операции (перечисление 
средств, выдача клиенту наличных и т.п.). 

Стороны договора – банк (в том числе иная кредитная органи-
зация, обладающая лицензией) и клиент (владелец счета). В каче-
стве клиента могут выступать любые юридические и физические 
лица. Данный вывод следует из положений ст. 861 ГК РФ, в соот-
ветствии с которыми расчеты с участием граждан, не связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут 
производиться в безналичном порядке, то есть с использованием 
банковского счета а расчеты между юридическими лицами, а 
также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, производятся в безна-
личном порядке. 

В ряде случаев «владелец счета» может вообще не быть сто-
роной договора. Это становится возможным, когда юридическое 
лицо, имеющее счет в банке, обращается к нему с просьбой от-
крыть своему филиалу или представительству аналогичный бан-
ковский счет. При этом филиал (представительство) будет вла-
дельцем счета, но не стороной договора, даже если последний за-
ключается им по доверенности юридического лица. Клиентом 
банка остается именно соответствующее юридическое лицо. 
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Существенными условиями договора являются: 
- предмет – операции банка с денежными средствами клиента, 

находящимися на его банковском счете (банк осуществляет сле-
дующие операции по банковскому счету: расчеты клиентов со 
своими контрагентами; инкассацию денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов; кассовое обслуживание кли-
ентов); 

- стоимость банковских услуг; 
- сроки выполнения банковских услуг, в том числе сроки обра-

ботки платежных документов; 
- имущественная ответственность за нарушение условий дого-

вора (ст. 30 Закона о банках и банковской деятельности). 
Банк обязан заключить договор банковского счета со всяким 

лицом, обратившимся к нему с офертой, соответствующей объяв-
ленным банком условиям открытия счетов данного вида, закону и 
банковским правилам. Однако эта обязанность не является безо-
говорочной. Банк может отказать в открытии счета, когда у него 
нет возможности принять лицо на обслуживание либо когда такой 
отказ допускается законом и иными правовыми актами. При не-
обоснованном отказе банка от заключения  договора клиент впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении банка к заклю-
чению договора и о возмещении причиненных этим убытков (п. 4 
ст. 445 ГК РФ). 

Банк уплачивает клиенту проценты за пользование денежными 
средствами в размере, указанном в договоре банковского счета. В 
случае, если в договоре не определен размер процентов, они уп-
лачиваются в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам 
до востребования. Срок уплаты процентов устанавливается в до-
говоре, либо они подлежат зачислению на счет клиента поквар-
тально (ст. 852 ГК РФ). 

Расторжение договора может осуществляться не только по 
общим основаниям, но и в одностороннем порядке. При этом по 
инициативе клиента, договор может быть расторгнут в любое 
время. Банк вправе расторгнуть договор в следующих случаях: 

1. В судебном порядке: 
 когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента, 

снижается ниже минимума, предусмотренного банковскими 
правилами или договором, если такая сумма не будет восста-
новлена в течение месяца со дня предупреждения банком об 
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этом клиента; 
 при отсутствии операций по счету в течение года, если иное не 

предусмотрено договором. 
2. Во внесудебном порядке: 
если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в те-

чение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по 
этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора бан-
ковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиен-
та. Договор банковского счета считается расторгнутым по исте-
чении двух месяцев со дня направления банком такого предупре-
ждения клиенту, если на его счет в течение этого срока не посту-
пят денежные средства (ст. 859 ГК РФ). 

Договор банковского счета прекращается в случае ликвидации 
юридического лица или смерти гражданина-клиента. Последст-
вием расторжения или прекращения договора является закрытие 
счета клиента. 

 

Содержание договора 
Обязанности банка: 
1. Заключить договор с клиентом на объявленных банком ус-

ловиях. 
2. Обеспечить клиенту возможность беспрепятственного рас-

поряжения средствами, находящимися на его счете, не определяя 
и не контролируя направления использования клиентом денеж-
ных средств. 

3. Выполнять операции по счету, которые предусмотрены до-
говором, законом, банковскими правилами и обычаями. 

4. Зачислять на счет клиента поступившие денежные средства, 
выдавать или перечислять со счета клиента денежные средства не 
позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного 
документа, если более короткий срок не предусмотрен договором. 
(в случаях, предусмотренных законом банк обязан отказать в за-
числении на счет клиента денежных средств или их списание со 
счета клиента) (например, когда имеются основания подозревать, 
что денежные средства связаны с финансированием торговли 
оружием и оборота наркотиков) . 

5. Хранить банковскую тайну (сведения могут быть выданы 
только самим клиентам или их представителям, представлены в 
бюро кредитных историй, а также судам и арбитражным судам 
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(судьям), Счетной палате России, налоговым органам, таможен-
ным органам в специально установленных случаях, органам 
предварительного следствия с согласия прокурора; в случае смер-
ти клиента сведения выдаются его наследникам, нотариусам и 
консульским учреждениям). 

6. Информировать клиента о произведенном зачете встречных 
требований в порядке и сроки, предусмотренные договором, а 
при отсутствии таких условий в договоре – в порядке и сроки, ко-
торые являются обычными в банковской практике для информи-
рования вкладчиков о состоянии денежных средств на счете. 

7. Осуществлять по распоряжению клиента в установленных 
пределах платежи при отсутствии денежных средств на его счете, 
если такое условие предусмотрено договором (вид контокоррента 
или овердрафт). В этом случае в договор должны быть включены 
условия о размере процентной ставки за пользование клиентом 
средствами банка. Кроме этого, клиент оплачивает банку и услугу 
по расчетно-кассовому обслуживанию. 

 

Права банка: 
1. Использовать имеющиеся на счете денежные средства, га-

рантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими 
средствами. 

2. Осуществлять зачет встречных требований банка к клиенту, 
связанных с кредитованием счета и оплатой услуг банка. 

 

Обязанности клиента: 
1. Соблюдать банковские правила при совершении операций 

по счету. 
2. Оплачивать расходы банка на совершение операций по сче-

ту. 
 

Права клиента: 
1. Давать распоряжения банку о перечислении и выдаче соот-

ветствующих сумм со счета и проведении других операций по 
счету (ограничение прав клиента на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключе-
нием наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 
счете, или приостановления операций по счету в случаях, преду-
смотренных законом). 

2. Давать распоряжения банку о списании денежных средств 
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со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с 
исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. 

3. Требовать проценты за пользование его денежными средст-
вами. 

4. Требовать от банка возмещения убытков, причиненных раз-
глашением сведений, составляющих банковскую тайну. 

5. Расторгнуть договор в любое время. (В случае расторжения 
договора банк обязан вернуть клиенту остаток денежных средств 
на счете и сумму установленных процентов либо перечислить эти 
суммы на указанный клиентом счет не позднее семи дней после 
получения уведомления клиента о расторжении договора банков-
ского счета. После этого банк закрывает счет клиента). 

Списание средств банком со счета клиента осуществляется 
только на основании распоряжений клиента, а также в случаях, 
предусмотренных законом, договором или по решению суда. 
Списание средств, которое осуществляется на основании закона 
называется бесспорным, а на основании договора – безакцепт-
ным. 

При недостаточности на счете денежных средств для удовле-
творения всех предъявленных требований их списание осуществ-
ляется в следующей последовательности: 

1. По исполнительным документам для удовлетворения требо-
ваний о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 
также алиментным требованиям. 

2. По исполнительным документам, предусматривающим пе-
речисление или выдачу средств по оплате труда или по выплате 
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятель-
ности. 

3. По платежным документам для расчетов по оплате труда по 
трудовому договору, поручениям налоговых органов и органов 
контроля за уплатой страховых взносов 

4. По исполнительным документам, предусматривающим 
удовлетворение иных денежных требований. 

5. По другим платежным документам в порядке обычной ка-
лендарной очередности. 

В рамках одной очереди действует календарный принцип по-
ступления требований или наступления сроков платежа (ст. 855 
ГК РФ). 

Ответственность сторон по договору носит взаимный харак-
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тер. Банк отвечает за несвоевременное или неправильное зачис-
ление на счет поступивших клиенту денежных средств либо за их 
необоснованное списание со счета, а также за невыполнение ука-
заний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об 
их выдаче со счета. 

В соответствии со ст. 856 ГК РФ ответственность банка состо-
ит в уплате процентов за неправомерно используемую сумму в 
размере учетной ставки банка (ставки рефинансирования Цен-
трального Банка России) в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК 
РФ, независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 
852 ГК РФ, за пользование денежными средствами клиента, нахо-
дящимися на его счете.  

Статья 395 ГК РФ допускает также взыскание убытков клиен-
та в части, не покрытой суммой процентов. 

Стороны вправе установить санкции за нарушение иных обя-
занностей (за разглашение банковской тайны, за несвоевремен-
ную уплату процентов за использование средств клиента). 

Что касается ответственности клиента, то она имеет место при 
уклонении от оплаты банковских услуг. 

Согласно ст. 860 ГК РФ, общие положения о банковском счете 
применяются к отдельным видам банковских счетов, если прави-
лами об этих видов счетов не предусмотрено иное. Речь, в част-
ности, идет о совместном счете (п. 5 ст. 845 ГК РФ), номинальном 
счете (ст. 860.1 ГК РФ), счете эскроу (ст. 860.7 ГК РФ), публич-
ном депозитном счете (ст. 860.11 ГК РФ). 

Специфика указанных счетов состоит в следующем. 
Договор совместного счета открывается для совместного 

управления денежными средствами. Этот счет предназначен 
только для физических лиц. Количество владельцев счета опреде-
ляется в договоре. Их может от двух и более, если это допускает-
ся договором. Каждый владелец счета вправе распоряжаться 
только теми деньгами, которые он внес, иное может быть преду-
смотрено договором. Пополнять счет могут и третьи лица, указы-
вая, кому предназначены вносимые ими деньги. Средства на со-
вместном счете супругов считаются общими (ст. 256 ГК РФ), если 
иное не предусмотрено брачным договором, о заключении кото-
рого клиенты-супруги уведомили банк. 

Арест денежных средств на совместном счете по обязательст-
вам одного из его владельцев в размере, превышающем его долю 
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денежных средств в совместном счете, не допускается. Если вла-
дельцами совместного счета являются супруги, между которыми 
не заключен брачный договор, арест денежных средств на совме-
стном счете осуществляется в соответствии с правилами семей-
ного законодательства об обращении взыскания на имущество 
супругов по общим обязательствам и по обязательствам одного из 
них (п. 2 ст. 858 ГК РФ). 

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 
г. № 223-ФЗ (в ред. от 06.02.2020 г.) по обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество 
этого супруга. При его недостаточности кредитор вправе требо-
вать выдела доли супруга-должника из общего имущества супру-
гов. По общим обязательствам супругов, а также по обязательст-
вам одного из них, если судом будет установлено, что все полу-
ченное им по таким обязательствам было использовано на нужды 
семьи, взыскание обращается на общее имущество супругов. При 
недостаточности этого общего имущества супруги несут соли-
дарную ответственность имуществом каждого из них. 

Спецификой договора номинального счета является совер-
шение операций с денежными средствами, права на которые при-
надлежат не владельцу счета, а другому лицу – бенефициару. По-
следнему принадлежат права на все денежные средства, посту-
пающие на номинальный счет, в том числе и на денежные средст-
ва, которые вносятся владельцем счета (ч. 1 ст. 860.1 ГК РФ). Рас-
сматриваемый договор может быть заключен как с участием, так 
и без участия бенефициара.  

Если договор заключается с участием бенефициара, то на банк 
может быть возложена обязанность контролировать использова-
ние владельцем счета денежных средств в интересах бенефициа-
ра. Бенефициар по договору с его участием вправе требовать от 
банка предоставления сведений, составляющих банковскую тай-
ну.  

Если бенефициар не участвует в договоре, то таким правом он 
может воспользоваться, только если это предусмотрено догово-
ром.  

Круг операций, которые могут совершаться по указанию вла-
дельца счета, может быть ограничен, в частности, путем опреде-
ления лиц, которым могут перечисляться или выдаваться денеж-
ные средства; лиц, с согласия которых могут совершаться опера-
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ции по счету; документов, являющихся основанием для соверше-
ния банковских операций и др. Закрыть номинальный счет можно 
только после перехода всех денежных средств во владение бене-
фициара. 

По договору счета эскроу банк открывает специальный счет 
для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 
владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу 
(бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных 
договором.  

Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, 
принадлежат депоненту до даты возникновения оснований для 
передачи денежных средств бенефициару, а после указанной даты 
– бенефициару (ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ). При этом банк обязан вы-
дать причитающуюся бенефициару сумму на руки или перечис-
лить на указанный им счет в установленный договором срок, а 
при его отсутствии – в 10-дневный срок с момента наступления 
соответствующего обязательства.  

Как депонент, так и бенефициар вправе контролировать все, 
что происходит на счете эскроу. Каждый из них вправе требовать 
от банка предоставления сведений, составляющих банковскую 
тайну.  

Если иное не предусмотрено соглашением депонента и бене-
фициара, при расторжении договора счета эскроу остаток денеж-
ных средств перечисляется или выдается депоненту либо при 
возникновении оснований для передачи денежных средств бене-
фициару перечисляется или выдается бенефициару. 

Договор публичного депозитного счета заключается для це-
лей депонирования денежных средств, поступающих от должника 
или иного указанного в законе лица (депонента), на счет, откры-
тый нотариусу, службе судебных приставов, суду и иным органам 
или лицам, которые в соответствии с законом могут принимать 
денежные средства в депозит (ст. 860.11 ГК РФ). Для банка пере-
численные лица являются клиентами.  

Банк осуществляет перечисление или выдачу депонированных 
денежных средств со счета клиента на основании его распоряже-
ний. Денежные средства, находящиеся на счете, не являются соб-
ственностью и доходом клиента. Это средства депонента, кото-
рый предоставил право распоряжаться своими деньгами клиенту. 
Именно клиент несет ответственность перед депонентом и бене-
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фициаром, которому должны перечисляться деньги со счета, за 
совершение операций с нарушением правил о депонировании, ус-
тановленных законом. Клиент несет также ответственность за на-
рушение срока возврата ошибочно зачисленных на его счет де-
нежных средств депонента. Бенефициар не вправе требовать со-
вершения операций с денежными средствами, поступившими на 
публичный депозитный счет в его пользу, непосредственно от 
банка. Эти требования он должен адресовать непосредственно 
клиенту. 

 

11.6. Расчетные обязательства 
 

Расчетные обязательства опосредуют осуществление платежей 
за переданное имущество, выполненные работы, услуги или по 
иным основаниям. Расчеты подразделяются на безналичные и на-
личные. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществ-
лением ими предпринимательской деятельности, могут произво-
диться наличными без ограничения суммы или в безналичном 
порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты 
граждан-частных предпринимателей производятся, как правило, в 
безналичном порядке. Наличными можно производить расчеты в 
сумме не более 60 тысяч рублей по одному договору. 

Расчеты проводятся через банки, в которых юридические и 
физические лица имеют счета (но лица, производящие расчеты, 
могут осуществлять платежи и через банки, в которых они не 
имеют своих счетов, например, расчеты по инкассо). 

Стороны в договоре самостоятельно определяют форму расче-
тов. 

Формы безналичных расчетов: платежными поручениями, ак-
кредитивами, по инкассо, чеками. Допускаются и иные формы, 
установленные законами, банковскими правилами и обычаями 
делового оборота (п. 1 ст. 862 ГК РФ). 

 

Расчеты платежными поручениями (ст. 863–866.1 ГК РФ) 
При расчетах платежным поручением банк обязуется по пору-

чению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, 
перевести определенную денежную сумму на счет указанного 
плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмот-
ренный законом или установленный в соответствии с ним, если 
более короткий срок не предусмотрен договором банковского 
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счета либо не определен применяемыми в банковской практике 
обычаями. 

 

Особенности 
Осуществлять перевод денежных средств может не только 

клиент банка, но и лицо, не имеющее в данном банке счета (ст. 
866.1 ГК РФ). 

Платежное поручение действительно в течение 10 дней. Об-
щий срок безналичных расчетов в пределах одного субъекта Рос-
сийской Федерации не должен превышать двух дней, а в пределах 
Российской Федерации – пяти дней (ст. 80 Федерального закона 
от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России») (в ред. от 03.04.2020 г.). 

Содержание платежного поручения должно полностью соот-
ветствовать банковским правилам и содержать все необходимые 
реквизиты (поручение оформляется на бланке установленной 
формы за подписями уполномоченных лиц с проставлением печа-
ти). В противном случае банк вправе не выполнять данное пору-
чение или потребовать его уточнения. 

Поручение плательщика исполняется банком при наличии 
средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено зако-
ном, банковскими правилами, договором. Так, договором между 
банком и плательщиком может предусматриваться оперативное 
кредитование банком счета плательщика (овердрафт). 

Банк проставляет штемпель и расписывается на платежном 
поручении о принятии его к исполнению. Один экземпляр пла-
тежного поручения возвращается плательщику. 

Поручения исполняются с соблюдением очередности списания 
денежных средств со счета. 

Обязанность банка по переводу денежных средств считается 
исполненной в момент зачисления денежных средств на счет, ука-
занный в платежном поручении. 

Банк обязан по требованию клиента извещать его о выполне-
нии поручения о переводе денежных средств. 

Банк вправе привлекать другие банки для выполнения поруче-
ния о переводе денежных средств на счет получателя. В этом слу-
чае клиент вправе предъявить требования ввиду ненадлежащего 
исполнения обязательства по переводу денежных средств любому 
из участвовавших в операции банков. 
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В случае невыполнения поручения суд вправе возложить от-
ветственность непосредственно на тот привлеченный банк, по 
вине которого произошло невыполнение поручения. 

Если нарушение банком правил совершения расчетных опера-
ций повлекло неправомерное удержание денежных средств (в ре-
зультате необоснованного списания денежных средств со счета 
клиента, списания их, но без перечисления по назначению, нару-
шения сроков банковских операций и тому подобное), банк обя-
зан уплатить проценты в размере и порядке, предусмотренных ст. 
395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обяза-
тельства». 

В случаях, предусмотренных законом или договором, винов-
ный банк обязан также уплатить неустойку. Кроме того, банк обя-
зан возместить причиненные клиенту убытки в части, не покры-
той процентами и неустойкой. 

 

Расчеты по аккредитиву (ст. 867–873 ГК РФ) 
При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поруче-

нию плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с 
его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи по-
лучателю средств или оплатить, акцептовать или учесть перевод-
ной вексель либо дать поручение другому банку (исполняющему 
банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, ак-
цептовать или учесть переводной вексель. 

Для открытия аккредитива в банк-эмитент представляется за-
явление на аккредитив с указанием срока действия аккредитива, 
его вида, наименования получателя средств, исполняющего бан-
ка, номера договора, вида и количества подлежащих отгрузке то-
варов (выполненных работ, оказанных услуг). Указываются точ-
ное наименование и внешние требования к документам, при 
предъявлении которых производится выплата по аккредитиву. 

Для исполнения аккредитива получатель средств должен пред-
ставить в исполняющий банк документы, подтверждающие вы-
полнение всех условий аккредитива (это могут быть коносамент, 
иной транспортный документ с отметкой перевозчика о приеме 
груза, заверенная копия сертификата качества и другое). В про-
тивном случае исполняющий банк не вправе производить испол-
нение аккредитива. 
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Виды аккредитивов: 
1) покрытый (депонированный) аккредитив, по которому банк-

эмитент перечисляет сумму аккредитива (покрытие) за счет пла-
тельщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение 
исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. Такой 
вид аккредитива используется, если банк-эмитент не имеет в ис-
полняющем банке корреспондентского счета; 

2) непокрытый (гарантированный) аккредитив – это аккреди-
тив, выставляемый под ответственность банка-эмитента и выпол-
няемый исполняющим банком путем списания соответствующей 
суммы с открытого у него корреспондентского счета банка-
эмитента, который, в свою очередь, списывает эту сумму со счета 
плательщика; 

3) отзывной аккредитив – это аккредитив, в тексте которого не 
предусмотрено, что он является безотзывным. Такой аккредитив 
может быть отменен или изменен без предварительного уведом-
ления получателя средств; 

4) безотзывной аккредитив – это аккредитив, который по 
просьбе банка-эмитента подтвержден исполняющим банком. 
Подтвержденный аккредитив не может быть отменен или изме-
нен без согласия исполняющего банка, который берет на себя от-
ветственность наряду с банком-эмитентом за осуществление пла-
тежей по аккредитиву; 

5) переводной (трансферабельный) аккредитив – это аккреди-
тив, исполнение которого может осуществляться лицу, указанно-
му получателем средств, если возможность такого исполнения 
предусмотрена условиями аккредитива и исполняющий банк вы-
разил свое согласие на такое исполнение. При этом получатель 
средств вправе определить документы, которые должны быть 
представлены указанным им лицом для исполнения переводного 
аккредитива (второй получатель средств не вправе указывать 
иное лицо, которому должен быть исполнен переводной аккреди-
тив). 

 

Особенности расчетов по аккредитиву 
Для исполнения аккредитива получатель средств должен пред-

ставить в исполняющий банк документы, подтверждающие вы-
полнение всех условий аккредитива. В противном случае испол-
няющий банк не вправе производить исполнение аккредитива. 
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Банк, производящий платеж, обязан установить полное фор-
мальное соответствие представленных получателем денежных 
средств документов условиям аккредитива. 

Условиями аккредитива может быть предусмотрен предвари-
тельный акцепт платежа представителем плательщика. 

В случае, если исполняющий банк произвел платеж или вы-
полнил иную операцию в полном соответствии с условиями ак-
кредитива, то банк-эмитент обязан возместить ему все понесен-
ные в связи с исполнением аккредитива расходы. 

В случае несоответствия представленных получателем денеж-
ных средств документов условиям аккредитива исполняющий 
банк вправе отказаться от их принятия и исполнения аккредитива, 
немедленно уведомив об этом получателя средств и банк-эмитент 
с указанием причин отказа. Если же исполняющий банк осущест-
вил платеж по таким документам, то у банка-эмитента появляется 
право отказаться от принятия таких документов и потребовать 
возмещения понесенных исполняющим банком расходов. 

 

Ответственность за нарушение условий аккредитива: 
 перед плательщиком ответственность несет банк-эмитент; 
 перед банком-эмитентом ответственность несет исполняющий 

банк, а также подтверждающий банк, принявший к исполнению 
поручение банка-эмитента о подтверждении и исполнении ак-
кредитива. 
Исключения: 

 банк-эмитент и подтверждающий банк, принявшие на себя обя-
зательства по аккредитиву, несут перед получателем средств 
солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение аккредитива; 

 в случае необоснованного отказа исполняющего банка в выпла-
те денежных средств по покрытому или подтвержденному ак-
кредитиву ответственность перед получателем средств может 
быть возложена на исполняющий банк; 

 в случае неправильной выплаты исполняющим банком денеж-
ных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву 
вследствие нарушений условий аккредитива ответственность 
перед плательщиком может быть возложена на исполняющий 
банк. 
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Основания закрытия аккредитива в исполняющем банке: 
 по истечении срока аккредитива, за исключением случая, когда 

документы по аккредитиву были представлены в пределах сро-
ка действия аккредитива; 

 при полном исполнении аккредитива; 
 по заявлению получателя средств об отказе от использования 

аккредитива до истечения срока его действия; 
 по заявлению плательщика об отмене или отзыве отзывного ак-

кредитива. 
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить 

в известность банк-эмитент. 
Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит 

возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с за-
крытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвра-
щенные суммы на счет плательщика, с которого депонировались 
средства. 

 

Расчеты по инкассо70 (ст. 874–876 ГК РФ) 
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по по-

ручению клиента осуществить за счет клиента действия по полу-
чению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа (ст. 874 
ГК РФ). 

Особенности 
Банк-эмитент вправе привлекать для исполнения поручения 

другой банк. 
Существуют два вида платежей по инкассо: акцептный и без-

акцептный. 
Расчеты по инкассо производятся на основе инкассовых пору-

чений и инкассовых требований, направляемых заявителем в 
банк-эмитент, а последний переправляет их в банк, обслуживаю-
щий плательщика (исполняющий банк). Формы этих документов 
установлены указанием ЦБ РФ от 03.12.1997 г. № 51-у «О введе-
нии новых форматов расчетных документов». 

Безакцептное списание, то есть списание средств без согласия 
плательщика, производится по инкассовым требованиям налого-
вых инспекций, таможенных органов, внебюджетных фондов. 
Возможно безакцептное списание средств в обязательственных 

                                                 
70 В соответствии с банковской терминологией инкассо означает осуществляемую бан-
ком по поручению заявителя операцию по списанию средств со счета плательщика. 
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отношениях с транспортными и энергоснабжающими организа-
циями. В этих случаях банк, исполняющий инкассовое требова-
ние, проверяет лишь правильность заполнения бланка требования 
и указание законных оснований для списания денежных средств. 

Расчеты в акцептном порядке предусматриваются в договоре 
между сторонами и осуществляются с использованием инкассо-
вых поручений с предоставлением иных документов (об отгрузке 
товаров, выполнении работы и пр.), либо когда это прямо преду-
смотрено в договоре кредитора с должником и в договорах сторон 
с обслуживающими банками, без предоставления. При отсутст-
вии какого-либо документа или несоответствии документов ин-
кассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно из-
вестить об этом лицо, от которого они были получены. В случае 
неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить до-
кументы без исполнения. 

При поступлении инкассового поручения в банк, обслужи-
вающий плательщика, банк делает представление к акцепту, то 
есть предлагает плательщику в срок, указанный в самом поруче-
нии, сообщить о согласии на уплату той или иной суммы. 

Полученные (инкассированные) суммы должны быть немед-
ленно переданы исполняющим банком в распоряжение банка-
эмитента, который зачислить эти суммы на банковский счет кли-
ента.  

Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных 
сумм причитающиеся ему вознаграждение и возмещение расхо-
дов. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение поручения пе-
ред получателем средств несет банк-эмитент, однако, если это 
произошло из-за нарушения правил ведения расчетных операций 
исполняющим банком, то ответственность может быть возложена 
на этот банк. 

 

Расчеты чеками (ст. 877–885 ГК РФ) 
Чек является ценной бумагой, содержащей ничем не обуслов-

ленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж ука-
занной в нем суммы чекодержателю. 

 

Особенности 
Плательщиком по чеку может быть только банк, в котором че-

кодатель имеет счет и с которым он заключил договор о чековом 
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обслуживании. 
Обязанность чекодателя по обязательству, во исполнение кото-

рого выдан чек, прекращается только после совершения платежа 
по чеку. 

Чек оплачивается за счет средств чекодателя, если он был 
представлен к оплате в срок, предусмотренный в законе (10 дней, 
если чек выписан на территории России; 20 дней, если чек выпи-
сан на территории стран СНГ; 70 дней, если чек выписан на тер-
ритории какого-либо другого государства). 

Чек может быть именным, ордерным или предъявительским. 
Плательщик обязан удостовериться в подлинности чека и в 

том, что предъявитель чека является лицом, уполномоченным на 
получение платежа по чеку (в том числе проверить непрерыв-
ность индоссаментов на ордерном чеке). 

В случае оплаты чека, не отвечающего необходимым требова-
ниям, убытки несет банк-плательщик. 

Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека 
с распиской в получении платежа. 

В целях повышения доверия к чекам используется институт 
чекового поручительства (аваль). Аваль проставляется на лицевой 
стороне чека или на дополнительном листе. Он выражается сло-
вами «считать за аваль» и содержит указание, кем и за кого он 
дан. Поручительство подписывается авалистом с указанием места 
его нахождения и даты аваля. 

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель 
вправе предъявить требование об оплате чека, о возмещении сво-
их расходов на получение чека и уплате установленных процен-
тов к одному, нескольким, или ко всем обязанным по чеку лицам 
(чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним 
солидарную ответственность. Указанные требования могут быть 
предъявлены в течение шести месяцев со дня окончания срока 
предъявления чека к платежу. Регрессные требования по искам 
обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением шести ме-
сяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетво-
рило требование, или со дня предъявления ему иска. 
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11.7. Договор страхования 
 

Страхование осуществляется на основании договоров имуще-
ственного или личного страхования, заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхователем) со страховой организа-
цией (страховщиком). 

Вопросы страхования регламентируют: 
 Гражданский кодекс РФ (ст. 927–970 ГК РФ); 
 Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страхова-

нии граждан Российской Федерации» (в ред. от 01.07.1994 г.); 
 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхово-

го дела в Российской Федерации» (в ред. от 24.04.2020 г.); 
 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 01.04.2020 
г.); 

 Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обя-
зательного социального страхования» (в ред. от 03.08.2018 г.); 

 Федеральный закон 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (в ред. от 
01.04.2020 г.); 

 Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» (в ред. от 25.05.2020 г.); 

 Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в 
ред. от 20.05.2020 г.) 

 и ряд других. 
В соответствии с действующим законодательством: 

 страхование представляет собой отношения по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц при на-
ступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страхо-
вых взносов (страховых премий); 

 страхователями признаются юридические лица и дееспособ-
ные физические лица, заключившие со страховщиками догово-
ры страхования либо являющиеся страхователями в силу зако-
на; 

 застрахованное лицо – это лицо, в жизни которого должен 
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произойти страховой случай, непосредственно связанный с 
личностью или обстоятельствами ее жизни (личное страхова-
ние), либо затрагивающий сохранность ее имущественной сфе-
ры (имущественное страхование); 

 выгодоприобретатель – это лицо, в чью пользу должны состо-
яться выплаты в случае наступления страхового случая. Выго-
доприобретатель может совпадать с застрахованным лицом, а 
может и не совпадать с ним; 

 страховщиком признаются юридические лица любой органи-
зационно-правовой формы, предусмотренной законодательст-
вом РФ, созданные для осуществления страховой деятельности 
(страховые организации и общества взаимного страхования) и 
имеющие лицензии соответствующего вида. 

 

Особенности: 
 страховщиками являются юридические лица, получившие ли-

цензию на осуществление страхования соответствующего вида. 
Страховые организации – это коммерческие организации, по-
этому вопросы их создания, реорганизации и ликвидации рег-
ламентируются ГК РФ, другими закона, а также подзаконными 
нормативными правовыми актами, изданными Федеральной 
службой России по надзору за страховой деятельностью; 

 страховые организации обладают общей правоспособностью, 
ограничение которой может быть установлено законом. Так, 
предметом непосредственной деятельности страховой органи-
зации не может быть производственная, торгово-посредничес-
кая и банковская деятельность; 

 в настоящее время законодатель не ограничивает возможность 
выбора той или иной организационно-правовой формы страхо-
вой организации. На практике страховые организации сущест-
вуют в форме акционерных обществ либо государственных ор-
ганизаций; 

 права и обязанности нескольких лиц, совместно выступающих 
в качестве страховщика по одному договору страхования, при-
знаются солидарными, если доля каждого из них не определена 
в договоре; 

 страховщик вправе перенести принятый на себя риск полно-
стью или частично на другого страховщика, выступая в догово-
ре с ним в качестве страхователя (договор перестрахования); 
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 страховым риском является предполагаемое событие, на слу-
чай наступления которого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. 

 

Особенности 
 при заключении договора страхования страховщик вправе оце-

нить степень страхового риска (а соответственно, и установить 
размер страховой премии или страховых взносов): при имуще-
ственном страховании – произвести осмотр имущества или на-
значить экспертизу для установления его стоимости; при лич-
ном страховании – произвести обследование страхуемого лица; 

 оценка страхового риска страховщиком необязательна для стра-
хователя, который вправе доказывать иное; 

 страховой суммой является определенная договором страхова-
ния или установленная законом денежная сумма, исходя из ко-
торой устанавливаются размеры страховой премии; 

 страховая премия – это плата за страхование, которую страхо-
ватель обязан внести страховщику в соответствии с договором 
страхования или законом. Страховая премия зависит от страхо-
вой суммы и ставки страхового тарифа. Страховая премия вно-
сится страхователем единовременно авансом или частями в те-
чение всего срока страхования (тогда части премии называют 
страховыми платежами или страховыми взносами). Размер 
страховой премии отражается в страховом полисе; 

 страховой тариф представляет собой ставку страхового взно-
са с единицы страховой суммы или объекта страхования. 

 

Особенности: 
 страховые тарифы по обязательным видам страхования уста-

навливаются в законах об обязательном страховании; 
 страховые тарифы по добровольным видам личного страхова-

ния, страхования имущества и страхования ответственности 
могут рассчитываться страховщиками самостоятельно. Кон-
кретный размер страхового тарифа определяется в договоре 
страхования по соглашению сторон; 

 страховым случаем является совершившееся событие, преду-
смотренное договором страхования или законом, с наступлени-
ем которого возникает обязанность страховщика произвести 
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страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выго-
доприобретателю или иным третьим лицам. 

 

Особенности: 
 страховым случаем может быть только событие, которое к мо-

менту заключения договора еще не произошло либо произош-
ло, но страхователь об этом не знал и знать не мог. Страховым 
случаем может быть и событие, наступление которого неизбеж-
но, но срок наступления которого неизвестен (например, смерть 
гражданина); 

 в случае, если страховой случай наступил вследствие умысла 
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, 
то страховщик освобождается от страховой выплаты; 

 страховщик, если иное не установлено законом, освобождается 
от выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения, 
если страховой случай наступил вследствие: 
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

заражения; 
2) военных действий, маневров или иных военных мероприя-

тий; 
3) гражданской войны, народных волнений, забастовок; 
4) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных 
органов; 

 

Страхование подразделяется на: 
1) добровольное – основанием возникновения страхового обя-

зательства является только волеизъявление сторон-участников 
отношения; 

2) обязательное – на страхователя законом возлагается обязан-
ность в определенных случаях стать участником страхового обя-
зательства. 

Что касается обязательного страхования, то в соответствии с 
законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязан-
ность страховать: 
 жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе 

лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или иму-
ществу; 

 риск своей гражданской ответственности, которая может насту-
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пить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц или нарушения договоров с другими лица-
ми. 
Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может 

быть возложена на гражданина по закону. 
В случаях, установленных законом, на юридических лиц, 

имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
имущество, являющееся государственной или муниципальной 
собственностью, может быть возложена обязанность страховать 
это имущество. 

Обязательное страхование может осуществляться как за счет 
федерального бюджета, так и за счет страхователей. 

 

За счет бюджета осуществляется: 
 страхование военнослужащих и военнообязанных граждан, 

призванных на военные сборы; лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел; должностных лиц тамо-
женных органов и органов госнаркоконтроля; сотрудников на-
логовой инспекции, судов, прокуратуры; 

 страхование личности от риска радиационного ущерба вследст-
вие Чернобыльской катастрофы; 

 страхование медицинских и научных работников на случай ин-
фицирования СПИДом. 

 

За счет страхователей осуществляется: 
 медицинское страхование граждан Российской Федерации; 
 страхование работников предприятий с особо опасными усло-

виями работы (работники железнодорожного транспорта, лет-
но-подъемный состав гражданской авиации и др.); 

 личное страхование пассажиров от несчастных случаев на воз-
душном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и ав-
томобильном транспорте; 

 страхование ответственности водителей автотранспорта. 
 

Последствия нарушения правил об обязательном страховании 
 лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено 

обязательное страхование, вправе, если ему известно, что стра-
хование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его 
осуществления лицом, на которое возложена обязанность стра-
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хования; 
 если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не 

осуществило его или заключило договор страхования на усло-
виях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравне-
нию с условиями, определенными законом, оно при наступле-
нии страхового случая несет ответственность перед выгодопри-
обретателем на тех же условиях, на каких должно было быть 
выплачено страховое возмещение (страховое обеспечение) при 
надлежащем страховании; 

 суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возло-
жена обязанность страхования, благодаря тому, что оно не вы-
полнило эту обязанность либо выполнило ее ненадлежащим 
образом, взыскиваются по иску органов государственного стра-
хового надзора в доход Российской Федерации с начислением 
на эти суммы процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
Когда речь идет об обязательном государственном страхова-

нии, то имеется в виду, что: 
 страхование производится из средств государственного бюдже-

та соответствующего уровня; 
 страхователь – соответствующий государственный орган ис-

полнительной власти; 
 страховщиком может быть только специальная государственная 

страховая организация; 
 размер страхового взноса определяется законом; 
 страховое правоотношение может возникнуть непосредственно 

из закона без заключения договора страхования. 
Во всех остальных случаях страхование может быть организо-

вано двумя способами: 
 создание обществ взаимного страхования (страховых коопера-

тивов); целью их создания является оказание взаимопомощи 
членам организации, а не извлечение прибыли; 

 создание специализированных страховых коммерческих орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность с целью извле-
чения прибыли. 
Юридической формой, определяющей взаимоотношения меж-

ду участниками страхования, во втором случае является договор 
страхования. 

 
 



377 

Особенности договора страхования 
Договор страхования – это соглашение между страхователем и 

страховщиком, в силу которого одна сторона (страхователь) обя-
зуется уплатить определенный страховой взнос (премию) стра-
ховщику, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступле-
нии предусмотренного договором события (страхового случая) 
выплатить при имущественном страховании страховое возмеще-
ние, а при личном – страховую сумму. 

Договор является реальным, возмездным, взаимным. 
Стороны договора – страхователь и страховщик. Все осталь-

ные лица, которые могут иметь отношение к страхованию (выго-
доприобретатель; застрахованное лицо; страховой агент; страхо-
вой брокер), являются участниками страхования, но не сторонами 
соответствующего договора. 

 

Существенные условия договора: 
 при имущественном страховании: 

1) об определенном имуществе либо ином имущественном ин-
тересе, являющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления которого осу-
ществляется страхование; 

3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора; 

 при личном страховании: 
1) о застрахованном лице; 
2) о характере события, на случай наступления которого в 

жизни застрахованного лица осуществляется страхование; 
3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора. 
Условия, на которых заключается договор страхования, могут 

быть определены в стандартных правилах страхования соответст-
вующего вида, принятых, одобренных или утвержденных стра-
ховщиком либо объединением страховщиков; условия, содержа-
щиеся в указанных правилах страхования и не включенные в 
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для 
страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом 
полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами 
правила изложены в одном документе с договором (страховым 
полисом) или на его обратной стороне либо приложены к нему. В 
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последнем случае вручение страхователю при заключении дого-
вора правил страхования должно быть удостоверено записью в 
договоре. 

Договор страхования заключается в простой письменной фор-
ме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 
договора страхования (исключение составляет обязательное госу-
дарственное страхование, возникновение страхового обязательст-
ва в этом случае может быть связано с договором, а может быть и 
внедоговорным). 

Договор может быть заключен путем составления одного до-
кумента либо вручения страховщиком страхователю на основа-
нии его письменного или устного заявления страхового полиса 
(свидетельства, сертификата, квитанции).  

Договор может быть также заключен путем составления одно-
го электронного документа, подписанного сторонами, или обмена 
электронными документами.  

Страховщик при заключении договора страхования вправе 
применять разработанные им стандартные формы договора (стра-
хового полиса) по отдельным видам страхования. 

Следует особо подчеркнуть, что договор страхования считает-
ся заключенным с момента уплаты страховой премии либо перво-
го страхового взноса, если условиями договора или действующим 
законодательством не предусмотрено иное. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распро-
страняется на страховые случаи, происшедшие после вступления 
договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен 
иной срок начала действия страхования. 

Договор страхования считается недействительным с момента 
его заключения в следующих случаях: 
 если договор заключен после страхового случая; 
 если объектом страхования является имущество, подлежащее 

конфискации на основании вступившего в законную силу соот-
ветствующего решения суда; 

 если страхователь сообщил заведомо ложные либо неполные 
сведения, а также не сообщил сведений, которые могли сущест-
венно повлиять на определение страховой ответственности 
страховщика. 
Существенными признаются обстоятельства, определённо 

оговорённые страховщиком в стандартной форме договора стра-



379 

хования или в его письменном запросе. 
Если договор страхования заключён при отсутствии ответов 

страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не 
может впоследствии требовать расторжения договора либо при-
знания его недействительным на том основании, что соответст-
вующие обстоятельства не были сообщены страхователем. 

Недействительным договор страхования признается только су-
дом, арбитражным судом или третейским судом. 

Договор страхования прекращается в случаях: 
 истечения срока действия; 
 исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по 

договору в полном объеме; 
 ликвидации страхователя, являющегося юридическим лицом, 

или смерти страхователя, являющегося физическим лицом; 
 ликвидации страховщика в порядке, установленном законода-

тельством РФ; 
 по требованию страхователя или страховщика до наступления 

страхового случая. 
 

Досрочное прекращение договора страхования  
по требованию сторон 

Договор страхования может быть прекращен досрочно по тре-
бованию страхователя или страховщика, если это предусмотрено 
условиями договора страхования, а также по соглашению сторон. 

Досрочное прекращение договора в одностороннем порядке 
возможно: 

1) по инициативе страхователя:  
 если после вступления договора в силу возможность наступле-

ния страхового случая отпала и существование страхового рис-
ка прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой слу-
чай (например, гибель застрахованного имущества по причи-
нам иным, чем страховой случай; прекращение в установлен-
ном порядке предпринимательской деятельности лицом, за-
страховавшим предпринимательский риск или риск граждан-
ской ответственности, связанной с этой деятельностью). В дан-
ной ситуации страховщик имеет право на часть страховой пре-
мии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование; 

 в любое время по любым иным основаниям. 
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При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от 
договора страхования премия, уплаченная страховщику, возврату 
не подлежит, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром. 

2) по инициативе страховщика: 
 если страхователь (выгодоприобретатель) не уведомил стра-

ховщика о возникновении обстоятельств, существенно увели-
чивающих степень страхового риска; 

 в случае неуплаты страхователем страховых взносов в установ-
ленные договором сроки; 

 если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против из-
менения условий договора страхования или доплаты страховой 
премии в случаях, когда возникают обстоятельства, влекущие 
увеличение страхового риска. 
При досрочном прекращении договора по требованию стра-

ховщика, он возвращает страхователю внесенные им страховые 
взносы полностью. Если требование страховщика обусловлено 
невыполнением страхователем правил страхования, то он воз-
вращает страхователю страховые взносы за неистекший срок до-
говора за вычетом понесенных расходов. 

 

Содержание договора страхования 
Страховщик обязан: 
1. Ознакомить страхователя с правилами страхования. 
2. Перезаключить по заявлению страхователя договор страхо-

вания в случае проведения им мероприятий, уменьшивших риск 
наступления страхового случая и размер возможного ущерба за-
страхованному имуществу, либо в случае увеличения его дейст-
вительной стоимости. 

3. При наступлении страхового случая произвести страховую 
выплату в установленный договором или законом срок. 

4. Возместить расходы, произведенные страхователем при на-
ступлении страхового случая для предотвращения или уменьше-
ния ущерба застрахованному имуществу, если возмещение этих 
расходов предусмотрено правилами страхования. (При этом не 
подлежат возмещению указанные расходы в части, превышающей 
размер причиненного ущерба). 

5. Не разглашать сведения о страхователе, застрахованном ли-
це и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также иму-
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щественном положении этих лиц, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законом. 

 

Страхователь обязан: 
1. При заключении договора страхования сообщить страхов-

щику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значе-
ние для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных 
или заключаемых договорах страхования в отношении данного 
объекта страхования. 

2. Немедленно уведомить страховщика о наступлении страхо-
вого случая. В противном случае страховщик вправе отказаться 
от выплаты страхового возмещения (страхового обеспечения), ес-
ли не будет доказано, что страховщик своевременно сам узнал о 
наступлении страхового случая или что отсутствие сведений не 
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возме-
щение (страхового обеспечения). 

3. Немедленно уведомить страховщика о ставших известных в 
период действия договора обстоятельствах, которые могут суще-
ственно увеличить степень страхового риска.  

4. Принимать необходимые меры в целях предотвращения и 
уменьшения ущерба застрахованному имуществу при наступле-
нии страхового случая и сообщить о нем страховщику в сроки, 
установленные договором страхования.  

5. Своевременно вносить страховые взносы. 
Страховщик при определенных обстоятельствах вправе отка-

зать страхователю в страховой выплате. Такими обстоятельствами 
являются: 
 совершение страхователем или лицом, в пользу которого за-

ключен договор страхования, умышленного преступления, на-
ходящего в прямой связи со страховым случаем; 

 получение страхователем соответствующего возмещения ущер-
ба по имущественному страхованию от лица, виновного в при-
чинении этого ущерба; 

 умышленные действия страхователя, застрахованного лица или 
выгодоприобретателя, направленные на наступление страхово-
го случая; 

 неисполнение обязанности о незамедлительном уведомлении 
страховщика о наступлении страхового случая, если только не 
будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступ-
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лении страхового случая либо, что отсутствие у страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выпла-
тить страховое возмещение. 
Не является основанием для отказа в страховой выплате неос-

торожность, проявленная страхователем, которая привела к на-
ступлению страхового случая. 

 

Порядок и условия осуществления страховой выплаты 
1. Страховая выплата осуществляется страховщиком в соот-

ветствии с договором страхования или законом на основании за-
явления страхователя и страхового акта (аварийного сертифика-
та). 

2. Страховой акт составляется страховщиком или уполномо-
ченным им лицом. При необходимости страховщик запрашивает 
сведения, связанные со страховым случаем, у других предпри-
ятий, учреждений и организаций, располагающих информацией 
об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоя-
тельно выяснить причины и обстоятельства страхового случая. 

3. В общем случае наступление страхового случая должно 
быть зафиксировано правоохранительными органами, а в некото-
рых случаях и МЧС, медицинскими учреждениями, жилищно-
эксплуатационными организациями, аварийными службами и др. 
Если ущерб нанесён по причине стихийного бедствия, то необхо-
димо заключение Гидрометцентра о том, что стихийное бедствие 
действительно произошло. Все условия фиксации наступления 
страхового случая и составления страхового акта обязательно 
должны быть оговорены в договоре страхования. 

4. Предприятия, учреждения и организации обязаны сообщать 
страховщикам по их запросам сведения, связанные со страховым 
случаем, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 
При этом страховщики несут ответственность за их разглашение 
в любой форме, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Просрочка в выплате страхового возмещения порождает 
право требовать уплаты процентов за неправомерное пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

Виды страхования 
Застрахованы могут быть следующие интересы: 

 риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определен-



383 

ного имущества; 
 риск ответственности по обязательствам, возникающим вслед-

ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру-
гих лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответст-
венности по договорам – риск гражданской ответственности; 

 риск убытков от предпринимательской деятельности из-за на-
рушения своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполуче-
ния ожидаемых доходов; 

 риск причинения вреда жизни или здоровью самого страхова-
теля или другого названного в договоре гражданина, достиже-
ния им определенного возраста или наступления в его жизни 
иного предусмотренного договором события. 

 

Не допускается страхование 
 противоправных интересов; 
 страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари; 
 расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях ос-

вобождения заложников. 
Рассмотрим особенности отдельных видов страхования. 

 

Имущественное страхование 
 под имуществом, в отношении которого заключается договор 

страхования понимаются вещи, деньги, ценные бумаги и иные 
предметы, не изъятые из гражданского оборота и не относя-
щиеся к объектам, страхуемым по другим договорам; 

 в договоре необходимо чётко описать страховые случаи, выпла-
ты или невыплаты страхового возмещения в зависимости от 
причины их возникновения; имущество может быть застрахо-
вано в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя) 
только при том условии, что оно имеет интерес в сохранении 
этого имущества. Такой интерес может возникнуть у лица на 
основе имеющегося у него права собственности на конкретное 
имущество, права хозяйственного ведения имуществом, права 
оперативного управления имуществом, исполнения обязанно-
стей по обеспечению сохранности имущества и в других случа-
ях. Если интерес в сохранении застрахованного имущества у 
страхователя или выгодоприобретателя отсутствует, то такой 
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договор считается недействительным (п. 2 ст. 930 ГК РФ); 
 страховая сумма (страховое возмещение) не может превышать 

действительную стоимость утраченного или поврежденного 
имущества. Такой стоимостью считается действительная стои-
мость имущества в месте его нахождения в день заключения 
договора страхования. 
Стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не 

может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, ко-
гда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора 
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно вве-
ден в заблуждение относительно этой стоимости; 
 суммы, выплачиваемые из страхового фонда, являются компен-

сацией убытков (прямых, а если это установлено в договоре 
страхования, то и неполученной прибыли), возникших у стра-
хователя или выгодоприобретателя в результате наступления 
страхового случая. При этом, если указанная в договоре страхо-
вая сумма не совпадает со стоимостью застрахованного имуще-
ства, то убытки, чаще всего, компенсируются в таком же отно-
шении, в каком находятся страховая сумма и упомянутая стои-
мость. Эта система носит название системы пропорциональной 
ответственности; 

 договором страхования может быть предусмотрен и иной, более 
высокий размер возмещения, но не выше страховой стоимости. 
Так, например, система первого риска, предусматривает обя-
занность страховщика возместить все убытки от наступления 
страхового случая, но в пределах страховой суммы (без учёта 
соотношения страховой суммы и страховой стоимости). Здесь 
риск как бы подразделяется на две части: в пределах страховой 
суммы страховщик принимает риск на себя («первый риск»), а 
в остальной части страховой риск остаётся на страхователе; 

 если имущество застраховано у нескольких страховщиков, то 
общая величина выплат страхователю или выгодоприобретате-
лю не должна превышать размера понесенных убытков. Сумма 
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае ка-
ждым из страховщиков, сокращается пропорционально умень-
шению первоначальной страховой суммы по соответствующе-
му договору страхования; 

 дополнительное страхование, в том числе и у другого страхов-
щика, страхователь вправе осуществить в тех случаях, когда 
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имущество или другой законный страховой интерес застрахо-
ваны лишь в части их страховой стоимости, однако при усло-
вии, что, общая страховая сумма не превысит страховую стои-
мость имущества по всем договорам. Существует лишь одно 
исключение из данного правила: если имущество застраховано 
от разных страховых рисков по одному или отдельным догово-
рам страхования, то допускается превышение размера общей 
страховой суммы над страховой стоимостью имущества по 
всем договорам. Но в любом случае, если из нескольких дого-
воров вытекает обязательство страховщиков выплатить страхо-
вое возмещение за один и тот же страховой случай, то общая 
выплата не должна превысить действительный ущерб имуще-
ству; 

 если страховой случай наступил, но убытков страхователю или 
выгодоприобретателю не причинил, то выплата (возмещение) 
не производится, так как в имущественном страховании возме-
щаются только убытки; 

 если страховая сумма, указанная в договоре страхования иму-
щества, превышает страховую стоимость имущества, то дого-
вор считается ничтожным в той части страховой суммы, кото-
рая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне 
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит; 

 систематическое страхование разных партий однородного 
имущества на сходных условиях может осуществляться на ос-
новании генерального полиса. В этом случае: 
1) оформления отдельным договором страхования каждой пар-

тии имущества не требуется; 
2) страхователь обязан сообщать страховщику о каждой пар-

тии имущества все обусловленные генеральным полисом сведе-
ния в предусмотренный им срок; 

3) если срок представления сведений об имуществе не преду-
смотрен, то они представляются немедленно по их получении; 

4) страхователь не освобождается от обязанности представле-
ния сведений об имуществе, даже если к моменту получения та-
ких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению 
страховщиком, уже миновала; 

5) по требованию страхователя страховщик обязан выдавать 
страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадаю-
щим под действие генерального полиса; 
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6) в случае несоответствия содержания страхового полиса ге-
неральному полису предпочтение отдается страховому полису; 
 при переходе права на застрахованное имущество от лица, в 

интересах которого заключен договор страхования, к другому 
лицу права и обязанности по договору страхования переходят к 
лицу, к которому перешли права на имущество. Лицо, к которо-
му перешли права на застрахованное имущество, должно неза-
медлительно письменно уведомить об этом страховщика; 

 договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя 
может быть заключен без указания имени выгодоприобретате-
ля. Такой договор оформляется выдачей страхователю страхо-
вого полиса на предъявителя. При осуществлении страховате-
лем или выгодоприобретателем своих прав по такому полису 
необходимо предъявление его страховщику. В данном случае в 
полной мере сохраняет свою силу основной принцип страхова-
ния имущества – наличие интереса в его сохранении. Отсюда 
следует, что страховщик, к которому обратился владелец предъ-
явительского полиса, вправе потребовать доказательств нали-
чия у него соответствующего страхового интереса, а именно 
права на застрахованное имущество; 

 иски по требованиям, вытекающим из договоров имуществен-
ного страхования, могут быть предъявлены в течение двух лет; 

 право страхователя (выгодоприобретателя) требовать и соот-
ветствующая ему обязанность страховщика уплатить страховое 
возмещение возникает в момент наступления страхового слу-
чая. Данная обязанность должна быть исполнена в течение се-
мидневного льготного срока (п. 2 ст. 314 ГК РФ), по окончании 
которого начинается исчисление срока исковой давности (ст. 
200 ГК РФ). 

 

Суброгация прав страховщику 
Если договором страхования не предусмотрено иное, то в 

имущественном страховании к страховщику, выплатившему стра-
ховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 
право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, несущему ответственность за возмещенные стра-
ховщиком убытки. 
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Особенности: 
 суброгация применяется в любых отношениях по имуществен-

ному страхованию, в том числе и при страховании гражданской 
ответственности; 

 право страхователя (выгодоприобретателя) переходит к стра-
ховщику в пределах выплаченного страхового возмещения, в 
остальной части оно сохраняется за потерпевшим страховате-
лем, который вправе требовать от ответственного за вред лица 
уплаты разницы, если фактические убытки превышают полу-
ченное от страховщика; 

 страховщик освобождается полностью или в соответствующей 
части от выплаты страхового возмещения, если он по вине 
страхователя лишился возможности осуществить свое право в 
отношении ответственного за наступление страхового случая 
лица либо страхователь (выгодоприобретатель) отказался от 
своего права требования к лицу, ответственному за убытки; 

 страхователь (выгодоприобретатеь) обязан передать страхов-
щику все документы и доказательства и сообщить ему все све-
дения, необходимые для осуществления страховщиком пере-
шедшего к нему права требования; 

 условие договора страхования, исключающее возможность суб-
рогации страховщику права требования к лицу, умышленно 
причинившему вред, ничтожно; 

 в случае суброгации двухгодичный срок исковой давности не 
распространяется на отношения между страховщиком и лицом, 
ответственным за убытки. В этом случае действуют сроки, пре-
дусмотренные законом для соответствующих отношений, воз-
никающих между ответственным за вред лицом и страховате-
лем (выгодоприобретателем), заменённым в порядке суброга-
ции страховщиком (ст. 201 ГК РФ). 

 

Страхование риска ответственности по обязательствам,  
возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью  

или имуществу других лиц (разновидность имущественного 
страхования) 

 

Особенности: 
 по договору может быть застрахован риск ответственности как 

самого страхователя, так и иного лица, на которого такая ответ-
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ственность может быть возложена. Если в договоре это лицо не 
названо, то застрахованным считается риск ответственности 
самого страхователя; 

 если по договору застрахован риск ответственности иного лица, 
то страхователь вправе в любое время до наступления страхо-
вого случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об 
этом страховщика, если договором страхователь не лишен этого 
права. Уведомление строго обязательно, так как замена лица, 
риск которого застрахован, является изменением одного из су-
щественных условий договора, что может повлиять на наступ-
ление страхового случая. В этой ситуации страховщик может 
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 959 ГК РФ, о пе-
ресмотре размера страховой премии; 

 замена лица, риск которого застрахован, не отменяет правила о 
необходимости наличия у этого лица страхового интереса, и о 
недействительности договора страхования при отсутствии ука-
занного страхового интереса, поскольку рассматриваемый до-
говор является разновидностью имущественного страхования; 

 выгодоприобретателем по договору всегда является потерпев-
ший. Тем не менее, он вправе предъявить требование о выплате 
страхового возмещения прямо страховщику только в случае, 
если данное страхование является обязательным, а также, если 
это прямо предусмотрено законом или договором страхования; 

 страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы за 
причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по 
вине ответственного за него лица (в договоре же страхования 
ответственности за вред, причиненный имуществу, может быть 
условие, освобождающее в этом случае страховщика от выпла-
ты страхового возмещения). 
Следует отметить, что страховыми случаями признаются, хотя 

и виновные, но неумышленные, непреднамеренные действия. В 
договоре, необходимо специально расшифровать, что понимается 
под этим; 
 выплата страхового возмещения производится на основании 

обоснованных, то есть подтверждаемых документально требо-
ваний пострадавших, подтверждённых, актами соответствую-
щих организаций, служб, специально созданных комиссий и так 
далее. Так, что касается повреждения имущества других лиц, то 
обоснованиями требований пострадавших будут служить: сме-
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та восстановительных работ, счета или квитанции за проведён-
ные работы, кассовые чеки, в которых указана стоимость ис-
порченных или уничтоженных предметов обстановки и т.д.; 

 в случае отсутствия в договоре условия о страховой сумме она 
считается равной причиненному в результате наступления 
страхового случая ущербу; 

 срок исковой давности по требованиям, вытекающим из обяза-
тельств, вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц, составляет три года. 

 

Страхование ответственности по договору 
(разновидность имущественного страхования) 

 

Особенности: 
 страхование риска ответственности за нарушение договора до-

пускается только в случаях, прямо предусмотренных законом 
(ст. 932 ГК РФ) (например, ст. 840 ГК РФ требует обязательного 
страхования ответственности банка по вкладам граждан; ст. 587 
ГК РФ предусматривается возможность страхования ответст-
венности плательщика по договору ренты; в соответствии с п. 4 
ст. 21 Закона о лизинге лизингополучатель вправе застраховать 
риск своей ответственности за нарушение договора лизинга в 
пользу лизингодателя); 

 страхователь вправе застраховать только риск своей собствен-
ной договорной ответственности; 

 риск ответственности за нарушение договора считается застра-
хованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого 
договора страхователь должен нести соответствующую ответ-
ственность, даже если договор страхования заключён в пользу 
другого лица либо в нём не сказано, в чью пользу он заключён; 

 страховая сумма в договоре может быть определена не в кон-
кретной денежной сумме, а как реальный размер ответственно-
сти должника. 

 

Страхование убытков от предпринимательской  
деятельности 

 

Особенности: 
 покрытие предпринимательских рисков осуществляется при 

помощи страхования: 
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1) от невыполнения договорных обязательств; 
2) от убытков из-за перерыва предпринимательской деятель-

ности; 
3) от нанесения вреда потребителям, окружающей среде 

вследствие выпуска продукции с опасными свойствами; 
4) от потери прибыли (дохода) вследствие нарушения процес-

са производства, простоя, повреждения или кражи имущества, 
иных потерь; 

5) от потери дохода; 
6) от банкротства контрагента либо его продолжительной не-

платежеспособности; 
7) от потерь, вызванных колебанием валютных курсов; 
8) от неправомерного применения финансовых санкций орга-

нами налогового контроля; 
9) от повреждения, уничтожения, угона, кражи средств назем-

ного, воздушного, водного транспорта; 
10) от непредвиденных расходов, вызванных пожаром, навод-

нением, землетрясением, аварией, взрывом и так далее, от поне-
сённых судебных издержек и др. 
 в договоре можно предусмотреть комбинацию объектов страхо-

вания и видов рисков (например, может быть заключён договор 
страхования в отношении двух объектов одновременно: авто-
транспортного средства и перевозимого в нём груза, на случай 
уничтожения или повреждения застрахованных видов имуще-
ства); 

 по договору страхования убытков от предпринимательской дея-
тельности может быть застрахован предпринимательский риск 
только самого предпринимателя и только в его пользу (ст. 933 
ГК РФ). Некоммерческие юридические лица могут застраховать 
свои риски только в той части деятельности, которая является 
предпринимательской; 

 разновидностью страхования предпринимательского риска яв-
ляется перестрахование, то есть страхование рисков, возни-
кающих в сфере профессиональной деятельности страховщи-
ков в связи с заключаемыми ими договорами страхования. 
Страховщик, принявший на себя обязательство по перестрахо-
ванию, вправе в свою очередь сам в качестве страхователя за-
ключить договор перестрахования с третьим страховщиком. 
При этом ответственность каждого из страховщиков перед его 
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страхователем сохраняется в полном объёме согласно заклю-
чённому между ними договору (ст. 967 ГК РФ). 

 

Личное страхование 
Виды договоров личного страхования: 

 рисковые – страховая выплата предполагается только при на-
ступлении страхового случая, который может не наступить во-
все (страхование от несчастных случаев); 

 накопительные (сберегательные) – страховая выплата произво-
дится всегда, поскольку один из указанных в договоре рисков 
неизбежно превратится в страховой случай (страхование жиз-
ни). 

 

Особенности:  
 договор является публичным; 
 размер страховой суммы законом не ограничен; 
 суброгация прав страховщику не применяется; 
 величина страхового риска зависит от возраста, состояния здо-

ровья, профессии и других свойств личности, а также обстоя-
тельств жизни застрахованного; 

 право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в 
пользу которого заключен договор; 

 страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, 
которая по договору личного страхования подлежит выплате в 
случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила 
вследствие самоубийства и к этому времени договор страхова-
ния действовал уже не менее двух лет; 

 страховая премия взимается с учетом объекта страхования и 
страхового риска. При определении страхового риска страхов-
щик вправе произвести обследование страхуемого лица для 
оценки фактического состояния его здоровья; 

 вследствие невозможности оценить стоимость подлежащих 
страхованию жизни, здоровья либо других личных благ, про-
порциональная система определения выплат из страхового 
фонда не применяется. Данная особенность личного страхова-
ния служит причиной того, что: 
1) убытки заранее предполагаются сторонами договора лично-

го страхования в виде определенной суммы – страховой суммы, 
которая выплачивается независимо от установления абсолютной 
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величины действительного ущерба страхователю; 
2) ввиду неограниченности сумм, которыми можно оценить 

потерю страхователем благ при наступлении страхового случая, 
величина этих выплат при страховании у нескольких страховщи-
ков не ограничивается (в имущественном страховании она огра-
ничена величиной ущерба); 

3) если страховым случаем является смерть застрахованного 
лица или причинение вреда его здоровью, то срок уведомления об 
этом страховщика не может быть менее тридцати дней. 

Особенность выплат при личном страховании позволяет ис-
пользовать механизм страхования и тогда, когда само наступление 
страхового случая не причиняет ущерба страхователю либо за-
страхованному им лицу. К таким видам личного страхования от-
носятся договоры со сберегательным элементом: страхование к 
бракосочетанию, смешанное страхование жизни и так далее. В 
них часть средств, передаваемых в виде страховых взносов, идет 
на цели сбережения, что позволяет производить выплаты из стра-
хового фонда и тогда, когда ущерба при наступлении страхового 
случая не возникает. 

 

Особенности правого положения застрахованного лица  
и лица, чья ответственность застрахована: 

1. В договоре личного страхования: 
 застрахованное лицо, а в случае смерти последнего его наслед-

ники, являются выгодоприобретателями (если в договоре не ус-
тановлено иное); 

 страхователь не вправе без письменного согласия застрахован-
ного лица заменить его в договоре, либо назначить себя для по-
лучения страховой суммы; 

 замена застрахованного лица при отсутствии его согласия вле-
чет признание договора страхования недействительным либо 
по иску самого застрахованного лица, либо его наследников, в 
случае смерти последнего. Замена выгодоприобретателя по та-
кому договору также невозможна без наличия согласия застра-
хованного лица; 

 замена застрахованного лица возможна без его согласия только 
в том случае, если застрахованное лицо не поименовано (на-
пример, индивидуализирована должность. Пока лицо состоит в 
должности, оно застраховано, при уходе с должности страховка 
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прекращается – застрахованным будет другое лицо, назначен-
ное на должность). 
2. В договоре страхования риска ответственности за причине-

ние вреда: 
страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором, 

заменить лицо, чья ответственность застрахована, другим лицом, 
письменно уведомив об этом страховщика. 

 

Особенности правового положения выгодоприобретателя: 
 при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате 

страхового возмещения или страхового обеспечения страхов-
щик вправе потребовать от него выполнения предусмотренных 
договором страхования, но не исполненных страхователем обя-
занностей (уплаты очередного страхового взноса). При этом 
выгодоприобретатель несет риск последствий неисполнения 
таких обязанностей (зачет страховщиком суммы неуплаченного 
взноса при выплате страховой суммы, отказ в выплате страхо-
вого возмещения);  

 на выгодоприобретателя ни при каких условиях не может быть 
возложена обязанность возместить убытки, причиненные стра-
ховщику неисполнением своих обязанностей страхователем; 

 выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом по-
сле того, как он выполнил какую-либо обязанность по договору 
страхования или предъявил страховщику требования о выплате 
страхового возмещения или страхового обеспечения. 

 

Индивидуализация выгодоприобретателя 
Как правило, индивидуализация выгодоприобретателя имеет 

место путем прямого указания наименования юридического лица 
либо имени гражданина. В ряде случаев индивидуализация выго-
доприобретателя происходит путем указания на условия, при ко-
торых то или иное лицо становится выгодоприобретателем. К та-
ким случаям относятся следующие: 
 указание в законе, что договор страхования ответственности за 

причинение вреда заключается в пользу лиц, которым может 
быть причинен такой вред; 

 возможность, предоставляемая п. 3 ст. 930 ГК РФ, заключить 
договор страхования имущества без указания имени или на-
именования выгодоприобретателя (но при этом в договоре ус-
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танавливается условие, позволяющее индивидуализировать вы-
годоприобретателя при страховом случае. Таким выгодоприоб-
ретателем является лицо, которое в данный момент имеет стра-
ховой интерес в сохранении данного имущества. Таким  обра-
зом, использование в имущественном страховании страхового 
полиса не предрешает вопроса о получении страхового возме-
щения держателем полиса); 

 фиксирование права на замену выгодоприобретателя другим 
лицом в имущественном страховании без согласия страхователя 
при переходе имущественного интереса от одного лица к дру-
гому (например, арендатор застраховал арендованное имущест-
во в пользу собственника, который продал это имущество дру-
гому лицу. Вместе с правом собственности к новому собствен-
нику перешел и имущественный интерес в сохранении этого 
имущества. В этом случае страхователь обязан уведомить стра-
ховщика о лице, к которому перешли права по застрахованному 
имуществу); 

 указание в законе на возможность замены выгодоприобретателя 
в договорах личного страхования только с согласия застрахо-
ванного лица, при несовпадении страхователя и застрахованно-
го. 

 

Раздел 12 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

12.1. Договор простого товарищества 
 

По договору простого товарищества двое или несколько лиц 
(товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно дей-
ствовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 

Договор регламентируют ст. 1041–1054 ГК РФ. 
 

Особенности договора 
Договор простого товарищества является консенсуальным, 

взаимным и в большинстве случаев многосторонним. 
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого 

для осуществления предпринимательской деятельности, могут 
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быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие 
организации. Законодатель не исключает возможности примене-
ния договоров простого товарищества и в некоммерческих целях. 
В последнем случае некоммерческие организации также могут 
заключать договоры простого товарищества. 

Существенными условиями договора являются его предмет и 
условие об объединении вкладов участников. 

Предмет договора – совместная деятельность для достижения 
общей определенной в договоре цели. 

Вкладами признается все то, что товарищ вносит в общее де-
ло, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и 
иные знания, навыки и умения, а также деловую репутацию и де-
ловые связи. Денежная оценка вклада товарищей производится 
ими самостоятельно по соглашению. По общему правилу, вклады 
участников простого товарищества являются равными по стоимо-
сти, если иное не установлено самим договором или фактически-
ми обстоятельствами. Закон не устанавливает для простых това-
риществ безусловной обязанности фиксировать размер вкладов 
участников. 

Имущество, внесенное товарищами, которым они обладали на 
праве собственности, а также произведенная в результате совме-
стной деятельности продукция и полученные от такой деятельно-
сти плоды и доходы признаются их общей долевой собственно-
стью, если иное не установлено договором, либо не вытекает из 
существа обязательства. 

В простом товариществе может объединяться и такое имуще-
ство, которое принадлежит его членам не на праве собственности, 
а на иных основаниях. Оно также используется в интересах всех 
товарищей и составляет их общее имущество. 

Договор простого товарищества может быть заключен в любой 
форме: устной, простой письменной или может быть нотариально 
удостоверен. Форма договора выбирается его участниками в со-
ответствии с общими правилами о форме сделок. Например, если 
участники юридические лица, то договор заключается в письмен-
ной форме (ст. 161 ГК РФ). Если участники индивидуальные 
предприниматели, то договор может быть заключен в устной 
форме. 

Срок договора или определяется соглашением, или является 
неопределенным. Момент окончания действия договора может 
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быть связан с достижением определенной цели. В этом случае 
цель договора формулируется в нем в качестве отменительного 
условия. 

Договор не предполагает создание юридического лица. Все его 
участники действуют самостоятельно. 

Пользование общим имуществом осуществляется по общему 
согласию товарищей, достигнутому при заключении договора или 
в специальном соглашении, а в случае, если такое согласие не 
достигнуто, в порядке, установленном судом. 

Участники договора должны установить взаимные обязанно-
сти по содержанию общего имущества и порядок возмещения 
расходов, связанных с выполнением этих обязанностей. 

 

Содержание договора 
Права товарищей: 
1. Участвовать в управлении делами товарищества. 
2. Знакомиться со всей документацией по ведению дел това-

рищества. (Условие договора об отказе товарища от этого права 
ничтожно). 

3. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом това-
рищества. 

4. Получать прибыль от совместной предпринимательской 
деятельности пропорционально стоимости вклада в общее иму-
щество, если иной порядок распределения прибыли не преду-
смотрен договором. 

 

Обязанности товарищей: 
1. Внести вклад в общее имущество. 
2. Нести расходы и убытки от совместной деятельности про-

порционально стоимости вклада в общее имущество, если иной 
порядок распределения расходов и убытков не предусмотрен до-
говором (условия договора, полностью освобождающие товарища 
от участия в покрытии расходов и убытков или от участия в при-
были, ничтожны). 

3. Участвовать в совместной деятельности товарищества. 
 

Исполнение договора простого товарищества 
Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются 

ими по общему согласию, если иное не предусмотрено в догово-
ре. Каждый товарищ вправе действовать от имени всех товари-
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щей, однако договором может быть установлено, что ведение об-
щих дел осуществляется отдельными участниками. Если догово-
ром предусмотрено, что определенные сделки от имени товари-
щей совершает уполномоченный участник, то его права должны 
быть подтверждены доверенностью, выданной остальными това-
рищами. Указанные права могут быть зафиксированы и в догово-
ре. В этом случае он должен заключаться в письменной форме. 

Закон специально предусматривает, что участники товарище-
ства в отношениях с третьими лицами не могут ссылаться на ог-
раничения прав того или иного товарища, совершившего сделку, 
или по ведению общих дел товарищества. Исключения здесь со-
ставляют только те случаи, когда третьи лица в момент заключе-
ния сделки знали или должны были знать о наличии таких огра-
ничений. 

Если один из участников товарищества совершил от имени 
всех остальных его участников сделку, в отношении которой его 
право было ограничено, или сделку в интересах товарищества, но 
от своего имени, такой член товарищества может требовать воз-
мещения произведенных им за свой счет расходов, если имелись 
достаточные основания полагать, что эта сделка была необходима 
в интересах всех товарищей. Если другие товарищи понесли 
вследствие такой сделки убытки, то они вправе требовать от лица, 
совершавшего невыгодную сделку, возмещения убытков. 

 

Ответственность по договору простого товарищества 
1. Если договор простого товарищества был заключен для ве-

дения предпринимательской деятельности, то участники товари-
щества отвечают солидарно по всем общим обязательствам неза-
висимо от оснований их возникновения. Если же договор просто-
го товарищества не связан с предпринимательской деятельно-
стью, каждый товарищ отвечает по общим договорным обяза-
тельствам всем своим имуществом пропорционально стоимости 
его вклада в общее дело. 

2. Если обязательство по возмещению убытков возникло не из 
договора, а, например, в результате причинения товариществом 
вреда, убытков третьим лицам, товарищи также отвечают соли-
дарно (п. 1 ст. 1047 ГК РФ). 

3. Внутри товарищества устанавливается взаимная ответст-
венность в соответствии с долей в общем имуществе. 
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Прекращение и расторжение договора простого  
товарищества 

Основаниями прекращения договора простого товарищества 
являются: 
 объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограни-

ченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
 объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкро-

том); 
 отказ кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бес-

срочном договоре простого товарищества (в этом случае соот-
ветствующее заявление должно быть подано не позднее, чем за 
три месяца до предполагаемого выхода из договора); 

 расторжение договора простого товарищества, заключенного с 
указанием срока, по требованию одного из товарищей в отно-
шении между ним и остальными товарищами; 

 истечение срока договора простого товарищества; 
 выдел доли товарища по требованию кредитора; 
 смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего 

в договоре простого товарищества юридического лица. 
При выбытии участника из договора простого товарищества 

договор может быть сохранен в отношениях между остальными 
товарищами, если самим договором или последующим соглаше-
нием такое сохранение предусматривается. 

Расторжение договора простого товарищества, заключенного с 
указанием срока или с указанием цели в качестве отменительного 
условия, между одним из участников и остальными товарищами 
возможно по уважительной причине с возмещением остальным 
товарищам реального ущерба, причиненного расторжением дого-
вора. Если такой причины нет, то возмещается как реальный 
ущерб, так и упущенная выгода. 

Расторжение договора предполагает распределение имущества 
товарищества между его бывшими участниками. Переданное в 
общее владение и пользование имущество возвращается предос-
тавившим его товарищам. Раздел остального имущества, нахо-
дившегося в общей собственности товарищей, и возникших у них 
общих прав требования осуществляется в порядке, установлен-
ном ст. 280 ГК РФ для раздела имущества, находящегося в доле-
вой собственности. 

С момента прекращения договора простого товарищества его 
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участники несут солидарную ответственность по неисполненным 
общим обязательствам в отношении третьих лиц. 

Ответственность по долгам товарищества сохраняется даже в 
отношении тех его участников, с которыми договор простого то-
варищества был расторгнут. Они продолжают отвечать перед 
третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период 
их участия в договоре, так, как если бы они оставались участни-
ками договора. 

Разновидностью простого товарищества является негласное 
товарищество. Негласным товарищество признается в том слу-
чае, если договором простого товарищества предусмотрено наме-
ренное сокрытие информации о существовании товарищества от 
третьих лиц.  

В отношениях с третьими лицами каждый из участников не-
гласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сдел-
кам, которые он заключил от своего имени в общих интересах то-
варищей. В отношениях между товарищами обязательства, воз-
никшие в процессе их совместной деятельности, считаются об-
щими. 

 

12.2. Договор долевого участия в строительстве  
объектов недвижимости 

 

Договор участия в долевом строительстве – это соглашение, в 
силу которого одна сторона (застройщик) обязуется в предусмот-
ренный договором срок своими силами и (или) с привлечением 
других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) 
иной объект недвижимости и после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий 
объект долевого строительства участнику долевого строительст-
ва, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется 
уплатить обусловленную договором цену и принять объект доле-
вого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти. 

Договор регламентирует Федеральный закон от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости» (в ред. от 13.07.2020 
г.) (далее – Закон № 214). 
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Сторонами договора являются: застройщик и участник доле-
вого строительства. 

Застройщик в соответствии со ст. 1 Закона № 214 – это хозяй-
ственное общество, отвечающее следующим требованиям: 
 имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (созда-

нии) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти 
тысяч квадратных метров в качестве застройщика и (или) тех-
нического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соот-
ветствии с договором строительного подряда; 

 имеет в собственности или на праве аренды, на праве субарен-
ды либо на праве безвозмездного пользования земельный уча-
сток; 

 привлекает денежные средства участников долевого строитель-
ства на соответствующем земельном участке многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением 
производственного назначения; 

 имеет разрешение на строительство многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости; 

 в наименовании общества содержится слово «специализиро-
ванный застройщик». 
Участник долевого строительства – физическое лицо (в том 

числе индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, 
вкладывающие денежные средства в строительство объекта не-
движимости. 

Существенными условиями договора являются предмет; срок 
передачи застройщиком объекта долевого строительства участни-
ку долевого строительства; цена договора, срок и порядок ее оп-
латы; гарантийный срок на объект долевого строительства и одно 
из следующих условий привлечения денежных средств участни-
ков долевого строительства (исполнение обязанности по уплате 
отчислений (взносов) в компенсационный фонд; размещение де-
нежных средств участников долевого строительства на счетах эс-
кроу). 

Если речь идет о строительстве объекта социальной инфра-
структуры, то дополнительными существенными условиями до-
говора являются: назначение объекта социальной инфра структу-
ры, цели и размеры затрат застройщика, сведения о развитии за-
строенной территории и договоре о комплексном освоении тер-
ритории (п. 4 ст. 4 Закона № 214). 
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Предмет договора – это конкретный объект недвижимости, ко-
торый получит участник долевого строительства (дольщик) от за-
стройщика после ввода его в эксплуатацию. В договоре должно 
быть указано назначение объекта, его этажность, общая площадь, 
материал наружных стен и поэтажных покрытий, класс энерго-
эффективности и сейсмостойкости, этаж, на котором находится 
передаваемое помещение, его общая площадь, количество и пло-
щадь комнат, помещений вспомогательного использования, лод-
жий, веранд, балконов, террас, наличие и площадь нежилых по-
мещений (пп. 1 п. 4 ст. 4 Закона № 214).  

Форма договора – простая письменная. Договор подлежит го-
сударственной регистрации. 

Цена договора может быть выражена в твердой сумме, не под-
лежащей пересмотру, либо поставлена в зависимость от каких 
либо условий. 

В соответствии с п. 4. ст. 5 Закона № 214 в случае, если в соот-
ветствии с договором уплата цены договора должна производить-
ся участником долевого строительства путем единовременного 
внесения платежа, просрочка внесения платежа в течение более 
чем двух месяцев является основанием для предъявления за-
стройщиком требования о расторжении договора в судебном по-
рядке. 

Пункт 5 той же статьи гласит, что в случае, если уплата цены 
договора должна производиться участником долевого строитель-
ства поэтапно, то основанием для предъявления застройщиком 
требования о расторжении договора в судебном порядке будет на-
рушение срока внесения платежа более чем три раза в течение 
двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение 
более чем двух месяцев. 

Застройщик обязан передать дольщику объект долевого строи-
тельства, качество которого соответствует условиям договора ли-
бо при отсутствии или неполноте условий такого договора требо-
ваниям технических регламентов, проектной документации и 
градостроительных регламентов, а также иным обязательным 
требованиям.  

Гарантийный срок на объект долевого строительства, за ис-
ключением технологического и инженерного оборудования. Вхо-
дящего в состав такого объекта, не может быть менее 5 лет со дня 
передачи предмета договора дольщику. Гарантийный срок на тех-
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нологическое и инженерное оборудование не может быть менее 
трех лет (п. 5 и 5.1. ст. 7 Закона № 214). 

Если объект долевого строительства имеет недостатки, кото-
рые делают его непригодны для использования, участник долево-
го строительства вправе потребовать от застройщика: 
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
 соразмерного уменьшения цены договора; 
 возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Приведенная норма является диспозитивной и поэтому может 
быть изменена сторонами договора. 

Участник долевого строительства в одностороннем порядке 
может расторгнуть договор в следующих случаях (ст. 9 Закона № 
214): 
 неисполнение застройщиком обязательства по передаче объекта 

долевого строительства в срок, превышающий установленный 
договором на два месяца; 

 неисполнение застройщиком обязанностей по безвозмездному 
устранению недостатков, выявленных в объекте долевого 
строительства либо соразмерного уменьшения цены договора, а 
также возмещения расходов участника долевого строительства 
на устранение таких недостатков;  

 существенное нарушение требований к качеству объекта доле-
вого строительства. 
По требованию участника долевого строительства договор 

может быть расторгнут в судебном порядке в случае: 
 прекращения или приостановления строительства (создания) 

многоквартирного дома, иного объекта недвижимости при на-
личии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в 
предусмотренный договором срок объект долевого строитель-
ства не будет передан участнику долевого строительства; 

 существенного изменения проектной документации строящего-
ся многоквартирного дома, иного объекта недвижимости, в том 
числе превышения допустимого изменения общей площади 
жилого помещения или площади нежилого помещения, являю-
щегося объектом долевого строительства, которое может быть 
установлено в договоре в размере не более пяти процентов от 
указанной площади; 

 изменения назначения общего имущества и (или) нежилых по-
мещений, входящих в состав многоквартирного дома; 
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 в иных случаях, установленных законом или договором. 
В целях защиты прав участников долевого строительства с 

момента заключения договора они приобретают право залога на 
строящийся объект недвижимости и на земельный участок, или 
соответственно, залога права аренды на него, если участок нахо-
дится в аренде. Причем залогом обеспечивается как возврат де-
нежных средств, внесенных участником долевого строительства, 
так и возмещение ему причиненных убытков или неустойки. Пра-
во залога прекращается с момента подписания участником доле-
вого строительства передаточного акта на квартиру. 

В случае правомерного одностороннего отказа участника до-
левого строительства от исполнения договора застройщик обязан 
возвратить денежные средства, уплаченные им в счет цены дого-
вора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование 
указанными денежными средствами в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России, действующей на день исполнения 
обязательства по возврату денежных средств. Указанные процен-
ты начисляются со дня внесения участником долевого строитель-
ства денежных средств или части денежных средств в счет цены 
договора до дня их возврата застройщиком (п. 2 ст. 9 Закона № 
214). 

В договоре должно быть четко оговорено условие о переус-
тупке прав участника долевого строительства. Соответствующий 
договор уступки прав может быть заключен без согласия за-
стройщика, если первоначальный участник долевого строитель-
ства (цедент) исполнил все свои обязательства перед застройщи-
ком (ст. 11 Закона № 214). 

 

Содержание договора 
Обязанности застройщика: 
1. Опубликовать в средствах массовой информации и (или) в 

сети «Интернет» проектную декларацию на объект долевого 
строительства. 

2. При заключении первого договора долевого участия предос-
тавить проектную документацию в контролирующий орган и в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также хранить ее ори-
гинал и вносить в нее изменения, предписанные законом. 

3. Ознакомить любое лицо обратившееся с соответствующей 
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просьбой с пакетом документов о себе (учредительные докумен-
ты, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе, утвержденные годовые 
отчеты, бухгалтерские отчетность и отчетность за три последних 
года, аудиторское заключение за последний год деятельности), 
документами об объекте строительства (разрешение на строи-
тельство, технико-экономическое обоснование проекта, заключе-
ние экспертизы проектной документации, проектную документа-
цию со всеми изменениями, документ, подтверждающий право 
застройщика на земельный участок). 

4. Использовать денежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с проектной документацией. 

5. Построить объект недвижимости и получить разрешение на 
ввод его в эксплуатацию. 

6. Завершить строительства в срок, предусмотренный догово-
ром. 

7. Обеспечить выполнения строительных работ в соответствии 
с проектно-сметной документацией и действующими строитель-
ными нормами и правилами. 

8. Гарантировать соответствие качества созданного объекта 
условиям договора. 

9. Не позднее, чем через десять рабочих дней после получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать это разре-
шение (или заверенную у нотариуса копию) в органы, осуществ-
ляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

10. Уведомить участника долевого строительства заказным 
письмом под расписку о приемке в эксплуатацию законченного 
строительством объекта. 

11. Обеспечить возможность принятия участнику долевого 
строительства построенный объект (его долю соразмерно доле 
участия в строительстве). 

12. Подготовить и передать участнику долевого строительства 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на соответствующий объект недвижимости. 

13. Нести риск случайной гибели и повреждения объекта не-
движимости до их приемки участником долевого строительства. 

14. Произвести расчеты с энергоснабжающими организациями 
за обеспечение объекта энергоресурсами за счет средств, входя-
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щих в цену договора. 
15. Предоставить по требованию участника долевого строи-

тельства информацию о ходе реализации и сроках завершения 
строительства объекта; 

16. Организовать товарищество собственников жилья для 
управления имуществом, созданного многоквартирного дома. 

17. Возвратить денежные средства, уплаченные участником 
долевого строительства, в счет цены договора и уплатить процен-
ты на эту сумму в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка 
России в случае правомерного одностороннего отказа участника 
долевого строительства от исполнения договора. 

 

Права застройщика: 
1. Заключать договоры долевого участия в строительстве и 

привлекать денежные средства после 14 дней с момента публика-
ции в средствах массовой информации или в сети «Интернет» и 
предоставлении ее в Росреестр. 

2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если доль-
щик не выполняет свои обязательства. 

3. В одностороннем порядке составить акт приемки объекта, 
если участник долевого строительства без каких-либо оснований 
уклоняется от принятия объекта или отказывается это делать. 

 

Обязанности участника долевого строительства: 
1. Зарегистрировать договор в региональном отделении Рос-

реестра. 
2. Внести, согласно договору, необходимые денежных средств 

на строительство объекта недвижимости. 
3. Принять объект недвижимости (долю в нем, соответствую-

щую доле участия в строительстве). 
4. Представить застройщику замечания в письменном виде по 

объему и качеству выполненных работ. 
5. Принять документы, необходимые для оформления права 

собственности на объект недвижимости. 
7. Согласовать все перепланировки, переоборудования, изме-

нения в несущих конструкциях с застройщиком, проектной орга-
низацией, проектно-инвентаризационным бюро, иными анало-
гичными организациями, осуществляющими контроль за строи-
тельством и его соответствием проекту (риск производства ука-
занных работ без необходимых согласований лежит на участнике 
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долевого строительства). 
 

Права участника долевого строительства: 
1. Ознакомиться с пакетом документов о застройщике и объек-

те строительства. 
2. Потребовать возврата принятых у него денежных средств, 

если застройщик не имеет права на возведение объекта недвижи-
мости. 

3. Потребовать безвозмездного устранения недостатков в за-
вершенном строительством объекте или соответствующего 
уменьшения цены договора либо возмещения затрат участника 
долевого участия на устранение этих недостатков. 

4. Потребовать составить акт о несоответствии объекта строи-
тельства требованиям качества и отказаться от подписания акта 
приема-сдачи до тех пор пока застройщик не устранит недочеты. 

5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения догово-
ра или расторгнуть его в судебном порядке в случаях, предусмот-
ренных законом. 

6. Уступить права по договору, зарегистрировать уступку в 
Росреестре. 

7. Зарегистрировать право собственности на объект недвижи-
мости после подписания акта приема-передачи.  

 

Ответственность сторон 
В случае нарушения застройщиком срока передачи объекта 

участнику долевого строительств с него по требованию участника 
долевого строительства взыскивается неустойка в виде пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, дейст-
вующей на соответствующий момент, от цены Договора за каж-
дый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает застрой-
щика от исполнения обязательств по передаче объекта и докумен-
тов на него участнику долевого строительства. Если просрочка 
повлекла за сбой дополнительные расходы (например, гражданин 
был вынужден на это время снимать другую квартиру, то должны 
быть компенсированы и эти убытки участника долевого строи-
тельства). С застройщика может быть также взыскан моральный 
ущерб, причиненный физическому лицу-участнику долевого 
строительства.  

За просрочку платежей участник долевого строительства дол-
жен выплатить застройщику неустойку в размере одной трехсо-
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той ставки рефинансирования Банка России, действующей на 
день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки (п. 6 ст. 5 Закона № 214). 

 

Раздел 13 
ОДНОСТОРОННИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

13.1. Обязательства из односторонних действий 
 

Обязательствами из односторонних действий называются та-
кие юридические и фактические действия, при совершении кото-
рых одним лицом права, а иногда и обязанности, возникает у дру-
гого лица. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, обязательства из одно-
сторонних действий порождают: 
 действия в чужом интересе без поручения (ст. 980–989 ГК РФ); 
 публичное обещание награды (ст. 1055–1056 ГК РФ); 
 публичный конкурс (ст. 1057–1061 ГК РФ); 
 проведение игр и пари (ст. 1062–1063 ГК РФ). 

Приведенный перечень необходимо рассматривать как при-
мерный. Сюда же можно отнести и такие предусмотренные зако-
ном действия, как выдача доверенности, составление завещания, 
подачу иска, предъявление претензии, индоссамент и другие. Бо-
лее того обязательства из односторонних действий пользуются 
юридическим признанием и защитой независимо от того, закреп-
лены ли они в законодательстве или нет. 

Необходимо отметить, что указанные обязательства возникают 
не сами по себе, а при наличии определенных юридических фак-
тов. Так, доверенность порождает правоотношения представи-
тельства только в том случае, если лицо, на которое она выписа-
на, примет ее. Завещание породит наследственное правоотноше-
ние только при том условии, что наследодатель умер. Публичное 
обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари 
влекут обязанность выплатить определенную денежную сумму 
при условии достижения обусловленного результата. 

 

13.2. Действия в чужом интересе без поручения 
 

Действия в чужом интересе – это внедоговорное обязательст-
во, которое возникает в силу инициативного совершения одним 
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лицом (гестором) определенных действий к очевидной выгоде 
или пользе другого лица (доминуса) и порождает обязанность по-
следнего возместить гестору необходимые расходы или понесен-
ный им ущерб, а в ряде случаев и выплатить ему соразмерное 
вознаграждение. 

Действия в чужом интересе без поручения регламентируются 
ст. 980–989 ГК РФ. Они порождают соответствующее обязатель-
ство лишь тогда, когда имеется ряд установленных законом усло-
вий: 
 предпринимаются по собственной инициативе лица, совер-

шающего такие действия, то есть при отсутствии не только по-
ручения или иного договора, но и всякого иного указания или 
заранее обещанного согласия доминуса, а также при отсутствии 
обязанности действовать в силу закона (опекун, действующий в 
интересах подопечного; государственный орган, действующий 
в порядке реализации своих функций; общественная организа-
ция, действующая в силу своего устава в целях содействия дру-
гим лицам в защите их прав); 

 совершаются исходя из очевидной выгоды или пользы, а также 
действительных или вероятных намерений доминуса (предо-
хранение имущества от гибели, повреждения или утраты, огра-
ждение неимущественных интересов лица от неправомерных 
посягательств);  

 отсутствует возможность получить согласие доминуса на со-
вершение действий в его интересе (беспомощное состояние за-
интересованного лица, его временное отсутствие); 

 лицо, действующее в чужом интересе, не преследует цели воз-
никновения какого-либо иного гражданско-правового обяза-
тельства между ним и доминусом. 
Сторонами рассматриваемого обязательства является лицо, со-

вершающее действие в чужом интересе (гестор), и лицо, в инте-
ресах которого совершается такое действие (доминус). 

Как в роли гестора, так и в роли доминуса могут выступать 
любые юридические и физические лица (включая и недееспособ-
ных). (Государственные и муниципальные органы не могут быть 
гесторами. Действовать в интересах других лиц – их обязан-
ность). 

Предметом обязательства являются действия в чужом интере-
се. Они должны быть правомерными и преследовать не запре-
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щенные законодательством цели как имущественного, так и не-
имущественного характера (спасение человеческой жизни, охрана 
здоровья, личной неприкосновенности и тому подобное). 

Содержание обязательства образуют права и обязанности гес-
тора и доминуса. 

 

Обязанности гестора: 
1. Действовать в интересах доминуса с целью принести ему 

очевидную или возможную выгоду. Если действия гестора явно 
не могут улучшить положение доминуса или наносят ему ущерб, 
они не могут признаваться действиями в чужом интересе, а сле-
довательно, влечь возникновение у доминуса каких-либо обяза-
тельств. 

2. Действовать с необходимой по обстоятельствам дела забот-
ливостью и осмотрительностью. Это означает, что при наличии в 
поведении гестора вины в форме умысла или грубой неосторож-
ности рассматриваемое обязательство не возникает. Более того, в 
этом случае гестор может быть привлечен к ответственности за те 
убытки, которые могут возникнуть в результате его действий. 

3. Сообщить при первой возможности доминусу о своих дей-
ствиях в его интересе и выждать в течение разумного срока его 
решения об одобрении или о неодобрении предпринятых дейст-
вий. Гестор освобождается от данной обязанности только тогда, 
когда действие в чужом интересе предпринимается в присутствии 
доминуса и когда ожидание выражения доминусом своей воли 
может повлечь для последнего серьезный ущерб.  

Если лицо, в интересе которого действовал гестор, одобрит 
эти действия, то к отношениям сторон в дальнейшем применяют-
ся правила о договоре поручения или ином договоре, соответст-
вующем характеру предпринятых действий. При неодобрении 
предпринятых действий гестор должен отказаться от их дальней-
шего совершения, так как все, что будет сделано в чужом интере-
се после этого, не создаст для доминуса каких-либо обязанностей 
(против воли лица можно действовать с целью предотвращения 
опасности для его жизни в ситуации, когда ему грозит опасность, 
а также против воли того, на ком лежит обязанность по содержа-
нию кого-либо). 

4. Представить лицу, в интересах которого осуществлялись 
действия, отчет с указанием полученных доходов и понесенных 
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расходов и иных убытков. 
 

Права гестора: 
Требовать возмещения понесенных расходов и иного реально-

го ущерба, а также вознаграждения при наличии к тому основа-
ний. 

 

Обязанности доминуса: 
1. Возместить гестору необходимые расходы и иной реальный 

ущерб, понесенный последним. Данную обязанность доминус не-
сет и тогда, когда им не одобрены действия гестора, поскольку 
гестором выполнены все лежащие на нем обязанности. Обязан-
ность по возмещению расходов и ущерба возникает и тогда, когда 
предпринятые гестором действия не привели к предполагаемому 
результату, хотя возможность достижения такого результата су-
ществовала. 

2. Выплатить гестору вознаграждение за его действия. Эта 
обязанность возникает у доминуса при наличии двух условий: 
 действия в чужом интересе привели к положительному резуль-

тату; 
 выплата вознаграждения предусмотрена законом или обычаями 

делового оборота. 
Если в чужом интересе совершена сделка, права и обязанности 

по ней переходят к доминусу лишь при условии одобрения им 
этой сделки и если другая сторона не возражает против такого 
перехода. Этого условия не требуется, если заключенная сделка 
порождает для заинтересованного лица лишь права, если она уже 
исполнена сторонами, а также если третье лицо знало или должно 
было знать о том, что сделка заключена в чужом интересе. 

 

Права доминуса: 
1. Требовать отчета от гестора о всех совершенных им дейст-

виях и доказательств понесенных им расходов и убытков. 
2. Требовать возмещения гестором вреда, причиненного доми-

нусу (возмещение вреда регулируется правилами о деликтных 
обязательствах, изложенных в главе 59 ГК РФ). 

3. Одобрить или не одобрить предпринятые в его интересе 
действия с учетом собственных интересов. 
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13.3. Публичное обещание награды 
 

Публичное обещание награды – это внедоговорное обязатель-
ство обращенное к неопределенному кругу лиц, содержащее о 
выплате обещание вознаграждения за достижение требуемого ре-
зультата любым, кто его достигнет. 

Регламентируется ст. 1055–1056 ГК РФ. 
Чтобы обещание награды было юридически обязательным, 

оно должно отвечать определенным признакам: 
 вознаграждение может быть обещано только за совершение ли-

цом правомерных действий; 
 обещание награды должно быть публичным; 
 обещанное вознаграждение должно быть имущественным; 
 обещание награды должно содержать указание на результат и 

срок, в течение которого его необходимо достигнуть; 
 обещание награды должно давать возможность установить, кем 

она обещана (лицо, отозвавшееся на обещание, должно убе-
диться, что объявление о награде было сделано указанным в 
нем лицом, в противном случае оно несет риск неполучения 
вознаграждения. Именно поэтому «отозвавшемуся» лицу пре-
доставлено право требовать письменного подтверждения обе-
щания). 

 

Содержание обязательства 
Публичное обещание награды ставит обещавшего награду в 

положение должника, а любого откликнувшегося на это обеща-
ние – в положение кредитора. 

Права у кредитора возникают только при достижении указан-
ного в обещании результата. Обязанность у должника выплатить 
вознаграждение возникает в случае достижения результата и со-
общения ему об этом. 

Вознаграждение может быть выражено в конкретной денеж-
ной сумме, вещи, обезличенной форме («вознаграждение гаран-
тируется»). В последнем случае размер награды определяется по 
соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора – су-
дом. 

При невозможности установить, кто первым совершил обу-
словленные в объявлении действия, или если эти действия со-
вершены одновременно несколькими лицами, награда делится 
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между ними поровну или в ином предусмотренном соглашением 
между ними размере. 

Право на получение вознаграждения и соответственно обязан-
ность выплатить награду возникают независимо от того, совер-
шено ли соответствующее действие в связи со сделанным объяв-
лением или независимо от него. Соответствие результата услови-
ям объявления определяется лицом, публично объявившим на-
граду, а в случае спора – судом. 

Если лицо, объявлявшее награду, установило срок для ее по-
лучения, то действие, за которое обещана награда, должно быть 
совершено в пределах этого срока, а лицо, публично обещавшее 
награду, соответственно связано своим обещанием до его истече-
ния. 

Лицо, публично объявившее награду, вправе отменить свое 
обещание. При этом должны быть соблюдены следующие усло-
вия: 
 отказ не может иметь места, когда в самом объявлении преду-

смотрена или из него вытекает недопустимость отказа; 
 отказ не может иметь места до истечения срока, установленно-

го в объявлении, для совершения действия, за которое обещана 
награда; 

 отказ не может иметь место после того, как уже поступило со-
общение о достижении результата, за который обещана награ-
да; 

 сообщение об отмене обещания награды должно быть сделано 
в той же форме, что и обещание о награде. 
Отмена публичного обещания награды не освобождает того, 

кто ее объявил, от возмещения расходов, понесенных в связи с 
совершением действий, направленных на достижение результата, 
в пределах указанной в объявлении награды. 

 

13.4. Публичный конкурс 
 

Конкурс – это вид публичного обещания награды, который ох-
ватывает отношения, связанные с постановкой задачи и ее разре-
шением на основе соревнования неопределенного круга лиц с 
выплатой специального вознаграждения победителю.  

Регламентируется конкурс ст. 1057–1061 ГК РФ. 
Конкурс характеризуется следующими чертами: 
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1. Обещание вознаграждения должно быть публичным. 
2. Конкурс должен быть направлен на достижение обществен-

но-полезных целей. 
3. Обещанное вознаграждение должно быть не платой за вы-

полненную работу, а специально установленной премией. 
4. Премия должна быть денежной или вещевой (кубок, грамо-

та, медаль и т.п. должны сочетаться с выплатой премии), в про-
тивном случае не признается конкурсным вознаграждением. 

5. Награда должна быть обещана за лучшее выполнение опре-
деленной работы или достижение иных результатов. 

6. Определение победителя осуществляется на основе сопос-
тавления и выбора одного из многих сравнимых по своим качест-
венным признакам результатов. 

7. Характер и содержание работы, претендующей на специ-
альное вознаграждение (премия), определяются условиями кон-
курса.  

8. Работа, не отвечающая условиям конкурса, не допускается к 
конкурсу. 

9. Если указанные в объявлении результаты достигнуты со-
вместно двумя или более лицами, награда распределяется в соот-
ветствии с достигнутым между ними соглашением, а при его от-
сутствии – судом. 

 

Форма и условия конкурсного объявления 
Конкурс может быть открытым, если предложение принять в 

нем участие обращено ко всем желающим, либо закрытым, если 
предложение принять участие в конкурсе направляется опреде-
ленному кругу лиц по выбору организатора конкурса. 

Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной 
квалификацией его участников. В этом случае организатором 
конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших 
принять в нем участие. 

Объявление конкурса может быть сделано путем публикации в 
газете, выпуска рекламного проспекта или специального инфор-
мационного листка (бюллетеня), вывешивания соответствующего 
объявления в общественных местах, извещения по радио, телеви-
дению и т.д. 

Сведения, которые должно содержать конкурсное объявление, 
определены законом. 
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Обязательные сведения: 
 сведения о существе задания; 
 срок выполнения задания; 
 порядок представления работ или иных достижений; 
 место представления работы; 
 критерий и порядок оценки результатов работы или иных дос-

тижений; 
 размер и форма награды (премии);  
  порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

Факультативные условия конкурса устанавливаются его уст-
роителем. К ним относятся: порядок оформления работ, порядок 
и сроки выплаты вознаграждения, порядок использования преми-
рованных произведений, порядок возврата работ, не удостоенных 
премий и другое. 

 

Изменение условий и отмена публичного конкурса 
Изменения условий конкурса и его отмена возможны только в 

пределах первой половины срока, установленного для представ-
ления работ. Во второй половине срока возможны изменения, ка-
сающиеся лишь улучшения положения будущих соискателей. Со-
гласие последних на изменение условий конкурса или его отмену 
не требуется. 

Изменение условий конкурса или его отмена должны быть до-
ведены до сведения возможных соискателей. Это может быть 
сделано в том же порядке, в каком был объявлен сам конкурс. 
Устроитель обязан возместить расходы, понесенные любым ли-
цом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу 
до того, как ему стало или должно было стать известно об изме-
нении условий конкурса и о его отмене. Устроитель освобождает-
ся от выполнения этой обязанности, если докажет, что указанная 
работа была выполнена до объявления конкурса либо заведомо не 
соответствовала его условиям. При нарушении требований отно-
сительно сроков изменения условий (отмены) конкурса или спо-
соба извещения о них соискателей устроитель конкурса должен 
выплатить награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую 
указанным в объявлении условиям. 
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Решение о выплате награды 
Решение о выплате награды должно быть внесено и сообщено 

соискателям в порядке и в сроки, которые установлены в объяв-
лении о конкурсе. 

Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, 
выполненной совместно двумя или более лицами, награда рас-
пределяется в соответствии с достигнутым между ними соглаше-
нием. В случае, если такое соглашение не будет достигнуто, по-
рядок распределения награды определяются судом.  

Если предмет публичного конкурса составляет создание про-
изведения науки, литературы или искусства и условиями конкур-
са не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, 
приобретает преимущественное право на заключение с автором 
произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об 
использовании произведения с выплатой ему за это соответст-
вующего вознаграждения. 

Устроитель конкурса обязан возвратить участникам конкурса 
работы, не удостоенные награды, если иное не предусмотрено 
объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной 
работы. 

 

13.5. Проведение игр и пари 
 

Под игрой понимается правоотношение, в силу которого лицо, 
объявившее о ее проведении, организует розыгрыш призового 
фонда, образованного за счет взносов участников, отозвавшихся 
на сделанное предложение (например, лотерея). 

Пари – это разновидность игры, в которой выигрыш зависит 
от правильности сделанного прогноза в сфере вопросов, задан-
ных ее организатором (например, тотализатор). 

Игры и пари регламентируются ст. 1062–1063 ГК РФ71. 
Сделки из игр и пари относятся к так называемым алеаторным 

(рисковым) сделкам. В них как выгода, так и потери зависят для 
                                                 
71 Нормы Гражданского кодекса об играх и пари не распространяются на сделки, преду-
сматривающие обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в 
зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей ва-
люты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитывае-
мых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного 
обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит. Указанные сделки с участием граждан подлежат судеб-
ной защите только при условии их заключения на бирже (п. 2 ст. 1062 ГК РФ). 
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всех участников от недостоверных обстоятельств.  
Организаторы игр (пари) связаны условиями, объявленными 

при проведении игр (пари). Участники игр (пари) могут приобре-
тать только определенные права, но не обязанности. 

 

Правовые последствия участия в играх и пари 
Требования граждан и юридических лиц, связанные с органи-

зацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной 
защите за исключением требований лиц: 
 принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, на-

силия, угрозы или злонамеренного соглашения их представите-
ля с организатором игр или пари; 

 выигравших в лотерее, тотализаторе или иных играх, проводи-
мых государством или муниципальными образованьями либо 
по их разрешению другими лицами, в случае неисполнения ор-
ганизатором игр своих обязанностей по выплате выигрыша, в 
том числе по условиям размера, формы и срока выплаты (п. 5 
ст. 1063 ГК РФ); 

 не сумевших принять участие в играх, проводимых государст-
вом или муниципальными образованиями либо их разрешению 
другими лицами, вследствие отказа организатора от их прове-
дения в установленный срок. 
Все игры должны быть зарегистрированы и внесены в единый 

реестр. Они осуществляются на основе договора, заключенного в 
письменной форме, к которой приравниваются всевозможные би-
леты, квитанции, купоны или иные документы. Договор между 
оператором лотереи и участником лотереи оформляется выдачей 
лотерейного билета, лотерейной квитанции или электронным ло-
терейным билетом. 

Предложение о заключении договора должно в обязательном 
порядке включать условия о сроке проведения игр, порядке опре-
деления выигрыша и его размере. 

 

Организаторами игр могут быть: 
 Российская Федерация; 
 субъекты Российской Федерации; 
 муниципальные образования; 
 юридические лица и граждане, получившие соответствующую 

лицензию. 
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Все игры должны быть зарегистрированы и внесены в единый 
реестр. Они осуществляются на основе договора, заключенного в 
письменной форме, к которой приравниваются всевозможные би-
леты, квитанции, купоны или иные документы. Предложение о 
заключении договора должно в обязательном порядке включать 
условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша 
и его размере. 

 

Обязанности организаторов игр: 
1. Провести игру в сроки установленные правилами игры. 
2. Определить победителя игры согласно объявленным усло-

виям. 
3. Выплатить выигрыш победителю в размере и форме, ука-

занных в условиях игры. 
4. Выплатить выигрыш в установленные сроки, а если он не 

указан, то в течение 10 дней с момента определения результата 
игры. 

5. Возместить по требованию участников игры понесенный 
ими реальный ущерб в случае обмена игры или переноса ее сро-
ка. 

6. Возместить по требованию победителя игры убытки, при-
чиненные ему отказом в выплате выигрыша и другими наруше-
ниями договора (ст. 1063 ГК РФ). 

 

Раздел 14 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ  

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
 

14.1. Понятие обязательства из причинения вреда 
 

Обязательство из причинения вреда – это внедоговорное обя-
зательство, возникающее вследствие нарушения имущественных 
и личных неимущественных прав потерпевшего и призванное 
обеспечить восстановление этих прав за счет причинителя вреда 
либо за счет иных лиц, на которых законом возложена такая обя-
занность.  

Обязательства, возникающие из причинения вреда, регламен-
тируют ст. 1064–1101 ГК РФ. 

Признаки обязательства из причинения вреда: 
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 сфера действия простирается как на имущественные, так и на 
личные неимущественные отношения; 

 основанием ответственности является действие лица, причи-
няющее вред личности или имуществу другого лица; 

 возникают в результате нарушения прав, носящих абсолютный 
характер; 

 обязательства носят внедоговорный характер (поскольку нару-
шено абсолютное право); 

 обязательство направлено на полное возмещение потерпевшему 
причиненного вреда, возмещается также моральный ущерб; 

 обязанность возмещения вреда может быть возложена не только 
на причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на лицо, в 
интересах которого действовал причинитель); 

 условия и размер ответственности определяются законом, а не 
соглашением сторон (стороны могут только увеличить, но не 
уменьшить возмещение вреда. 
Элементами обязательства являются: 

 предмет (действия должника, обеспечивающие наиболее пол-
ное восстановление материальных и личных нематериальных 
благ кредитора, которым причинен вред); 

 стороны (кредитор и должник); 
 содержание (права и обязанности сторон). 

Субъектный состав обязательств из причинения вреда может 
претерпеть существенные изменения. Так, 
 страховщик заступает место кредитора по отношению к долж-

нику, ответственному за наступление страхового случая (субро-
гация); 

 при регрессе должник в основном обязательстве становится в 
регрессном обязательстве кредитором; 

 замена кредитора и должника может иметь место при наследст-
венном правопреемстве; 

 если вред причинен несовершеннолетними, то организации и 
лица, на которые возлагается ответственность за их действия-
ми, несут перед потерпевшим ответственность в долевом от-
ношении. 
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14.2. Условия возникновения обязательств  
из причинения вреда 

 

 наличие вреда (нарушение или умаление какого-либо имущест-
венного права или нематериального блага); 

 вина (умысел или неосторожность); 
 противоправность; 
 юридически значимая причинная связь между поведением лица 

и наступившим вредом. 
В тех случаях, когда обязанность возмещения вреда является 

мерой ответственности, в её основе лежит состав правонаруше-
ния (полный или усеченный). 

Полный состав – вред, вина, противоправность, причинная 
связь. 

Усеченный состав – вред, причинная связь (вред, противо-
правность, причинная связь). 

Если обязанность возмещения вреда не относится к мерам от-
ветственности, то в основе возникновения указанной обязанности 
лежат другие условия, которые состава правонарушения не обра-
зуют (вред причинен действиями несовершеннолетних, недееспо-
собных лиц); (вред причинен в состоянии крайней необходимо-
сти). 

 

Система обязательств из причинения вреда 
Систему обязательств из причинения вреда образуют: 

 ответственность за вред, причиненный актами власти; 
 ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами; 
 ответственность за вред, причиненный деятельностью, соз-

дающей повышенную опасность для окружающих; 
 ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина; 
 ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг; 
 ответственность за моральный вред. 
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14.3. Ответственность за вред, причиненный актами  
власти 

 

Регламентируется ст. 1069–1071 ГК РФ. 
К актам власти относятся акты управления, принимаемые в 

сфере административного управления, а также акты правоохра-
нительных органов и суда. 

Условиями возмещения вреда, причиненными актами управ-
ления являются: 
 обязательная предварительная отмена акта или признание его 

недействительным; 
 вред возмещается независимо от вины конкретных должност-

ных лиц; 
 причиной вредоносного результата должен быть именно акт 

управления (то есть должно быть властное предписание в виде 
подзаконного акта, направленного на установление, изменение 
или прекращение конкретных правоотношений); 

 акт управления должен быть совершен должностным лицом (то 
есть лицом, которое наделено полномочиями распорядительно-
го характера по отношению к лицам, по службе им не подчи-
ненным); 

 должностное лицо приняло акт управления при исполнении 
служебных обязанностей и в соответствии со своей компетен-
цией. 
Вред возмещается за счет казны, от имени которой выступает 

соответствующий финансовый орган или органы, на которые воз-
ложена обязанность нести ту или иную ответственность. Казна, 
возместившая ущерб имеет право обратного требования к тому 
должностному лицу, которое непосредственно примет акт управ-
ления. 

В отличие от актов управления акты правоохранительных ор-
ганов и суда, незаконность которых может привести к возникно-
вению деликтного обязательства, указаны в ГК РФ исчерпываю-
щим образом: 
 незаконное осуждение; 
 незаконное привлечение к уголовной ответственности; 
 незаконное применение меры пресечения в виде заключения 

под стражу или подписки о невыезде; 
 незаконное наложение административного взыскания в виде 
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ареста или исправительных работ. 
Обязательным условием возникновения права на возмещение 

вреда в перечисленных случаях является либо вынесение оправ-
дательного приговора, либо прекращение уголовного дела по реа-
билитирующим основаниям, либо прекращение дела об админи-
стративном правонарушении. 

Иные незаконные акты органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда приравнены по своим гражданско-
правовым последствиям к незаконным актам в сфере админист-
ративного управления. (Исключение составляет случай причине-
ния вреда при осуществлении правосудия. Здесь наложение судь-
ей незаконного ареста на имущество, его конфискация и тому по-
добное предполагает, что вина судьи будет установлена пригово-
ром суда, вступившим в законную силу. Простая отмена судебно-
го решения права на возмещение вреда не предоставляет). 

Вред, причиненный правоохранительными органами и судом, 
возмещается независимо от вины должностных лиц, совершив-
ших действия, причинившие ущерб. Ущерб возмещается в пол-
ном объеме за счет казны. 

 

14.4. Ответственность за вред, причиненный  
несовершеннолетними недееспособными лицами 

 

Регламентируется ст. 1073–1078 ГК РФ. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-

ними до 14 лет, подлежит возмещению родителями, усыновите-
лями, опекунами, если не докажут, что вред возник не по их вине. 
Ответственность несут и учреждения, обязанные осуществлять 
надзор (школы, лечебные учреждения и тому подобное), если не 
докажут, что вред возник не по их вине в осуществлении надзора. 
Ответственность несут и лица, осуществляющие надзор по дого-
вору (няня, учитель). 

Условием ответственности перечисленных лиц является их 
собственная вина. Вина родителей и опекунов состоит не только в 
неосуществлении должного надзора, но и в плохом воспитании 
детей. Ответственность несут оба родителя (родители, лишенные 
родительских прав, несут ответственность в течение трех лет с 
момента принятия такого решения). Ответственность могут нести 
одновременно (в зависимости от вины) учреждения и родители 
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(одни – за плохой надзор, другие – за плохое воспитание). Прин-
ципы долевой ответственности действуют и в случае причинения 
вреда несколькими малолетними. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-
ними в возрасте от 14 до 18 лет, несут сами несовершеннолет-
ние на общих основаниях. На родителей возлагается дополни-
тельная ответственность. Условием ответственности родителей 
является их вина в ненадлежащем воспитании и надзоре за деть-
ми. На этих же основаниях несут ответственность и учреждения, 
которые в силу закона являются попечителями несовершеннолет-
них, находящихся в этих учреждениях. Образовательные, лечеб-
ные, а также воспитательные учреждения, осуществляющие лишь 
надзор за детьми, к дополнительной ответственности не привле-
каются. Ответственность родителей и учреждений прекращается 
при достижении детьми 18 лет. Далее ответственность несет сам 
совершеннолетний. За вред, причиненный несколькими несовер-
шеннолетними, родители отвечают солидарно. Они несут доле-
вую ответственность в соответствии со степенью своей вины. 

Недееспособные (признанные в установленном порядке не-
дееспособными): 
 не могут быть субъектами гражданско-правовой ответственно-

сти; 
 вред, причиненный недееспособными, возмещается их опеку-

нами или организациями, обязанными осуществлять за ними 
надзор, если только они не докажут, что вред возник не по их 
вине; 

 под виной понимается пренебрежение обязанностями по осу-
ществлению надзора за недееспособным; 

 обязанность по возмещению вреда не прекращается и в случае 
последующего признания непосредственного причинителя вре-
да дееспособным; 

 допускается возможность возложения обязанности по возме-
щению вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, 
на самого причинителя при условии: 
1) опекун умер или не имеет достаточных средств для возме-

щения вреда; 
2) сам причинитель вреда обладает необходимыми средствами 

для возмещения вреда. 
Обязанность может возлагаться как на лицо, признанное впо-



423 

следствии дееспособным, так и продолжающим быть недееспо-
собным. 

Ограниченно дееспособные вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами возме-
щают причиненный вред самостоятельно. 

Лица, которые в момент причинения вреда не могли пони-
мать значение своих действий или руководить ими (потеря 
сознания, обморок, состояние аффекта и тому подобное) освобо-
ждаются от ответственности за исключением следующих случа-
ев: 
 причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором не 

мог понимать значение своих действий или руководить ими, 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств или 
иным способом; 

 суд возлагает обязанность по возмещению вреда на причините-
ля с учетом имущественного положения потерпевшего и самого 
причинителя, а также других обстоятельств; 

 суд возлагает обязанность по возмещению вреда на супруга и 
ближайших родственников причинителя – родителей, совер-
шеннолетних детей, если они знали о психическом расстрой-
стве причинителя вреда, но не ставили своевременно вопрос о 
признании его недееспособным. (К ответственности они могут 
быть привлечены лишь при условии трудоспособности и со-
вместного проживания с психически больным лицом). 

 

14.5. Ответственность за вред, причиненный источником  
повышенной опасности 

 

Регламентируется ст. 1079–1083 ГК РФ. 
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана 

с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить 
вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего: 
 вред возмещается независимо от вины причинителя вреда; 
 ответственность за причиненный вред наступает в размере, оп-

ределяемом на основании общих правил (ст. 15, 1064 ГК РФ); 
 при причинении вреда жизни и здоровью граждан подлежит 

возмещению как имущественный, так и моральный вред. 
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Понятие источника повышенной опасности 
В соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ и п. 17 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. «О судебной прак-
тике по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью», ис-
точником повышенной опасности признается любая деятель-
ность, осуществление которой создает повышенную вероятность 
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней 
со стороны человека, а также деятельность по использованию, 
транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов 
производственного, хозяйственного или иного назначения, обла-
дающих такими же свойствами. 

 

Классификация источников повышенной опасности 
(по критерию формы энергии, заключенной  

в соответствующем материальном объекте) 
1. Физические источники повышенной опасности: 

 механические (транспорт и тому подобное); 
 электрические (системы высокого напряжения); 
 тепловые (паросиловые установки). 

2. Физико-химические источники повышенной опасности (ра-
диоактивные материалы). 

3. Химические источники повышенной опасности: 
 отравляющие (яды); 
 взрывоопасные (газы); 
 огнеопасные (некоторые виды топлива). 

4. Биологические источники повышенной опасности: 
 зоологические (дикие животные); 
 микробиологические (вирусы, микробы). 

Ответственность за вред, причиненный источником повышен-
ной опасности, несет его владелец. Таковым является юридиче-
ское лицо или гражданин, которые осуществляют эксплуатацию 
источника повышенной опасности на основе принадлежащего им 
права собственности, права хозяйственного ведения, оперативно-
го управления либо по другим основаниям, например аренда, 
управление транспортом по доверенности, в силу распоряжения 
компетентного органа о передаче источника повышенной опасно-
сти. 

Лицо, управляющее источником повышенной опасности, но не 
являющееся его собственником или титульным владельцем, от-
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ветственность непосредственно перед потерпевшим не несет. Оно 
может быть привлечено к имущественной ответственности лишь 
самим владельцем источника повышенной опасности в регресс-
ном порядке.  

Если работник или иной человек самовольно завладел источ-
ником повышенной опасности, владелец его может быть освобо-
жден от ответственности. Если же в противоправном изъятии ис-
точника повышенной опасности виновен сам владелец, ответст-
венность может быть возложена как на лицо, противоправно за-
владевшее источником повышенной опасности, так и на его ти-
тульного владельца. Если налицо несколько собственников, то 
выясняется кто осуществлял фактическое господство над источ-
ником в момент причинения вреда. 

Если вред причиняется действиями нескольких владельцев ис-
точников повышенной опасности, то они отвечают перед потер-
певшим солидарно, независимо от того, кто из них виновен в 
происшествии (невиновный в порядке регресса может перело-
жить ответственность на виновных). 

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе воз-
ложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в 
долях. 

Что касается вреда, причиненного самим их владельцам, в ре-
зультате взаимодействия принадлежащих им источников повы-
шенной опасности то он возмещается в следующем порядке: 
 вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, воз-

мещается виновным; 
 при наличии вины самого владельца, которому причинен вред, 

он ему не возмещается; 
 при вине обоих владельцев размер возмещения определяется 

соразмерно степени вины каждого; 
 при отсутствии вины владельцев источников повышенной 

опасности во взаимном причинении вреда (независимо от его 
размера) ни один из них не имеет права на возмещение (п. 20 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г.). 
Лицом, управомоченным на возмещение вреда, является по-

терпевший. В случае смерти потерпевшего право на возмещение 
вреда возникает у его иждивенцев в связи с потерей кормильца. 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при ис-
полнении договорных обязательств, возмещается на общих осно-
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ваниях, в том числе с учетом правил, закрепленных ст. 1079 ГК 
РФ. 

Основания освобождения владельца источника повышенной 
опасности от ответственности: 

а) безусловные основания освобождения от ответственности: 
 умысел потерпевшего; 
 действие непреодолимой силы; 
 неправомерное завладение источником повышенной опасности 

третьим лицом. 
б) основания освобождения от ответственности по усмотре-

нию суда: 
 грубая неосторожность потерпевшего72; 
 причинение вреда в состоянии крайней необходимости. 

Имущественное положение причинителя вреда может быть 
учтено судом: 
 лишь в плане уменьшения размера возмещения, но не освобож-

дения от ответственности; 
 лишь только тогда, когда владельцем источника повышенной 

опасности является гражданин, но не юридическое лицо; 
 лишь только тогда, когда в действиях владельца источника по-

вышенной опасности отсутствует умысел. 
 

14.6. Ответственность за вред, причиненный жизни  
и здоровью гражданина 

 

Регламентируется ст. 1084–1094 ГК РФ. 
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выража-

ется либо в наступлении смерти либо в нанесении травмы или 
увечья. 

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина дает ос-
нование требовать компенсации имущественных потерь и мо-
рального вреда. Если имущественного вреда не возникло, хотя 

                                                 
72 Грубая неосторожность – игнорируются элементарные и очевидные для всех правила 
безопасности. При наличии вины владельца источника повышенной опасности и гру-
бой неосторожности потерпевшего размер возмещения уменьшается. При отсутствии 
вины владельца источника повышенной опасности и наличии грубой неосторожности 
потерпевшего суд вправе не только уменьшить размер возмещения, но и полностью ос-
вободить владельца источника повышенной опасности от ответственности. Если вред 
причинен жизни или здоровью, полный отказ в возмещении вреда не допускается (п. 2 
ст. 1083 ГК РФ). 
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вред здоровью причинен, у потерпевшего есть право на возмеще-
ние морального вреда. 

Условием ответственности за вред здоровью или жизни граж-
данина является вина, кроме случаев причинения вреда источни-
ком повышенной опасности, а также незаконным актом правоох-
ранительного органа или суда. 

Причинная связь в рассматриваемой области должна усматри-
ваться: 
 между действиями (бездействием) причинителя вреда и повре-

ждением здоровья или смертью гражданина; 
 между повреждением здоровья (смертью) потерпевшего и 

имущественными потерями, выразившимися в утрате заработ-
ка, дополнительных расходов и тому подобное. 

 

Ответственность за вред, причиненный повреждением  
здоровья 

В результате увечья, профзаболевания или иного повреждения 
здоровья имущественные потери гражданина могут выражаться в 
утрате им заработка (дохода), которого он лишился полностью 
или частично в связи с потерей трудоспособности или ее умень-
шением, а также в дополнительных расходах, которые гражданин 
вынужден нести в связи с повреждением здоровья. 

 

Ущерб в виде утраченного заработка (дохода) 
Определяется с учетом двух факторов: 

 среднего месячного заработка (дохода) потерпевшего до увечья 
или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспо-
собности. Если потерпевший до повреждения его здоровья не 
работал, то среднемесячный заработок определяется исходя из 
обычного размера вознаграждения работника в данной местно-
сти, но не менее установленной в соответствии с законом вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации; 

 степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособ-
ности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – 
степени утраты общей трудоспособности. 
Различают временную и стойкую утрату трудоспособности. 
При временной утрате трудоспособности гражданин, как пра-

вило, считается полностью нетрудоспособным и, следовательно, 
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лишается в этот период всего своего заработка (дохода). Времен-
ная нетрудоспособность удостоверяется листком временной не-
трудоспособности, выдаваемым лечебным учреждением. 

Стойкая утрата трудоспособности определяется учреждения-
ми государственной службы медико-социальной экспертизы либо 
судебно-медицинской экспертизы. При этом необходимо устано-
вить, в какой мере травма или увечье затрудняют осуществление 
прежней профессиональной деятельности. Соответственно, раз-
личают полную и частичную утрату профессиональной трудо-
способности. Степень такой утраты лежит в основе признания 
гражданина инвалидом 1, 2 или 3 группы. 

При полной стойкой утрате профессиональной трудоспособ-
ности размер возмещения равняется размеру среднемесячного за-
работка (дохода) работника. 

При частичной стойкой утрате профессиональной трудоспо-
собности размер возмещения зависит от процента сохранившейся 
у гражданина способности к труду по его профессии (если сохра-
нилось 80% профессиональной трудоспособности, размер воз-
мещения составляет 20% от среднего месячного заработка). 

При отсутствии у лица профессиональной трудоспособности 
учитывается степень утраты им общей трудоспособности, т.е. 
способности к неквалифицированному труду, не требующему 
специальных знаний и навыков. 

Реальный размер возмещения может быть снижен, если воз-
никновению или увеличению вреда содействовала грубая неосто-
рожность самого потерпевшего. При определении размера воз-
мещения пенсия по инвалидности, а равно другие пенсии, посо-
бия и иные выплаты не учитываются. Размер возмещения автома-
тически увеличивается при повышении прожиточного минимума. 
Он может быть увеличен, если трудоспособность в дальнейшем 
уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровью. 

Если трудоспособность возросла, размер возмещения может 
быть уменьшен. Причинитель вреда может требовать уменьшения 
размера возмещения, если его имущественное положение ухуд-
шилось (в связи с инвалидностью, достижением пенсионного 
возраста при условии, что вред причинен неумышленными дей-
ствиями). 
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Ущерб в виде дополнительных расходов 
Дополнительные расходы должны быть возмещены при усло-

вии, что они являются обоснованными и доказанными и что соот-
ветствующие виды помощи не были предоставлены потерпевше-
му бесплатно. 

К дополнительным расходам относятся расходы на лекарства, 
дополнительное питание, лечение, протезирование, посторонний 
уход, санаторное лечение, приобретение специальных транспорт-
ных средств, подготовку к другой профессии и тому подобное. 

Нуждаемость в перечисленных видах помощи и ухода должна 
быть подтверждена заключением медико-социальной экспертизы, 
а в спорных случаях судом. Размер произведенных расходов оп-
ределяется на основании счетов, чеков и тому подобное. 

Размер возмещения дополнительных расходов не подлежит 
уменьшению в связи с грубой неосторожностью потерпевшего. 

 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья 
несовершеннолетних 

 при причинении вреда здоровью несовершеннолетних до 14 лет 
возмещению подлежат лишь расходы, вызванные повреждени-
ем здоровья; 

 при причинении вреда здоровью несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет, не имеющим заработка, возмещаются 
расходы, вызванные повреждением здоровья, и вред, связанный 
с утратой трудоспособности (или ее уменьшением), исходя из 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации. По достижении 14 лет такое 
же возмещение устанавливается и лицам, здоровье которых бы-
ло повреждено в малолетнем возрасте. Если несовершеннолет-
ний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера 
этого заработка, но не ниже установленной в соответствии с за-
коном величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской Федерации. В последующем 
размер возмещения может быть пересмотрен, и установлен с 
учетом получаемого заработка, но не ниже вознаграждения, ус-
тановленного по занимаемой им должности или заработка ра-
ботника той же квалификации по месту его работы. 
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Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца 
К числу лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца, относятся: 
 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

или имевшие ко дню его смерти право на получение от него со-
держания; 

 ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
 один из родителей, супруг, либо другой член семьи независимо 

от его трудоспособности, который не работает и занят уходом 
за находившимися на иждивении умершего его детьми, внука-
ми, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и 
достигшими указанного возраста, но по заключению медицин-
ских органов нуждающимися по состоянию здоровья в посто-
роннем уходе. Если это лицо в период осуществления ухода са-
мо стало нетрудоспособным, оно сохраняет право на возмеще-
ние вреда после окончания ухода за детьми, внуками, братьями 
и сестрами умершего;  

 лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудо-
способными в течение 5 лет после его смерти. 
В соответствии с п. 2 ст. 1088 ГК РФ вред возмещается: 

 несовершеннолетним – до достижения 18 лет; 
 учащимся старше 18 лет – до окончания учебы по очной форме 

обучения, но не более чем до 23 лет; 
 женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет – пожиз-

ненно; 
 инвалидам – на срок инвалидности; 
 одному из супругов, родителей или другому члену семьи, заня-

тому уходом за находившимися на иждивении умершего его 
детьми, внуками, братьями, сестрами – до достижения ими 14 
лет либо изменения состояния здоровья. 
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смер-

тью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка 
(дохода) умершего, которую они получали ил имели право полу-
чать на свое содержание при его жизни. При определении возме-
щения этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработ-
ком (доходом) включаются полученные им при жизни пенсия, 
пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

Установленный каждому из имеющих право на возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения, по об-
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щему правилу, дальнейшему пересчету не подлежит. Из этого 
правила закон прямо устанавливает два исключения: 
 рождение ребенка после смерти кормильца; 
 назначение или прекращение выплаты возмещения лицам, за-

нятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умер-
шего кормильца. 
Суммы, выплачиваемые гражданам в связи со смертью кор-

мильца, подлежат индексации при повышении стоимости жизни. 
Возмещаются также расходы на погребение умершего. Воз-

мещение производится лицом, ответственным за вред, вызванный 
смертью потерпевшего, в пользу лица, понесшего эти расходы. 

 

14.7. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни  
и здоровью гражданина 

 

1. При причинении вреда организацией, а также действиями 
другого гражданина, потерпевший вправе обратиться в суд, если 
только вред не будет возмещен в добровольном порядке. 

2. Исковое заявление принимается к производству суда только 
после состоявшегося решения администрации предприятия, с ко-
торым не согласились потерпевший, члены семьи умершего, либо 
если их требования не были рассмотрены администрацией в ус-
тановленный срок (10 дней). Решение оформляется приказом ад-
министрации предприятия. В нем указывается размер возмеще-
ния вреда на каждого члена семьи и сроки выплаты. 

3. На требования о возмещении вреда жизни и здоровью иско-
вая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). Требования, 
предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения 
права на возмещение вреда, удовлетворяются за прошлое время 
не более чем за три года, предшествующие предъявлению иска. 

4. Возмещение вреда по общему правилу производится ежеме-
сячными платежами. Доставка и пересылка указанных сумм про-
изводится за счет лица, ответственного за причинение вреда. При 
наличии уважительных причин суд может присудить причитаю-
щиеся платежи единовременно, но не более чем за три года. 

5. Суммы, полученные в счет возмещения вреда, не могут 
быть взысканы обратно, исключение составляют случаи недобро-
совестности. 

6. Недополученные суммы в связи со смертью граждан, 
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имеющих право на возмещение вреда, выплачиваются их наслед-
никам. 

7. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение 
вреда, обязанность по его возмещению переходит на его наслед-
ников в пределах стоимости наследственного имущества. 

8. При реорганизации юридического лица, признанного ответ-
ственным за вред, причиненный жизни и здоровью, обязанность 
по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник  

9. Если юридическое лицо ликвидируется, платежи должны 
быть капитализированы для выплаты их потерпевшему. 

 

14.8. Ответственность за вред, причиненный в следствие  
недостатков товаров, работ или услуг 

 

Регламентируется ст. 1095–1098 ГК РФ. 
По правилам указанных статей возмещению подлежит только 

вред, возникший вследствие конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков товара, работы, услуги, либо вследствие недос-
товерной или недостаточной информации о них. При отсутствии 
причинно-следственных связей между указанными обстоятельст-
вами и возникшим вредом последний возмещается на общих ос-
нованиях. 

Право на возмещение вреда, причиненного вследствие недос-
татков товара, работы или услуги либо вследствие недостоверной 
или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), имеет 
всякий потерпевший, независимо от того, состоял ли он в дого-
ворных отношениях с продавцом (изготовителем товара, испол-
нителем работы или услуги) или нет. 

В роли потерпевшего могут выступать как граждане, так и 
юридические лица. Однако нормы § 3 гл. 59 ГК РФ применяются 
только к случаям приобретения товара (выполнения работы, ока-
зания услуги) в потребительских целях, а не для использования в 
предпринимательской деятельности (вред, причиненный при ис-
пользовании товара (работы, услуги) в предпринимательской дея-
тельности, подлежит возмещению на общих основаниях). 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостат-
ков товара либо непредоставления о нем полной и достоверной 
информации, несут продавец и изготовитель. Причем право вы-
бора, к кому из них предъявить соответствующее требование, 
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принадлежит самому потерпевшему. Их можно привлечь к ответ-
ственности в качестве соответчиков. 

В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, не-
сущих ответственность за данное правонарушение, могут высту-
пать любые граждане и юридические лица, а не только те из них, 
кто является предпринимателем. 

 

Условия ответственности: 
1. Действия продавца (изготовителя товара, исполнителя услу-

ги) являются противоправными (передача товара с такими недос-
татками, которые способны причинить вред жизни, здоровью или 
имуществу гражданина или имуществу юридического лица). Не-
представление полной и достоверной информации о товаре, рабо-
те, услуге противоправно во всех случаях, когда это может по-
служить причиной возникновения вреда как вследствие непра-
вильного использования товара (результата работы), так и из-за 
отсутствия у товара тех свойств, которые ему приписывались. 

2. Вред выражается в порче или уничтожении имущества по-
терпевшего, в расходах на восстановление здоровья, утрате зара-
ботка (дохода) в связи со снижением (утратой) трудоспособности 
и тому подобное. 

Имущественный вред подлежит возмещению в полном объеме 
в натуре либо путем компенсации убытков. 

3. Имеется причинно-следственная связь между вредом и не-
достатками товаров (работы, услуг), а также между вредом и от-
сутствием у потерпевшего полной и достоверной информации о 
товаре (работе, услуге). Бремя доказывания этой связи, равно как 
и обоснование размера вреда возлагается на самого потерпевше-
го. 

4. Сохраняются сроки привлечения к ответственности, кото-
рые приурочены к срокам годности или службы товара (работы, 
услуги). Так, вред, причиненный вследствие недостатков товара, 
работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в те-
чение установленного срока годности или срока службы товара 
(работы, услуги), а если срок годности или срок службы не уста-
новлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, 
услуги) (п. 1 ст. 1097 ГК РФ). 

Независимо от времени причинения вред подлежит возмеще-
нию, если: 
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 в нарушение требований закона срок годности или срок службы 
не установлен; 

 лицо, которому был продан товар, для которого была выполне-
на работа или которому была оказана услуга, не было преду-
преждено о необходимых действиях по истечении срока годно-
сти или срока службы и возможных последствиях при невы-
полнении указанных действий либо ему не была предоставлена 
полная и достоверная информация о товаре (работе, услуге) (п. 
2 ст. 1097 ГК РФ). 
Субъективная сторона правонарушения состоит в том, что 

вред возмещается независимо от вины продавца (изготовителя) 
товара или исполнителя работы (услуги). Продавец (изготови-
тель) товара, исполнитель работы (услуги) освобождается от от-
ветственности за вред, причиненный потерпевшему, только в 
двух случаях: 

1) возникновение вреда вследствие непреодолимой силы; 
2) нарушение потребителем установленных правил пользова-

ния товаром. 
 

14.9. Ответственность за моральный вред 
 

Регламентируется ст. 1099–1101 ГК РФ. 
Моральный вред – это физические и нравственные страдания, 

испытываемые личностью вследствие нарушения их личных не-
имущественных прав. В соответствии со ст. 1099 ГК РФ мораль-
ный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушаю-
щими имущественные права гражданина, подлежит компенсации 
в случаях, предусмотренных законом. Такую компенсацию пре-
дусматривает, в частности, Закон «О защите прав потребителей». 
При этом компенсация морального вреда, согласно действующе-
му законодательству, осуществляется независимо от подлежащего 
возмещению имущественного вреда. 

 

Основания компенсации морального вреда 
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

вины причинителя вреда в случаях, когда: 
 вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности; 
 вред причинен жизни, здоровью или имуществу потребителя 

вследствие недостатков товара (работ); 
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 вред причинен гражданину в результате его незаконного осуж-
дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложе-
ния административного взыскания в виде ареста или исправи-
тельных работ; 

 вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законом. 
 

Способ и размер компенсации морального вреда: 
 компенсация морального вреда осуществляется в денежной 

форме; 
 размер компенсации морального вреда определяется судом в 

зависимости от характера причиненных потерпевшему физиче-
ских и нравственных страданий, а также степени вины причи-
нителя вреда в случаях, когда вина является основанием воз-
мещения вреда; 

 при определении размера морального вреда должны учитывать-
ся требования разумности и справедливости; 

 характер физических и нравственных страданий оценивается 
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего. 

 

Раздел 15 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ  

НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
 

15.1. Понятие, элементы и основания возникновения  
обязательств из неосновательного обогащения 
 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения рег-
ламентируются ст. 1102–1109 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установ-
ленных законом, иными правовыми актами или сделкой основа-
ний приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему не-
основательно приобретенное или сбереженное имущество (неос-



436 

новательное обогащение) за исключением указанных в законе 
случаев. 

 

Примеры неосновательного обогащения: 
 покупатель дважды оплатил полученную по договору поставки 

продукцию; 
 договор купли-продажи квартиры не был нотариально удосто-

верен и зарегистрирован, а покупатель уплатил продавцу обу-
словленную сумму, не став собственником квартиры; 

 браконьер добыл в лесу дичь, не имея на то законных основа-
ний; 

 взяточник получил от взяткодателя имущество, деньги; 
 в результате половодья заготовленный для сплава лес одной ор-

ганизации был смыт и прибит к лесу другой. 
В этих примерах лицо не просто получило имущество в свое 

фактическое обладание, но и приобрело на него права, которые 
возникли при отсутствии на то законных оснований. 

 

Примеры неосновательного сбережения: 
 один из нанимателей коммунальной квартиры оплатил за своего 

соседа квартплату и коммунальные услуги; 
 банк по платежному поручению одного юридического лица 

ошибочно списал деньги со счета другого юридического лица. 
Не образуют неосновательного сбережения, например, невоз-

врат долга или неоплата поставленной продукции по договору 
поставки, неуплата алиментов, неисполнение обязанности по 
возмещению вреда, причиненного преступлением, поскольку в 
этих и других подобных случаях должник обязан понести имуще-
ственные потери в силу заключенного договора или состоявшего 
решения суда. 

Таким образом, при неосновательном приобретении увеличи-
вается имущество приобретателя, а при неосновательном сбере-
жении количество принадлежащего ему имущества остается 
прежним, хотя должно было уменьшиться. 

Интересы лиц, которым соответствующее имущество должно 
было принадлежать, не могут быть защищены в порядке предъяв-
ления виндикационного иска, так как здесь отсутствует фактиче-
ское владение чужими индивидуально-определенными вещами, 
которые могут быть истребованы собственником из чужого неза-
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конного владения. Вместо виндикационного иска потерпевший 
может воспользоваться специальным институтом: институтом 
обязательств возникающих вследствие неосновательного обога-
щения. 

 

Условия возникновения обязательства: 
 обогащение одного лица происходит за счет другого; 
 обогащение произошло при отсутствии к тому законных осно-

ваний или последующем их отпадении (например, завещание, 
составленное в полном соответствии с законом, впоследствии 
признано недействительным). 
При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обо-

гащение результатом поведения обогатившегося, самого потер-
певшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Например, 
зачисление поступающих в банк денег на счет клиента, которому 
они не предназначены. В данном случае приобретатель может не 
только не содействовать такому неосновательному приобретению, 
но и не знать о своем обогащении. У него может сложиться оши-
бочное представление о том, что это имущество принадлежит 
ему. 

 

Субъекты и объект обязательства из неосновательного 
обогащения: 
 лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло иму-

щество (должник); 
 лицо, имеющее право на получение от должника неоснователь-

но приобретенного или сбереженного (кредитор). 
Объектом обязательства является действие неосновательно 

обогатившегося (должника) по возврату потерпевшему (кредито-
ру) неосновательно приобретенного или сбереженного. 

Если неосновательно обогатившемуся никто не противостоит 
(браконьер), то неосновательное обогащение взыскивается в 
бюджет. 

 

Основания возникновения обязательства 
Юридические факты, обосновывающие факт неосновательно-

го обогащения. Они могут быть как предусмотренными, так и не 
предусмотренными законом. 
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Содержание обязательства 
Обязательства из неосновательного обогащения имеют след-

ствием требования о возврате неосновательного обогащения не-
зависимо от оснований их возникновения, в том числе: 
 о возврате исполненного по недействительной сделке (сделка 

признана недействительной, хотя до этого стороны считали, что 
действуют правомерно); 

 об истребовании имущества собственником из чужого незакон-
ного владения (помимо оснований, указанных применительно к 
виндикационному иску); 

 о возврате ошибочно исполненного по действительной сделке 
(например, дважды оплаченное); 

 о возмещении вреда, (например, неосновательно приобретен-
ному имуществу), в том числе причиненного недобросовест-
ным поведением обогатившегося лица (помимо ответственно-
сти, предусмотренной ст. 1064–1102 ГК РФ). 

 

Объем возмещения 
При наличии возможности имущество, составляющее неосно-

вательное обогащение, возвращается в натуре (равноценное 
имущество). 

При отсутствии такой возможности компенсируется его стои-
мость на момент приобретения, а также убытки, вызванные по-
следующим изменением стоимости имущества, если приобрета-
тель не возместил стоимость имущества немедленно после того, 
как узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении. 

Приобретатель возмещает недостачу или ухудшение неоснова-
тельно приобретенного или сбереженного, происшедших после 
того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности 
обогащения, независимо от вины. (До этого он отвечает лишь за 
умысел и грубую неосторожность. Простая неосторожность не 
учитывается). 

Возвращаются или возмещаются потерпевшему все доходы, 
которые извлечены или должны были быть извлечены из этого 
имущества с того времени, когда лицо узнало или должно было 
узнать о неосновательности обогащения. 

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат 
начислению проценты за пользование чужими средствами с того 
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о не-
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основательности получения или сбережения денежных средств 
(п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Доходы или иные выгоды, полученные им 
до этого времени, не подлежат возврату или возмещению. 

Неосновательное обогащение может выражаться в приобрете-
нии (сбережении) имущественных прав. Лицо, передавшее путем 
уступки требования или иным образом принадлежащее ему право 
другому лицу на основании несуществующего или недействи-
тельного обязательства, вправе требовать восстановления преж-
него положения, в том числе возвращения ему документов, удо-
стоверяющих переданное право. 

При возврате неосновательно полученного или сбереженного 
имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе 
требовать от потерпевшего возмещения понесенных им на иму-
щество необходимых затрат с того момента, с которого он обязан 
возвратить доходы. 

Указанное право на возмещение затрат утрачивается в случае, 
когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подле-
жащее возврату. 

 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 
Не подлежит возврату: 
1. Заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, 

пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью, алиментные и иные денежные средства, предоставлен-
ные гражданину в качестве средства к существованию (если это 
не результат счетной ошибки или недобросовестности получате-
ля). 

2. Имущество, которое подлежит передаче в будущем, принад-
лежащее тому лицу, которому его необходимо передать. 

3. Имущество, переданное во исполнение обязательства по ис-
течении срока исковой давности. 

4. Денежные средства (имущество), переданные во исполне-
ние несуществующего обязательства, если будет доказано, что 
лицо, требующее возврата денег (имущества), знало об отсутст-
вии обязательства либо предоставило деньги (имущество) в целях 
благотворительности. 
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